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Аннотация. В статье анализируются основные этапы карьеры представи-
телей одного из наиболее влиятельных семейств центральноазиатского 
происхождения на службе у Халифата в IX–X вв. Саджиды, чьи корни ухо-
дят в среду мелкой аристократии Среднеазиатского Междуречья (Согда 
и Ферганы) раннемусульманского периода, возвысились в окружении 
могущественных полководцев первых Аббасидов и дали три поколения 
деятельных администраторов и военачальников, которые запомнились 
в истории как исламского, так и христианского Востока, прежде всего, 
ввиду своего положения как наместников (вали), представлявших (за-
частую весьма формально) интересы Багдада на Юго-Восточном Кавказе 
и в Северо-Западном Иране. В их судьбе отразились противоречивые осо-
бенности становления, эволюции и деградации провинциальной элиты 
периода упадка Аббасидской державы.
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Abstract. The article analyses the main stages in the career of an in luential family 
having sprung from Central Asian soil in the service of the Caliphate during the 9th – 
10th centuries. The Sajids whose origins go back into the milieu of petty Transoxanian 
(Sogdian & Ferganian) aristocracy in the irst age of Islam rose in the entourage of the 
powerful generals under the early Abbasids and gave three generations of masterful 
administrators and military chiefs who left an imprint in the historical memories of 
both the Muslim & the Christian contemporaries due to their functioning as gover-
nors (wulat) representing (often in a mostly formal way) the interests of Baghdad in 
South Eastern Caucasia and North Western Iran. Their destinies re lect the contra-
dictory features in the formation, evolution and degradation of the provincial elite 
characteristic for the decades of Abbasid decline (860s – 940s).
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For citation: Koraev T. K., Yan Minjia. A Sogdian Clan in Power at the Caliphate 
Caucasian Frontier: The Sajids. I. Abu ‘Ubayd Allah Muhammad (870s — 890s). 
Part 1. Orientalistica. 2023;2(6):193–207. https://doi.org/10.31696/2618-7043-
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Введение
Саджиды —  недолговечная, но весьма примечательная династия наместников 
Халифата на Юго- Восточном Кавказе и в Северо- Западном Иране III века хид-
жры. В ее истории ярко отразились особенности рекрутирования и функцио-
нирования правящей элиты на востоке Аббасидской державы в поздний пери-
од ее существования (2-я половина IX —  1-я половина X в.). Основными источ-
никами, по которым она реконструируется, служат хроникальные памятники, 
создававшиеся арабоязычными авторами X–XI вв. Это, прежде всего, «Летопись 
посланников и царей» (Ta’rikh al-rusul wa-l-muluk) Абу Джа‘фара Мухаммада 
ибн Джарира ат- Табари и ее продолжения, составленные ‘Арибом ибн Са‘дом 
ал- Катиб ал- Куртуби (Sila) и Мухаммадом ибн ‘Абд ал- Маликом ал- Хамазани 
(Takmila), а также «Промывальни золота и рудники драгоценностей» (Мuruj 
al-dhahab wa-ma‘adin al-jawhar) ‘Али ибн ал- Хусайн ал- Мас‘уди, «Листки» (al- 
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Awraq) и другие очерки Абу Бакра Мухаммада ибн Йахйи ас- Сули, «Опыт наро-
дов и следствия высоких помыслов» (Тajarib al-umam wa-ta‘aqub al-himam) Абу 
‘Али Ахмада ибн Мухаммада Мискавайхи. Сведения этих, более ранних, источ-
ников дополняют деталями справочно- биографического характера сочинения 
эрудитов XII–XIII вв. Важнейшие среди них: «Известия пресекшихся держав» 
(Аkhbar al-duwal al-munqati‘a) Джамал ад- Дина Абу-л- Хасана ‘Али ибн ал- Гази, 
«Полный свод летописей» (аl- Kamil fi-l-ta’rikh) ‘Изз ад- Дина Абу-л- Хасана ‘Али 
ибн ал- Асира, «Кончины именитых мужей и известия о современниках» 
(Wafayat al-a‘yan wa-anba’ abna’ al-zaman) Шамс ад- Дина Абу-л-‘Аббаса Ахмада 
ибн Халликана. В научном востоковедении пионером в исследовании саджид-
ской проблематики по праву может считаться Шарль Дефремери, опублико-
вавший обширное аналитическое резюме доступных в его время источнико-
вых материалов —  «Памятка о семействе Саджидов» —  в «Азиатском журнале» 
(Journal Asiatique. IV-e série) (1847).

Родоначальник династии —  Абу-с- Садж Дивдад ибн Дивдаст (вар. 
Дивдашт) —  выдвинулся в окружении могущественного полководца Хайдара 
ибн Кавуса среди командиров вой ска, набранного им для халифа ал- Ма’муна 
(813–833) на подавление великого восстания хуррамдинов под предводитель-
ством Бабака (816–837). Абу-с- Садж, как и сам Хайдар, был прямо или косвен-
но связан с домом Афшинов —  до конца IX в. наследственных князей неболь-
шой области Уструшана (араб. Усрушана) в бассейне левых притоков Сырдарьи 
(араб. Сайхун), на землях, известных арабам как Мавераннахр (среднеазиатское 
Двуречье). Обоих историография нередко определяет как тюрков, исходя из 
арабского словоупотребления VII–VIII вв., мотивированного, главным образом, 
подконтрольностью Мавераннахра Тюркскому каганату и его преемникам. 
С большей или меньшей определенностью известна только «малая родина» 
Абу-с- Саджа Дивдада ибн Дивдаста —  одно из селений (Джанкакат или Суйдак) 
в горном округе Буттаман, связанном с Уструшаной [Ibn Haukal, 1939, p. 506], 
но пользовавшемся самоуправлением с собственным «царем» (malik) [Ibn 
Khordadhbeh, 1889, p. 40].

Трудность разграничения тюркской (в том числе прототюркской) и северо- 
и восточноиранской среды обусловливалась как длительным культурным вли-
янием северных и восточных ирано- ариев на тюрко- монгольский мир, так 
и реальным присутствием в регионе иранизированных тюркских родов, кото-
рые могли воспринимать зороастрийский или буддийский именник. Не слу-
чайно неарабские имя и отчество (насаб) Абу-с- Саджа обращают на себя вни-
мание выраженным индоевропейским обликом и легко этимологизируются из 
арийских языков: в обоих присутствует существительное «див» (судя по пере-
боям между буквами алиф и йа в его арабской орфографии, произносилось как 
дэв), которое отсылает не столько к ирано-, сколько к индо-арийской онома-
стике, где соответствующий термин ассоциируется с «божеством» (скорее бла-
гим, нежели злым), а следовательно, к санскритско- палийской терминологии 
индуизма или буддизма. Второй компонент первого из имен столь же прозра-
чен лингвистически, восходя к глагольному корню дад (иран.) / датт (инд.) —  
«дать —  данный», второго из имен —  допускает ряд интерпретаций с учетом 
возможной неточности в передаче индоиранской фонетики арабской графикой.
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Дивдад впервые отличился в 837 г.: сначала летом при взятии последнего 
хуррамдинского оплота —  крепости Базз — нес ответственность за отыскание 
в долине бежавшего в густую рощу зачинателя восстания, затем в сентябре —  
сопровождая самого Бабака, выданного бывшим союзником —  одним из кня-
зей Алвании, к Афшину в Барзанд [Табари, 1976, с. 47, 51; Ибн ал- Асир, 1987, 
с. 35]. В 839 г. ал- Му ‘тасим послал его —  уже под началом Тахиридов —  на бое-
вые действия в Ларизе и Дунбаванде против непокорного владетеля 
Табаристана Мазйара из рода Каренов [Ибн ал- Асир, 1987, с. 51]. В том же или 
предыдущем году Афшин отправил его с сильным вой ском в Азарбайджан под 
предлогом приведения к покорности мятежного военачальника Манкаджура, 
своего шурина. Впоследствии этот шаг вменили полководцу в вину, поскольку 
он якобы и поощрял Манкаджура к мятежу, а Дивдада послал к нему с подкре-
плением. Захватить Манкаджура ал- Му‘тасим отправил теперь тюркского 
командира Бугу ал- Кабира (Старшего), который справился с его поручением 
[Ja‘qubi, 1883, p. 583–584; ср. Табари, 1976, с. 102; Мискавайх, 1997, с. 259; Ибн 
ал- Асир, 1987, с. 56–57]. Однако даже при том, что Афшина ждала сначала 
опала, а затем и казнь 1, Абу-с- Садж, как кажется, избег каких-либо неприятно-
стей и занимал видные посты в администрации мусульманского государства 
при следующих халифах ал- Васике и ал- Мутаваккиле. Последний в 857 г. 
(по другим данным —  в 859 г.) сделал его смотрителем одной из важнейших 
дорог паломников —  тарик Макка (так называемого иракского пути хаджжа) 
[Табари, 1976, с. 210; Ибн ал- Асир, 1987, с. 129]. По всей вероятности, в середи-
не 840-х гг. Абу-с- Садж был зачислен в среднеазиатский контингент аш-шаки-
рийа, отправившийся в селение Сувайрика близ Медины; здесь, под руковод-
ством Буги Старшего, эти конные отряды задержали свыше тысячи грабите-
лей из бану сулайм, до тех пор беспокоивших посетителей двух священных 
городов ислама [Табари, 1976, с. 129–131; Ибн ал- Асир, 1987, с. 80–81. Сам‘ани, 
1988, с. 329. Ср. Jacut, 1868, р. 198, 229]. Около 863 г., при безвластном втором 
преемнике ал- Мутаваккиля, ал- Муста‘ине, он был послан на подавление вос-
стания бедуинского племени бану танух в области Киннасрина на севере 
Сирии [Ja‘qubi, 1883, p. 607–608]. В 865 г. ал- Муста‘ин отозвал его в Багдад 
и облачил в почетный халат [Табари, 1976, c. 314]. Однако близился очередной 
дворцовый переворот в той череде усобиц, которые бушевали в Багдаде 
и Самарре между различными кликами военных- тюрков, выдвигавших мари-
онеточных халифов-‘Аббасидов на престол «повелителя верующих». На сей 
раз самаррские командиры поддержали собственного кандидата в лице ал- 
Му‘тазза, и багдадский градоправитель Мухаммад ибн Абдаллах из могуще-
ственного хорасанского рода Тахиридов, хранивший пока верность ал- 
Муста‘ину, отрядил Абу-с- Саджа в Мадаин (древний Ктесифон) защищать его 
от грядущего наступления тюрков [Табари, 1976, c. 314–317; Ибн ал- Асир, 1987, 
c. 172]. Тот смог нанести им два поражения в округе Джарджараи, но сдержать 
их, в конечном счете, оказался бессилен [Табари, 1976, c. 327, 330, 332; Ибн 

1 Судебное расследование при ал- Му‘тасиме установило виновность Афшина, в том 
числе в прямом подстрекательстве Мазйара к восстанию против Тахиридов и открытом 
возвращении к доисламской вере [Табари, 1976, с. 112; Мас‘уди, 2005, с. 50–51; Ибн ал- 
Асир, 1987, с. 60–62].
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ал- Асир, 1987, c. 175–176]. В январе 866 г. не только Мухаммад ибн Абдаллах, 
но и сам ал- Муста‘ин признали своим государем ал- Му‘тазза, а спустя полме-
сяца Абу-с- Садж был переведен в Савад (плодородный юг Месопотамской низ-
менности, орошаемый Евфратом), чтобы, действуя от имени Тахиридов, отраз-
ить натиск тюрков и уроженцев Северной Африки (ал-магариба), которые за 
время безвластия в Халифате отбились от регулярных вой ск и превратились 
в разбойников. Его местопребыванием там стал Каср Ибн Хубайра, а после того 
как его подчиненным удалось покончить с бунтом, который поднял в Куфе 
Алид Абу Ахмад Мухаммад ибн Джа‘фар, он перебрался в этот город [Табари, 
1976, c. 344–345, 348–349, 353, 370; Ибн ал- Асир, 1987, c. 178, 183, 187]. Вскоре 
Абу-с- Садж вернулся к исполнению своих обязанностей смотрителя иракско-
го пути хаджжа и в том же году выбил из Хиджаза еще одного бунтовщика- 
Алида из потомков ал- Хасана —  Мухаммада ибн Йусуфа, который бежал 
в Йамаму, где основал небольшое княжество Бану-л- Ухайдир [Мас‘уди, 2005, c. 
142, 145; Табари, 1976, c. 371–372; Ибн ал- Асир, 1987, c. 188; Сули, 1998, c. 157, 
210, 212, 393, 395, 448; Ja‘qubi, 1883, p. 609–610]. В 868 г. Дивдад ибн Дивдаст 
получил назначение сначала наместником (вали) Халеба, Киннасрина и Дийар 
Мудар в Восточном Средиземноморье (аш- Шам), а также приграничной обо-
ронительной полосы против Византии между полуостровом Малая Азия 
и Сиро- Палестинским регионом —  ал-‘Авасим [Табари, 1976, c. 381; Ибн ал- 
Асир, 1987, c. 196]. В дальнейшем, перемещенный на пост начальника на запад-
ном пограничье Хашимитского халифата, он удалился от очага бурных собы-
тий 869–870 гг., связанных со свержением и убийством сначала ал- Му‘тазза, 
а затем и его преемника ал- Мухтади 2. В 874 г., при еще одном номинальном 
«повелителе верующих», ал- Му‘тамиде, когда багдадским двором заправлял 
его энергичный брат Талха (носивший почетное прозвание —  лакаб ал- 
Муваффак би- Ллах), Дивдад принял на себя обязанности наместника — вали 
Ахваза в Хузестане, с задачей подавить вспыхнувшее в низовьях Тигра 
и Евфрата восстание черных рабов —  зинджей. В 875 г. восставшие, разбив 
и убив зятя Абу-с- Саджа Дивдада, ‘Абд ар- Рахмана, при Дулабе, овладели 
Ахвазом. Абу-с- Садж должен был отступить в близлежащий город- лагерь 
Аскар Мукрам и, хотя и отстраненный центром от своих наместнических пол-
номочий, остался в области [Табари, 1976, c. 513]. По сути, ему ничего не оста-
валось теперь, как сблизиться с Йа‘кубом ибн ал- Лайсом ас- Саффаром, кото-
рый за несколько лет до того выступил против ‘Аббасидов на востоке Ирана 
и теперь двигался через Хузестан на Ирак. По позднему преданию («Летопись 
Систана»), именно ему Йа‘куб доверил на хранение громадные сокровища, 
взятые в июле 875 г. из замков Ибн Василя в Фарсе [Та’рих-и Систан, 2002/03, 
c. 231]. Более надежные известия свидетельствуют, что Абу-с- Садж в том же 

2 По описанию ал- Йа‘куби, ал- Му‘тамид после восхождения на халифский престол 
(июнь 870 г.) привел наместников окраинных провинций к присяге, и, соответственно, 
Абу-с- Садж принес клятву верности за наместничество, охватывавшее Дийар Мудар, 
Дийар Раби‘а и Киннасрин. Ибн ал-‘Адим подтверждает, что «Давдад» при ал- Му‘таззе 
курировал Дийар Мудар, Киннасрин и ал-‘Авасим, но при ал- Му‘тамиде оставался 
под его начальством только Киннасрин [Ja‘qubi, 1883, p. 607, 619; Ибн ал-‘ Адим, 1988, 
с. 3477].
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году принимал еще в Ахвазе некоего Мухаммада ибн Зайдавайхи, бежавшего 
из вой ска ас- Саффара [Табари, 1976, c. 514–515]. Когда же сам Йа‘куб ибн ал- 
Лайс проходил мимо Аскар Мукрама, он присоединился к нему и удостоился 
весьма благожелательного и уважительного приема [Табари, 1976, c. 516]. 
Однако когда в апреле 876 г. Ибн ал- Лайс потерпел поражение от ал- Муваффак 
би- Ллаха при Дайр ал- Акуле, Дивдад, который участвовал в битве на стороне 
мятежника (скрывая вместе с тем свое недовольство тем, как он вел боевые 
действия), окончательно попал в опалу, а его иракские имения и собственность 
подверглись конфискации [Табари, 1976, c. 517–519; Ибн Халликан, 1971, 
c. 415]. В 879 г., когда Йа‘куб скончался, он перенес свою лояльность на его 
брата ‘Амра, и когда в ноябре- декабре тот все же принял решение замириться 
с Аббасидами, предпочел покинуть его в Фарсе и самому отправиться в Багдад, 
но умер в декабре того же года по пути, в Гундишапуре [Табари, 1976, c. 549; 
Ибн ал- Асир, 1987, c. 288; Ибн ал-‘Адим, 1988, c. 3477].

В высшей степени примечательно двусмысленное положение, в котором 
все эти годы оставались сыновья мятежного вали, Абу ‘Убайдаллах (или Абу-
л- Мусафир) Мухаммад ал- Афшин и Абу-л- Касим Йусуф. Первому из них после 
смерти отца ‘Амр ибн ал- Лайс поручил представлять свои интересы в священ-
ных городах Хиджаза (вилайат ал- Харамайн) и на иракском пути паломниче-
ства [Табари, 1976, c. 549; Ибн ал- Асир, 1987, c. 289]. Самые ранние из извест-
ных этапов его карьеры, таким образом, связаны с успешной борьбой против 
союзников зинджей на Аравийском полуострове. Здесь в распоряжении их 
представителя Абу-л- Мугиры ‘Исы ибн Мухаммада ал- Махзуми в 878–879 гг. 
оказалась даже Мекка [Табари, 1976, c. 600; Ибн ал- Асир, 1987, c. 285]. В июле 
880 г. ал- Афшину удалось отбить у него священный город [Табари, 1976, c. 
553–554; Ибн ал- Асир, 1987, c. 291]. На протяжении последующих трех лет он 
обеспечивал безопасность на иракском пути, успешно расправляясь с непо-
корными: в мае 881 г. разгромлен вождь бедуинов бану ‘иджл Хайсам, распо-
ряжавшийся в окрестностях Куфы, а его лагерь разграблен [Табари, 1976. c. 
590, 621–622; Ибн ал- Асир, 1987, c. 308]; в конце того же или начале следую-
щего года убит близ Васита Мухаммад ибн ‘Али ал- Йашкури, а его голова ото-
слана в Багдад, где выставлена на площади [Табари, 1976, c. 612; Ибн ал- Асир, 
1987, c. 314]; в середине или конце 882 г. захвачен близ Эт- Таифа караван 
с деньгами и оружием, шедший к Абу-л- Мугире ‘Исе ал- Махзуми [Табари, 1976, 
c. 613; Ибн ал- Асир, 1987, c. 329]. В награду за отвоевание важнейшего хиджаз-
ского порта Джидды и перехват там двух принадлежавших Абу-л- Мугире ал- 
Махзуми судов с деньгами и снаряжением, Абу ‘Убайдаллах Мухаммад ал- 
Афшин был в декабре 882 г. —  январе 883 г. переведен в качестве наместника 
в Анбар, Тарик ал- Фурат (приевфратский участок иракского пути хаджжа) 
и Рахбу —  до того оплот бедуинского рода бану таук [Табари, 1976, c. 621; Ибн 
ал- Асир, 1987, c. 330]. В мае 883 г. он въехал в Рахбу, предварительно выгнав 
оттуда прежнего хозяина Ахмада ибн Малика из дома Таук, а из Киркисии на 
Евфрате ему пришлось вытеснять предводителя племени бану ‘укайл Ибн 
Сафвана [Табари, 1976, c. 627–628; Ибн ал- Асир, 1987, c. 330].

Пользуясь смертью влиятельного правителя Египта и Сирии Ахмада ибн 
Тулуна, Абу ‘Убайдаллах Мухаммад в 884 г. попытался захватить сирийские 
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области в союзе с халифским наместником Мосула Исхаком ибн Кундаджем 
(или Ибн Кундаджиком), который получил из Багдада назначение на пост, 
ранее занятый Ахмадом, с полномочиями, распространявшимися на весь 
Магриб; Мухаммаду ибн Аби-с- Саджу достался Халеб [Ибн ал-‘Адим, 1988, c. 
1499]. Их общие силы одержали верх над вой ском сына Ибн Тулуна, 
Хумаравайхи ибн Ахмада, при Шайзаре, но единство багдадского лагеря вско-
ре распалось [Ибн ал- Асир, 1987, c. 338–339]: Мухаммад ал- Афшин отказался 
покидать Халеб для участия в преследовании Хумаравайхи, совместном 
с сыном ал- Муваффака, Ахмадом, под тем предлогом, что тот ранее оскорбил 
его обвинением в трусости [Ибн ал- Асир, 1987, c. 342; Ибн ал-‘Адим, 1988, c. 
1499]. Сын регента оказался разгромлен, нелепым образом попав в засаду под 
Рамлой («битва при мельницах» —  тавахин) [Ибн ал- Асир, 1987, c. 342; cр. 
Табари, 1969, c. 8; Мискавайх, 1997, c. 481]. После того как Ахмад покинул 
Сирию, Абу ‘Убайдаллах поссорился и с Исхаком, так что в 885–886 гг. сгово-
рился с Хумаравайхи, который уже намечал вооруженной рукой вернуть себе 
Сирию, признал его верховенство —  приказал читать в мечетях Киннасрина 
пятничную проповедь (хутба) от его имени и даже прислал ему своего сына 
Дивдада в заложники [Ибн ал- Асир, 1987, c. 348]. Своего бывшего союзника 
Исхака ибн Кундаджа он с помощью присланных из Египта отрядов не раз 
громил на берегах Евфрата и взял Мосул, а затем и всю Верхнюю Месопотамию 
(Джазиру) [Ибн ал- Асир, 1987, c. 349; Мискавайх, 1997, с. 482]. Однако согласие 
его с Хумаравайхи длилось недолго: с 887 г. их столкновения вновь опустоша-
ли северную Сирию. В мае-июне 888 г. Хумаравайхи одержал над Мухаммадом 
победу при Сании под Дамаском и последовательно выбил его из Химса, Халеба 
и Ракки, при этом явив свое великодушие тем, что отпустил к нему от себя его 
сына Дивдада [Ибн ал- Асир, 1987, c. 352–353]. С Хумаравайхи соединил теперь 
свои силы и Ибн Кундаджик, который преследовал Мухаммада. Тот, отступив 
в Тикрит, в виду 20 000 неприятельской конницы ночью незаметно отъехал 
в Мосул, где десятикратно меньшими силами разгромил противника и отбро-
сил его к Ракке. Теперь Ибн Аби-с- Саджа поддерживал и халифский двор; тем 
не менее он подвергся внезапному нападению Исхака ибн Кундаджика, достиг-
шего восточного берега Евфрата через малолюдную переправу, все же бежал 
в Мосул, оставив Ибн Кундаджику округа Дийар Раби‘а и Дийар Мудар [Ибн 
ал- Асир, 1987, c. 354]. Так произошел решающий поворот в его «карьере»: 
в сентябре 889 г. он прибыл в Багдад к ал- Муваффаку, которого сопровождал 
в его походе на Джибал, Карадж и Исфахан [Мискавайх, 1997, c. 483; Табари, 
1969, c. 16; Ибн ал- Асир, 1987, c. 358].

Вернувшись из похода в мае 891 г., Абу ‘Убайд Мухаммад ибн Дивдад неко-
торое время провел в Багдаде, где он застал восхождение Ахмада ибн ал- 
Муваффака на престол Халифата после смерти его дяди ал- Му‘тамида, с трон-
ным именем ал- Му‘тадид би- Ллах. Около этого времени (между 890 и 892 гг.) 
и произошло его назначение (исходившее, скорее всего, еще от ал- Му‘тамида 
по настоянию смертельно больного ал- Муваффака) на должность вали 
в обширное наместничество Азарбайджан 3 [Ибн ал- Асир, 1987, c. 358, 361–363; 

3 Азарбайджан —  провинция (‘амал) Халифата на территории современных северо- 
западного Ирана и юго-восточного Азербайджана.
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Табари, 1969, c. 21–22; Мискавайх, 1997, c. 487]. Этот пост, несмотря на внутри-
семейные распри, «Сынам ас- Саджа» (Бану-с- Садж в арабском историописании, 
при формально более точном Ал Аби-с- Садж), предстояло, номинально под-
чиняясь Халифату, удерживать с перерывами до начала 930-х гг. [Istakhri, 1927, 
p. 292]. Там же, в Багдаде, Мухаммад выдал свою дочь за Бадра ал- Му‘тадиди, 
гуляма («отрока» —  военного невольника) нового халифа, назначенного 
в октябре 892 г. сахиб аш-шурта (сама свадьба состоялась только в 893 г.) 
[Мас‘уди, 2005, c. 184–185, 195].

На новом месте службы Мухаммад ал- Афшин не замедлил проявить свой-
ственное ему (и не столь уж противоречивое) сочетание предприимчивости 
и своеволия. В мае 893 г. он отобрал один из крупнейших городов страны 
Мераге, преодолев яростное сопротивление контролировавшей его ветви 
арабского племени бану хамдан, старейшину которой, Абдаллаха ибн ал- 
Хасана4, казнил, конфисковав его имущество [Табари, 1969, c. 33; Ибн ал- Асир, 
1987, c. 358, 376; Мискавайх, 1997, c. 496; Мас‘уди, 2005, c. 194]. Мераге сужде-
но было стать официальной резиденцией Саджидов, хотя сам ал- Афшин впо-
следствии избрал своим местопребыванием Барда (Партав) —  древнюю сто-
лицу Алвании. В 894–895 гг. один из его командиров, евнух Васиф, успешно 
воевал с владетелем Исфахана ‘Умаром ибн ‘Абд ал- Азизом из дома Абу Дулафа, 
происходившего из арабов, обосновавшихся в Западном Иране [Табари, 1969, 
c. 36, 85; Ибн ал- Асир, 1987, c. 377].

В первые годы последнего десятилетия IX в. Мухаммад вступает в исто-
рию Армении [Багратуни, 1971, c. 178–182; Гандзакеци, 1976. c. 79]. Главными 
политическими центрами притяжения на армянском пространстве в  те годы 
были Ширакское царство Багратидов (Багратуни) со столицей в Багаране, 
и Васпураканское царство Арцрунидов (Арцруни) со столицей в Ване [Асох‘ик, 
1864, c. 202]. Смбат I Багратуни (у арабов Синбат), который в 890 г. наследовал 
своему отцу Ашоту I (у арабов Ашут) [Ibn Haukal, 1939, p. 343] как «царь царей 
армян», перенеся свое местопребывание из Багарана в отстроенный им 
Ширакаван- Еразгаворс [Вардан, 1861, c. 110]. Как и его предшественник, он 
делал ставку на дружеские отношения одновременно с Византийской импе-
рией и с Халифатом [Драсханакертци, 1986, c. 121; Асох‘ик, 1864, c. 107–108]. 
В 893 г. царь Смбат I направил посла императору Льву VI для возобновле ния 
связей с Константинополем и примерно в то же время принял посольство из 
Багдада, которое должно было вручить ему почетные дары (корону и др.), 
а также признание в качестве «шаханшаха» со стороны «повелителя верую-
щих»[Драсханакертци, 1986, c. 128; Асох‘ик, 1864, c. 109]. Эту миссию ал- 
Му‘тадид би- Ллах и доверил Мухаммаду [Драсханакертци, 1986, c. 122; Асох’ик, 
1864, c. 110].

В середине 890-х гг. отношения между Саджидами и Багратидами выгля-
дели уже далеко не столь мирно [Багратуни, 1971, c. 184]. Известно о двух 
походах ал- Афшина против Смбата I [Драсханакертци, 1986, c. 129]. С одной 
стороны, поводом для них послужила военно- политическая активизация 

4 Ибн ал-Асир лишь при первом упоминании владетеля Мераге называет его Абдал-
лахом ибн ал-Хасаном; в других случаях историки записывают его имя как Абдаллах 
ибн ал-Хусайн.
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Ширакского царства, которое со своей 30-тысячной армией в 895 г. разверну-
ло широкое наступление в северном и восточном направлениях —  на Картли 
(Иверию) и Алуанк (Алванию) до самых подножий Большого Кавказа, а в 896 г. 
вводило свои вой ска даже в Месопотамию [Багратуни, 1971, c. 173, 188–190; 
Каланкатуаци, 1984, c. 168]. С другой, сам ал- Му‘тадид поощрял своего намест-
ника к тому, чтобы включить всю Армению в сферу его влияния, а следова-
тельно —  и влияния мусульманской державы. Первый поход «востикана» (как 
именуют Мухаммада армянские хронисты, воспроизводя титулатуру сасанид-
ских управителей доисламского периода), произошедший, предположительно, 
в промежутке между названными предприятиями Смбата, завершился скорее 
неудачно [Драсханакертци, 1986, c. 130–131]. Он взял сначала Нахичевань, 
затем Двин, который сделало беззащитным землетрясение 893 г., разрушив-
шее его мощные укрепления, но Смбат, перейдя в контрнаступление, разбил 
его на склонах горы Арагац и заставил просить мира [Драсханакертци, 1986, 
c. 133–134]. Второй же имел полный успех: овладев Карсом, Мухаммад сумел 
навязать Смбату унизительный мир [Artsruni, 1985, p. 336]. Одним из важных 
орудий армянской политики Саджидов в эти годы сделалось втягивание в вой-
ны против Багратидов их соперников —  Арцрунидов Васпуракана [Artsruni, 
1985, p. 303].

Хотя Мухаммад ал- Афшин вел себя все более независимо по отношению 
к Багдаду, кратковременный бунт против центра в 897 г. закончился тем, что 
он вновь изъявил покорность ал- Му‘тадиду [Табари, 1969, c. 68; Ибн ал- Асир, 
1987, c. 394; Мискавайх, 1998, c. 7]. В 898 г. халиф вознаградил его, придал ему 
еще одно наместничество —  Арминийю 5, а в январе 899 г. принял как залож-
ника его сына Абу-л- Мусафира ал- Фатха, который также доставил в Багдад 
богатые дары [Табари, 1969, c. 68–70; Ибн ал- Асир, 1987, c. 396; Мискавайх, 
1998, c. 7].

Так определилось дальнейшее направление деятельности «востикана» —  
борьба с армянскими царствами [Artsruni, 1985, p. 302]. В эти годы его успехам 
поспособствовало чувствительное поражение, которое Смбат Багратуни понес 
от вали Джазиры Ахмада ибн ‘Исы аш- Шайбани [Драсханакертци, 1986, c. 138–
139]. В 898 г. под ударами Мухаммада вновь пали сначала Нахичевань, после 
непродолжительной осады —  Карс и, наконец, Двин, куда он поставил править 
еще одного своего сына —  Дивдада [Драсханакертци, 1986, c. 144]. Смбат, жена 
которого, невестка и ряд сановников оказались в плену, вынужден был при-
нять мир на условиях вали, в частности, обменять на супругу своего сына 
Ашота, которого впоследствии также освободили, и выдать за Мухаммада свою 
племянницу [Драсханакертци, 1986, c. 141]. Ал- Афшин также вторгся далеко 
вглубь Ширака, в Васпуракане его власть признал Саргис Ашот Арцруни, а на 
севере он продвинулся до Тифлиса [Artsruni, 1985, p. 337].

С того же 898 г. Мухаммад в соответствии со своими прерогативами вали 
приступил на монетном дворе Барда к чеканке собственных серебряных дир-
хамов с легендой, где, наряду с обычными формулами единобожия (ташаххуд) 

5 Арминийа —  провинция (‘амал) Халифата на территории современных Армении, 
южной Грузии и северного Азербайджана.
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и утверждения призвания Пророка (нубувва), а также именем царствующего 
халифа (ал- Му‘тадид би- Ллах), впервые появляется характерный титул- 
прозвание ал- Афшин (транслитерация которого при этом в центральноазиат-
ской нумизматике практически не встречается) [Фасмер, 1927а, Т. VI, табл. I а; 
1927б, с. 26–27; Тизенгаузен, 1873, № 2150]. Это, возможно, отчасти мотиви-
ровалось стремлением продолжить династическую традицию Уструшаны, 
которая в 893 г. пресеклась с низложением последнего из афшинов 
Саманидами [Марков, 1896, c. 112, 114; Наршахи, 1984, c. 118–119; Табари, 1969, 
c. 34; Ибн ал- Асир, 1987, c. 376; Мискавайх, 1997, c. 496; Мас‘уди, 2005, c. 195; 
Бартольд, 1963, c. 269]. Показательно, что именно под этим именем (Авшин) 
он и запомнился древнеармянскому историческому преданию [Artsruni, 1985, 
p. 296].

В 900 г. евнух Васиф взбунтовался против Мухаммада ал- Афшина и вторг-
ся в ас- Сугур —  передовую часть ал-‘Авасим, зону погра ничных крепостей 
Халифата в горных ущельях Киликийского Тавра [Artsruni, 1985, p. 304]. 
Отсюда, из Малатии, он обратился в Багдад с просьбой назначить его намест-
ником ас- Сугур [Artsruni, 1985, p. 338]. Ал- Му‘тадид, который по результатам 
допросов (qarraru bi-l-darb) посланцев Васифа имел основания предполагать, 
что бунт на деле согласован с его господином, чтобы дать тому предлог для 
ввода своих вой ск в стратегически важный Дийар Мудар, двинулся против 
него и захватил его в плен, а через год казнил в тюрьме и распял его останки 
(по другой версии, Васиф умер естественной смертью) [Табари, 1969, c. 77–79, 
85; Мас‘уди, 2005, c. 211–214; Ибн ал- Асир, 1987, c. 399–400, 408; Мискавайх, 
1998, c. 11; Ибн Халдун, 2004, c. 796].

Мухаммад, со своей стороны, ограничился повторным походом на 
Васпуракан и уже занялся приготовлениями к продолжению действий против 
Смбата, когда в марте 901 г. умер от чумы в Барда [Artsruni, 1985, p. 305; Ибн 
Халликан, 1969, с. 250]. В Мераге вой ска поставили в качестве вали Дивдада 
ибн Мухаммада, но уже в августе его сместил Йусуф ибн Аби-с- Садж, который, 
правда, предложил ему остаться в Азарбайджане, но Дивдад предпочел вые-
хать в Багдад, куда прибыл в октябре того же года [Табар и, 1969, c. 83–85; 
Мискавайх, 1998, c. 17, 129; Ибн ал- Асир, 1987, c. 407]. В столице он «выдви-
нулся» лишь в 919 г., когда, находясь на службе у вазира Хамида ибн ‘Аббаса, 
вместе с гулямами устроил резню в соборной мечети западного берега Тигра, 
пытаясь укротить взбунтовавшихся горожан, недовольных очередным повы-
шением цен на продовольствие [Мискавайх, 1998, c. 129].
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