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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 мо-
гущественных полководцев первых Аббасидов и дали три поколения дея-
тельных администраторов и военачальников, которые запомнились исто-
рической традиции как исламского, так и христианского Востока, прежде 
всего, ввиду своего положения как наместников (вали), представлявших 
(зачастую 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 пе-
риода упадка Аббасидской державы.
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Двадцатилетний брат Мухаммада ал-Афшина ибн Аби-с-Саджа Дивдада, 
Абу-л-Касим Йусуф, остался править Меккой до 885 г., когда произошло его 
столкновение с Бадром, гулямом наместника Медины Ахмада ибн 
Мухаммада ат-Та’и, который в том году руководил паломничеством (амир 
ал-хаджж) [Хамазани, 1967, c. 294; Табари, 1969, c. 8]. Распорядившись 
наложить кандалы на своего противника, он сам был схвачен группой вои-
нов, которым помогли возмущенные паломники, освободившие Бадра, 
а затем и вывезен в Багдад. Несмотря на столь противоречивую память, 
оставленную в святых местах ислама, младший из братьев Саджидов, 
по-видимому, получил основательное образование и был известен совре-
менникам как знаток и ценитель арабской поэзии [Suli, 1935, p. 27, 268;
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‘Ариб, 1967, c. 72; Ibn Zafir, 1823, p. 39]. Это, возможно, и позволило ему 
встроиться в правящие круги Багдада. В 893 г. он успешно действовал про-
тив хариджитов в области Мосула, отсылая пленных в столицу (из 32 при-
везенных в Багдад 25 были обезглавлены, 7 посажены в тюрьму) [Табари, 
1969, c. 34] 1, а в 895 г. получил направление в Саймару на верхнем течении 
р. Керхе (ныне в Лурестане) для участия в походе Фатха ал-Каланиси, быв-
шего гуляма ал-Муваффака, по Джибалю [Jacut, 1867, p. 443]. 
Представившимся случаем он воспользовался, чтобы, угнав по пути кара-
ван с деньгами из халифской казны, сбежать к Мухаммаду в Мераге, где, по 
всей видимости, и остался на последующие несколько лет [Табари, 1969, c. 
41; Ибн ал-Асир, 1987, c. 381–382; Мискавайх, 1997, c. 500].

Продолжая политику брата по созданию самостоятельного княжества 
к югу от р. Куры, Йусуф перенес свое местопребывание ближе к потенци-
альному театру военных действий —  в Ардебиль, предварительно срыв 
стены Мераге [Istakhri, 1927, p. 181; Ibn Haukal, 1939, p. 335]. Он стремился 
навязать свое верховенство армянским царствам, успешно противопостав-
ляя айраратским Багратидам васпураканских Арцрунидов [Art sruni, 1985, p. 
345]. Вначале его союзником стал Смбат, который, однако, стремился 
выйти из-под его влияния [Artsruni, 1985, p. 346]. Для этого он, с одной сто-
роны, укреплял отношения с куропалатом (правителем) картвельского 
княжества Тао-Кларджети Адарнасэ IV, с другой стороны, объявляя о своем 
прямом подчинении Багдаду, взывал к Аббасидам против их непомерно 
усилившегося наместника [Дра сханакертци, 1986, c. 120]. Очевидно, чтобы 
выиграть время, Багратид, после первого вторжения Саджида в его владе-
ния, принял корону из его рук [Дра сханакертци, 1986, c. 149–150]. Однако 
к халифу ал-Муктафи би-Ллаху (902–908 гг.) он направил посла с обеща-
нием блюсти беспрекословное повиновение и уплачивать годовую дань 
непосредственно в багдадскую казну, а также с просьбой оказать подмогу 
против Йусуфа [Драсханакертци, 1986, c. 148; Асох’ик, 1864, с. 111]. Эти рас-
четы казались тем более оправданными, что ал-Муктафи би-Ллах всегда 
отказывал последнему в признании [Драсханакертци, 1986, c. 149; Асох’ик, 
1864, c. 112]. В 904 г. он вознаградил Смбата присылкой короны, почетной 
одежды и ценных подарков. Узнав об этом, Йусуф двинулся на Ширак, но 
с приближением зимы предпочел провести ее в Двине [Багратуни, 1971, 
с. 186]. С наступлением 905 г., убедившись в открытом неповиновении 
Йусуфа и будучи не уверен в успехе собственных планов, ал-Муктафи 
послал Смбату письмо с приглашением выступить против общего врага 
[Драсхан акертци, 1986, c. 153–154]. Смбат откликнулся на него, но события 
развивались слишком быстро: вали успел примириться с халифом и теперь 
требовал от него срочного внесения ежегодной дани с недоимками за 
минувшие годы [Драсханакертци, 1986, c. 153–150]. Смбату пришлось 
пойти на эти тяжкие условия и тем самым вызвать массовое недовольство 

1 Ибн ал-Асир под тем же годом сообщает о пленении Мухаммадом ибн Дивдадом 
30 хариджитов по пути хаджа в Мосуле [Ибн ал-Асир, 1987, c. 376].



496 ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online)

ИСТОРИЯ ВОСТОКА
Кораев Т. К., Янь Миньцзя. Согдийский правящий род на кавказских рубежах
Ориенталистика. 2023;6(3-4):493–508

своих подданных. Ал-Муктафи в 908 г. даже послал в Азарбайджан 4000 
воинов под началом Хакана ал-Муфлихи [Табари, 1969, c. 138; ‘Ариб, 1967, c. 
25]. Они, однако, вернулись с пути, когда, в результате переворота, на пре-
стол Халифата взошел Абу-л-‘Аббас с тронным именем ал-Муктадир би-Ллах 
(908–932).

В новых условиях Йусуф ибн Аби-с-Садж Дивдад изъявил покорность 
Багдаду, и его полномочия как вали не только в Азарбайджане и Арране, но 
и в Арминийи, получили подтверждение 2. Более того, это подтверждение 
исходило от Абу-л-Хасана ‘Али ибн Мухаммада ал-Акули, выходца из влия-
тельнейшего шиитского рода финансистов Бану-л-Фурат, который в 908 г. 
возглавил все гражданское чиновничество Багдада в должности вазира
[Хамазани, 1967, c. 193; Мискавайх, 1998, c. 58, 99]. Об особо тесной связи 
между Ибн ал-Фуратом и Ибн Аби-с-Саджем (скорее партнерской, нежели 
патронажно-клиентской —  они принадлежали к разным властным иерархи-
ям и социальным средам) свидетельствует крайне редкий в арабо-мусуль-
манской нумизматике факт: чекан нескольких серий саджидских дирхамов 
и динаров, наряду с собственными именем и отчеством Йусуфа ибн Дивдада 
и прозванием и титулом «повелителя верующих» (Абу-л-‘Аббас, амир ал-му’ми-
нин), содержит упоминание ал-вазир Абу-л-Хасан [Фасмер, 1927, c. 32–33; 
Miles, 1938, p. 140–141, pl. VI, n. 156b] 3.

О том, насколько свободно чувствовал себя в своих действиях Йусуф ибн 
Аби-с-Садж, свидетельствует уже то, что в том же 908 г. он завладел Тифлисом 4
и около этого времени также поставил под свой контроль Дербент, восполь-
зовавшись распрями внутри правившей там эмирской династии Хашимидов 
[Munejjim-bashi, 1958, p. 17–18; Мас‘уди, 2005, c. 136–137]. Более того, восста-
новление стен этой цитадели мусульманской державы на Кавказе («Главных 
врат» —  Баб ал-абваб арабской географической традиции) производилось 

2 Ибн ал-Асир и ал-Хамадани сообщают, что Йусуф был назначен наместником 
Азербайджана и Армении при условии доставлять ежегодно (фи-с-сана) в государ-
ственную казну 120 тыс. динаров, но ат-Табари и ‘Ариб не упоминают о его мирных 
переговорах с халифским двором, причем называют подвластными ему областями 
Азербайджан и Мерагу. Позже он в первый вазират Ибн ал-Фурата (908–912) от го-
дичной выплаты (мал йахмилуху фи кулл санат) уклонялся, ссылаясь на конкретную 
причину (скорее всего, воссоздание оборонительной каменной стены Дербента, см. 
ниже), хотя Ибн ал-Асир считает, что он верно выполнил свое обещание [Ибн ал-Асир, 
1987, c. 464; Хамазани, 1967, c. 194; Табари, 1969, c. 140–141; ‘Ариб, 1967, c. 34; Миска-
вайх, 1998, c. 99].

3 Аналогичный оттиск печати вазира, пользовавшегося доверием халифа в мо-
мент чеканки, прослеживается и на двух саманидских дирхамах: на них высечено, 
помимо начертания ал-Муктафи и Исма‘ила ибн Ахмада, и «Вали ад-Даула» —  почет-
ное прозвание вазира ал-Касима ибн ‘Убайдаллаха [Tornberg, 1848, p. 162–163, n. 52, 
58, tab. IX].

4 В коллекциях Упсальского университета и Государственного Эрмитажа известны 
идентичные дирхамы, чеканеные в 294 г. х. (906–907 гг.) в Тифлисе и от имени 
ал-Муктафи, но на них имя наместника пропущено [Тизенгаузен, 1873, №  2197; 
Bartholomaei, p. 224, №  13; Марков, 1896, c. 50; Tornberg, 1848, p. 107, n. 458, tab. VII].
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им по указаниям от Абу-л-Хасана ‘Али ибн ал-Фурата ал-Акули 5. Оно отнюдь 
не было случайностью —  первая половина X в. стала порой беспрецедентной 
активизации на Каспийском море русов, которые опустошали берега Юго-
Восточного Кавказа, захватывая здесь многочисленный полон и грабя горо-
да, даже лежавшие глубоко внутри материка, куда они добирались вверх по 
рекам [Григорьев, 1876, c. 6–7].

Санкционируя власть Саджидов, Абу-л-‘Аббас ал-Муктадир би-Ллах 
и стоявшие за ним вельможи параллельно подталкивали Смбата на борьбу 
с ними —  поведение, довольно типичное для аббасидской дипломатии конца 
IX —  начала X в., имевшей целью взаимное ослабление сильных региональ-
ных игроков через сталкивание их интересов [Artsruni, 1985, p. 310]. В м ень-
шем масштабе этот стиль отражался и в саджидской политике по отношению 
к армянским правящим домам [Artsruni, 1985, p. 311]. Так, Йусуф, вознаме-
рившись сокрушить дом Багратуни, сделал ставку на Гагик-Хачика Арцруни 
(у арабов —Ибн ад-Дайрани, по его отцу Деренику), который в 906–907 гг. 
завладел Нахичеванью [Драсханакертци, 1986, c. 157; Ibn Haukal, 1939, p. 348]. 
В 908 г. он присвоил ему царский титул и возложил на него корону 
[Драсханакертци, 1986, c. 158].

Весной 909 г. Йусуф вступил в восточноармянскую область Сюник, в пас-
хальное воскресенье победил ее князя (ишхан) и даже послал один из своих 
отрядов в горный Арцах (Карабахский хребет) [Драсханакертци, 1986, c. 
159–160]. Здесь с ним сразился Смбат, но, потерпев поражение, оставил 
область противнику и перешел в пределы Абхазского царства [Летопись 
Картли, 1982, c. 51]. Вслед за тем саджидские силы взяли Двин и Тифлис 
и, преследуя Смбата, заняли Бочорму в Кахети, опустошили Картли, Самцхэ 
и Джавахети и после осады завладели крепостью Квели [Летопись Картли, 
1982, c. 52; Ibn Haukal, 1939, p. 350]. Зимовал Йусуф в Двине, что позволило 
Смбату возвратиться в Еразгаворс [Драсханакертци, 1986, c. 161].   Весной 
910 г. они встретились на поле брани в округе Ниг [Драсханакертци, 1986, c. 
162]. Армяне были разбиты, а сын Смбата, Мушел Багратуни, взят в плен. 
Затем Йусуф совершил разрушительные рейды по североармянским обла-
стям Гугарк и Ташир, в то время как его младшие союзники, братья Арцруни —  
Гагик-Хачик и Гурген —  безуспешно осаждали крепость Валаршакерт в окру-

5 ас-Саби следующим образом рассказывает о восстановлении Йусуфом каспий-
ского укрепления Баб ал-абваб. Так, приморская плотина (ас-садд или ал-муруха, с та-
моженным проходом, частично протягивающаяся в море —  фи-л-бахр), построенная 
Ануширваном с целью блокировать конницу и суда хазар, обрушилась в годы вазира-
та Абу-л-Хасана ибн ал-Фурата. Йусуф выделил на ее возобновление 600 тыс. динаров, 
затем в письме вазиру принес извинение за невозможность уплачивать ежегодную 
подать, а тот выразил свое сочувствие и рекомендовал ему расспросить у местных 
старожилов о том, как проводился ранее ремонт, чтобы найти резервные строитель-
ные материалы. Йусуф, следуя его совету, впоследствии обнаружил подземные храни-
лища брусчатки, железной арматуры и свинцовых пломб, по этой причине его траты 
на ремонт оборонительных сооружений свелись лишь к оплате строителям (не указа-
на точная сумма). Данное событие имело место, предположительно, около 908 г., так 
как при 3-м назначении (923–924 гг.) Ибн ал-Фурат стал строго взыскивать недоимку 
по налогам [Sābi, 1904, p. 208, 217–218].
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ге Багреванд (Алашкертская долина) [Artsruni, 1985, p. 323–324]. Сыграло 
свою роль и то, что в 912 г. лишился своего поста Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Фу-
рат, и это побудило Йусуфа впоследствии удерживать по крайней мере часть 
годовой дани, причитавшейся с его владений [Мискавайх, 1998, c. 100; Ибн 
ал-Асир, 1987, c. 492]. Когда саджидские войска достигли ядра багратидских 
владений —  области Ширак, Смбату оставалось только обосноваться 
в «Синем замке» (Капуйт) округа Аршаруник, у истоков Аракса [Artsruni, 
1985, p. 347; Асох'ик, 1864, c. 113]. В 913 г. Йусуф сначала отравил находивше-
гося у него в заложниках царевича Мушела, а затем принудил к сдаче и его 
отца [Драсханакертци, 1986, c. 163–164]. Смбат смог скрыться в Шираке, но 
там его настиг Гагик Арцруни, который выдал его Йусуфу [Драсханакертци, 
1986, c. 165–166; Гандзакеци, 1976, c. 78]. Продержав царя год в заточении, 
саджидский эмир около 914 г., осаждая славившуюся своей неприступностью 
твердыню Ернджак в Нахичеванском крае, предал его жестоким пыткам, 
потом же обезглавил и повесил в виду гарнизона крепости, чтобы побудить 
ее к сдаче [Драсханакертци, 1986, c. 167–169; Вардан, 1861, c. 111]. Тогда же 
разорению подверглась Южная Грузия [Летопись Картли, 1982, c. 53; Асох’ик, 
1864, c. 114]. О том, что подобная беспощадность воспринималась даже в сто-
лице Халифата как некое превышение меры насилия в отношении «покрови-
тельствуемых» (зимми), говорит сообщение современника событий, геогра-
фа Ибн Хаукаля, о том, что багдадцы в эти годы отказывались от покупки 
рабов из Арминийи, присылаемых на невольничьи рынки «Города мира», 
зная, что мусульмане вероломно взяли в невольничество армян-христиан, 
принявших на себя дань и дополнительные поборы как гарантию мира [Ibn 
Haukal, 1939, p. 343]. Примерно в это же время покровительства могуще-
ственного вали искал хашимидский эмир Дербента ‘Абд ал-Малик ибн 
Хашим, свергнутый своим племянником —  и получил от него не только под-
тверждение своих прав, но и вооруженный отряд, который и восстановил его 
у власти [Munejjim-bashi, 1958, p. 17–18].

Сопротивление Багратидов теперь возглавил младший сын Смбата, 
Ашот, которому удалось очистить от саджидских отрядов округа Багреванд, 
Аршаруник, Ширак и Ташир и всю область Гугарк [Драсханакертци, 1986, c. 
174–175; Асох’ик,  1864, c. 116]. Достигнув Тифлиса, он получил признание от 
абхазского владыки Константина III (наиболее могущественного из всех 
картвельских монархов той эпохи) в качестве царя армян [Драсханакертци, 
1986, c. 176]. Ответ «востика на» был незамедлителен: багратидские области 
подверглись жесточайшему разгрому и опустошению, а Двин в 917 г. пере-
шел к Гагику Арцруни в обмен на изъявление безусловной покорности 
Йусуфу [Драсханакертци, 1986, c. 177–178; Асох’ик, 1864, c. 115]. Царевич 
Ашот и поддержавший его предстоятель Армянской апостольской Церкви, 
католикос Иованнес Драсханакертци, должны были теперь возложить все 
надежды на помощь Византийской империи [Драсханакертци, 1986, c. 185–
186]. В 918 г. пат риарх Константинопольский Николай Мистик направил 
католикосу Иованнесу Драсханакертци письмо с обещанием военной помо-
щи от императора, если армяне соединятся для противоборства с сарацина-
ми [Драсханакертци, 1986, c. 187–188].
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Пока же Йусуф мог бросить силы на противоположное Южному Кавказу 
направление —  Северный Иран, куда в предыдущие годы распространили 
свое господство эмиры из дома Саманидов, в частности Наср ибн Ахмад. 
Последнего здесь представлял Мухаммад ибн ‘Али Су‘лук, в период перехода 
эмирской власти от Ахмада действовавший во многом по своему усмотре-
нию. Он самостоятельно завоевал область Рея и примыкающие к ней страны, 
где на выгодных условиях получил право сбора (муката‘а) поземельного 
налога (харадж) и доходов с имений (дийа‘) [Мискавайх, 1998, c. 100; ‘Ариб, 
1967, c. 50; Хамазани, 1967, c. 200] и как раз в 917 г. нашел приют в Багдаде, 
где его облачили в почетную одежду [Мискавайх, 1998, c. 93; Ибн ал-Асир, 
1987, c. 481, 492].

Однако и вали Азарбайджана чувствовал защищенными свои багдадские 
«тылы», поскольку в июне 917 г. на вазирском посту своего старинного 
соперника —  ‘Али ибн ‘Ису из уважаемого рода врачей-христиан Бану-л-
Джаррах —  вновь сменил ‘Али ибн ал-Фурат [Ибн ал-Асир, 1987, c. 492; 
Мискавайх, 1998, c. 95–96]. В 917–918 гг. его войска, своим приближением 
вынудив Мухаммада ибн ‘Али отойти в Хорасан, взяли Казвин, Зенджан, 
Абхар и Рей (Мухаммадийю) [Мискавайх, 1998, c. 100]. Налогообложение 
с недавно завоеванных областей Йусуф вольно оставил себе. В оправдание 
своих действий он ссылался на то, что города северного Джибаля (прежде 
всего, Рей-Мухаммадийя) якобы передал под его управление халифским ука-
зом предыдущий вазир [Хамазани, 1967, c. 210].

Сам ‘Али ибн ‘Иса на учиненном ему допросе не отрицал лишь того, что 
с ведома халифа разрешил Йусуфу лишь вести боевые действия против 
Су‘лука, но не занимать соответствующие центры 6. Ал-Муктадир би-Ллах, 
крайне разгневанный происходящим, отверг все попытки саджидского 
наместника достичь взаимопонимания и отказал ему в правах на управление 
Реем [Мискавайх, 1998, c. 101; Хамазани, 1967, c. 211].

Зимой 917 г. против Йусуфа двинулось халифское войско под командова-
нием Хакана, которое, несмотря на численный перевес, было рассеяно им под 
Реем-Мухаммадийей. Весной на него пошел главнокомандующий Халифата 
Му’нис ал-Музаффар, к которому примкнули остатки войска ал-Муфлихи 
[‘Ариб, 1967, c. 64; Мискавайх, 1998, c. 101]. Отчасти, вероятно, под влиянием 
отставки своего «контрпартнера» в центре —  Абу-л-Хасана ибн ал-Фурата, 
Йусуф пошел на переговоры, которые начал с просьбы оставить ему все заня-

6 В арабских источниках зафиксированы две отличающихся реплики ‘Али ибн ‘Исы, 
передаваемые Ибн Мискавайхи и ‘Арибом соответственно: 1) «Не иначе, как эти бое-
вые значки и инвеституру привез один из слуг властелина или какой-то полководец. 
Эти слуги и полководцы присутствуют перед Вами [т. е. ал-Муктадиром], спрашивай-
те у них. Ведает посольским приказом писец, которому [халиф] доверил составление 
инвеститур и указов о назначении вали, спрашивайте у него, написал ли он подобный 
документ»; 2) «Той областью, к завоеванию которой я побудил Ибн Аби-с-Саджа, без-
раздельно владел брат [внук] Су‘лука; я ему написал с тем, чтобы он с ним воевал; мне 
безразлично, какой из двоих пал жертвой. Я прежде запросил повелителя верующих 
дозволить мне принять такое решение, он и позволил; я попросил у него подписания 
в этом направлении, он и подписал: у меня хранится его подпись» [‘Ариб, 1967, c. 64; 
Хамазани, 1967, c. 211; Мискавайх, 1998, c. 100–101; Ибн ал-Асир, 1987, c. 493].
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тые области под условием уплаты 700 тыс. динаров, помимо возмещения 
военных издержек. На это ал-Муктадир также не согласился, требуя, чтобы он 
лично явился ко двору. Тогда Йусуф сам очистил Рей (в прямом и переносном 
смысле —  ограбив жителей и взыскав с них подати вперед), а потом отступил 
в Ардебиль. После того, как Му’нис ал-Музаффар назначил вали Рея, Казвина 
и Абхара Васифа ал-Бактимури, Йусуф повторно обратился к халифу, отказы-
ваясь от притязаний на Рей и прося о признании его власти в Азарбайджане 
и Арминийи, но вновь столкнулся с решительным отказом. Подозревая, что за 
настойчивыми предложениями лично явиться в столицу скрывается ловуш-
ка, он принял необходимые меры по укреплению своей резиденции. 
Ал-Музаффар, со своей стороны, продолжал преследование: выйдя из 
Хамадана, он двигался на север, пока в июле близ Сераба, между Тебризом 
и Ардебилем, не встретился с саджидским войском. Огромное численное пре-
восходство не спасло главнокомандующего от поражения, обусловленного 
также военной хитростью противника. Однако, даже осажденный теперь 
в Зенджане, он упорно отвергал мирные предложения Йусуфа, который дер-
жал в плену всех его военачальников: их, правда, ждало скорое освобождение, 
как и рядовых воинов, причем каждый получил от вали Азарбайджана по 
динару и по одежде. Вали же предпочитал не доводить дело до пленения вер-
ховного сановника, уполномоченного самим «повелителем верующим», как 
ни легко это представлялось осуществить [Ибн ал-Асир, 1987, c. 493; 
Мискавайх, 1998, c. 101–102; ‘Ариб, 1967, c. 67; Хамазани, 1967, c. 211].

В июле 919 г. Му’нису удалось не только выйти из осады, но и, получив 
подкрепления, которые подтянулись из Багдада под командованием Абу-л-
Хайджа’ ‘Абдаллаха ибн Хамдана и Абу-л-‘Ала’ Са‘ида, перейти в наступление 
и разгромить своего недавнего победителя под Ардебилем [Ibn Zafir, 1823, p. 
37; ‘Ариб, 1967, c. 72; Мискавайх, 1998, c. 103, 131; Хамазани, 1967, c. 211; Ибн 
ал-Асир, 1987, c. 493, 507]. Более того, сам Йусуф, захваченный подчиненны-
ми Абу-л-Хайджа’ ‘Абдаллаха, был, вместе с племянником (скорее всего, Абу-
л-Мусафиром), доставлен в ставку Му’ниса, который отослал их к ал-Мукта-
диру в Багдад, где их заключение во дворце продлилось около трех лет, хотя 
носило, по сути, почетный характер [Artsruni, 1985, p. 349].

Азарбайджан остался в ведении собственного гуляма Йусуфа, Сабука, 
отличившегося в предшествовавших битвах [Драсханакертци, 1986, c. 212–
213; Каланкатуаци, 1984, c. 169]. Против него Му’нис послал собственного 
назначенца, Мухаммада ибн ‘Убайдаллаха ал-Фаруки, над которым Сабук, 
собрав воедино рассеявшиеся было отряды своего господина, одержал верх. 
Вслед за тем, удерживая под своим контролем часть азарбайджанских округов, 
он запросил халифа о возможности утверждения его в качестве вали всей 
области при условии выплаты дани в 220 тыс. динаров. Му’нису пришлось 
признать его прерогативы [Мискавайх, 1998, c. 103; Ибн ал-Асир, 1987, c. 494].

Однако остальные города и округа, которые к азарбайджанскому ядру 
своих владений присоединил Йусуф, были теперь поделены между саманид-
ской администрацией и дейлемитскими вождями из рода Джустанидов. Так, 
брат Мухаммада Су‘лука, Ахмад ибн ‘Али, наложил руку на Исфахан, Кум, 
Кашан и Савэ, а ‘Али ибн Вахсудан —  на Рей, Дунбаванд, Казвин, Абхар 
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и Зенджан. Последний был в том же году убит владетелем Тарума Мухаммадом 
ибн Мусафиром, а его владения переданы Васифу ал-Бактимури. Ибн ‘Али 
двинулся из Кума в Рей, но по приказанию халифа вернулся обратно, хотя 
затем возмутился, снова занял Рей и победил посланное против него халиф-
ское войско [Мискавайх, 1998, c. 103–104; Ибн ал-Асир, 1987, c. 493–494].

В 921 г. Ашот Багратуни, который впоследствии удостоился от соотече-
ственников за упорство в борьбе с мусульманами прозвания Железный (Еркат), 
лично ездил в Константинополь по приглашению императора Константина VII 
Багрянородного (913–959) для заключения союза с ним и его соправителем 
Романом Лакапином (919–944) [Драсханакертци, 1986, c. 189–190]. Полученную 
от них военную подмогу он умело использовал для от воевания значительной 
части крепостей Малого Кавказа [Драсханакертци, 1986, c. 196–197]. 
Багратидско-арцрунидским междоусобицам, однако, суждено было продлиться 
до середины правления, а то и до самой смерти Ашота Ерката, чему способство-
вало отчасти и то, что Арцруниды постепенно отошли от союза с Саджидами 
[Artsruni, 1985, p. 320–321]. Это подталкивало уже самого Ашота II к поиску 
путей примирения с Йусуфом, которому он в итоге изъявил покорность, удосто-
ившись в обмен царского венца и ценных даров [Драсханакертци, 1986, c. 198–
199]. В 922 г. мусульманские власти, которые в Азарбайджане тогда пред став-
лял Сабук, окончательно перенесли свое признание на Ашота Железного, при-
своив ему с санкции ал-Муктадира тот же титул шаханшах, что носили его дед 
Ашот и отец Смбат [Драсханакертци, 1986, c. 200–201].

В мае 922 г. ал-Музаффар ходатайствовал об освобождении Йусуфа, кото-
рого восстановили в правах как вали Азарбайджана с Абхаром и Зенджаном 
и Джибаля с Реем, Казвином и Хамаданом, с условием ежегодной выплаты 
в 500 тыс. динаров подати [Драсханакертци, 1986, c.218–219; Хамазани, 1967, 
c. 225; Мискавайх, 1998, c. 140; Ибн ал-Асир, 1987, c. 10; Sābi, 1904, p. 154]. 
Однако собрать под своим контролем эту совокупность земель ему еще пред-
стояло [Драсханакертци, 1986, c. 220–221]. В октябре он выехал из Багдада, 
сопровождаемый войсковым соединением под началом ал-Бактимури, при-
был в Мосул, где занялся приготовлениями к возвращению в Азарбайджан 
[Драсханакертци, 1986, c. 222–223]. В 923 г., когда он вступил в Ардебиль, 
Сабук уже скончался (по другой версии, его казнил сам Йусуф за злоупотре-
бление оказанным ему доверием в целях собственного обогащения) 
[Мискавайх, 1998, c. 140; Ибн ал-Асир, 1987, c. 10; Jean, 1841, p. 338–339; 
Мас‘уди, 2005, c. 247]. Представлять себя в Двине Йусуф оставил Насра 
Субука, которого позднее отозвали в Азарбайджан, заменив на некоего 
Бишра [Драсханакертци, 1986, c. 233–234] 7. В феврале 924 г., между Абхаром 

7 Бишр, возможно, идентичен саджидскому командиру Бишру ал-Афшини, кото-
рый в октябре 906 г. отправился в Куфу с подкреплением к ее управителю (‘амил) Ис-
хаку ибн ‘Имрану и защищал город от набега карматского проповедника Зикравайхи 
ибн Михравайхи, а в сентябре-октябре 917 г. в качестве управителя Тарсуса от имени 
халифа проводил обмен военнопленными с византийцами. Более логично отождест-
влять его с Бишром ан-Насри, который в мае 931 г. доставил в Багдад около 100 кар-
матов из сельских местностей Куфы [Табари, 1969, c. 125–127, 149–150; Masudi, 1894, 
p. 193; ‘Ариб, 1967, c. 18, 136; Ибн ал-Асир, 1987, c. 477, 501].
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и Зенджаном Йусуф разбил Ахмада, распоряжавшегося Джибалем, и в марте 
вступил в Рей [Мискавайх, 1998, c. 179, 181; Хамазан, 1967, c. 241; Sābi, 1904. 
p. 47]. Через год (март-апрель 925 г.) он двинулся на Хамадан, оставив в Рее 
вместо себя своего гуляма Муфлиха ал-Йусуфи. Горожане, известные своим 
независимым нравом, не замедлили напасть на саджидского ставленника 
и прогнать его к его хозяину. В сентябре 925 г. Йусуф вновь занял город, отку-
да затем вернулся в Азарбайджан [Ибн ал-Асир, 1987, c. 15–16; Ibn Zafir, 1823, 
p. 38].

Однако уже в 926 г. ал-Муктадир, несмотря на возражения Йусуфа, ото-
звал его в столицу и поставил командовать карательной экспедицией против 
карматского имамата, угрожавшего Южному Ираку из области ал-Ахса на 
юго-западном побережье Персидского залива. Средства на экспедицию, 
штаб-квартира которой размещалась в Васите, собирались за счет доходов со 
всей восточной половины Аббасидской державы, ответственность за кото-
рые халиф также возложил на Йусуфа [Мискавайх, 1998, c. 215–217; Ибн ал-А-
сир, 1987, c. 27; Artsruni, 1985, p. 351; Хамазани, 1967, c. 249; ‘Ариб, 1967, c. 
111]. Тот оставил в Рее другого саджидского гуляма, Фатика, которого во 
исполнение приказа ал-Муктадира вытеснил оттуда саманидский эмир Наср 
ибн Ахмад, передавший город своему вельможе Симджуру ад-Давати, 
а затем —  Су‘луку [Ибн ал-Асир, 1987, c. 29]. В начале 927 г. командующий 
прибыл в свою ставку, а через несколько месяцев, когда стало известно о том, 
что глава повстанцев Абу Тахир ал-Джаннаби идет на Куфу, с многочислен-
ными соединениями выступил на юг. Однако он не успел предотвратить 
перехода города в руки карматов, которые отвергли все его призывы поки-
нуть свой новообретенный оплот. В декабре, при первом же большом бое-
столкновении, Йусуф, очевидно, не ожидавший столь упорного сопротивле-
ния, несмотря на проявленную личную доблесть и огромный численный 
перевес своих сторонников, попал в руки к ал-Джаннаби. Вести об этом 
повергли Багдад в панику, и на вызволение полководца спешно выдвинулись 
войска под командой Йалбака, одного из командиров Му’ниса. Однако 
попытка освобождения, предпринятая ими в январе 928 г., провалилась, 
и в феврале Йусуф был вместе со всеми пленниками убит соучастниками Абу 
Тахира [Masudi, 1894, p. 382–383; Хамазани, 1967, c. 252–255; Ibn Zafir, 1823, p. 
38–39; ‘Ариб, 1967, c. 115; Ибн ал-Асир, 1987, c. 32–33].

В должности наместника Йусуфу сразу же с дозволения ал-Муктадира 
наследовал племянник, Абу-л-Мусафир ал-Фатх ибн Мухаммад, который 
погиб в сентябре-октябре 929 г. —  по одной версии, умерщвленный 
Балдавайхи (Балдуйа), одним из своих рабов, в Ардебиле [Ibn Zafir, 1823, p. 
39] 8, по другой —  осажденный в Мераге и убитый взбунтовавшимися войска-
ми и населением [Artsruni, 1985, p. 352; ‘Ариб, 1967, c. 125]. Власть перешла 

8 Ш. Дефремери интерпретировал арабский оборот балдава как способ 
цареубийства (би-д-дава, отравлением, досл. «зельем»), но В. Ф. Минорский, изучив 
новый список восточнокавказской хроники, предложил читать его как имя амира 
Азарбайджана Балдувайхи, в 932 г. обратившего в бегство Муфлиха, мамлюка Йусуфа, 
и затем уговорившего ширваншаха-хашимида Йазида ибн Мухаммада выдать 
сбежавшего [Defrémery, 1848, p. 77; Minorsky, 1958, p. 60; Munejjim-bashi, 1958, p. 5].
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к некоему Васифу ас-Сиравани, который, правда, правил не долее нескольких 
месяцев. В 931 г. «вольноотпущенник» (маула) Йусуфа Муфлих, чей боевой 
опыт два года тому назад обогатился в боях на византийских рубежах, полу-
чил из Багдада назначение наместником в Азарбайджан. В сентябре того же 
года он разбил бывшего союзника Саджидов, Гагика, который теперь опи-
рался на византийцев, и осадил его в крепости, окрестности которой предал 
огню и мечу [Ibn Zafir, 1823, p. 40; Ибн ал-Асир, 1987, c. 58, 69–70].

Около этого времени часть тюркских гулямов Йусуфа, оставшихся без 
начальника (что могло иметь причиной события середины и конца 920-х 
гг. —  как отзыв вали из Азарбайджана, так и его гибель в Ираке), влились 
в состав халифских войск Багдада, составив там особый полк —  саджийа; 
однако известно также, что так называемые саджидские войска (ал-аджнад 
ас-саджийа), размещавшиеся в столице Халифата, получили свое название от 
самого родоначальника —  Абу-с-Саджа Дивдада, т. е. сформировались еще 
в конце IX в. [Ибн Халликан, 1978, c. 250; Хамазани, 1967, c. 265, 280–284; 
‘Ариб, 1967, c. 130, 146–147; Мискавайх, 1998, c. 376–381; Ibn Haukal, 1939, p. 
467–468]. Жизнь сына ал-Фатха ибн Мухаммада, Абу-л-Фараджа, последнего 
из известных по источникам Саджидов, ни с Азарбайджаном, ни с Ираном 
вообще, по-видимому, связана уже не была, хотя высоким статусом при абба-
сидском дворе он пользовался, будучи военачальником и другом Мухаммада 
ибн Ра’ика —  первого из череды «верховных эмиров» (амир ал-умара’), кото-
рым предстояло определять политическую жизнь Багдада в середине X в. 
[Ibn Zafir, 1823, p. 40] 9.

На Южном же Кавказе тот же период (930–940-е гг.) ознаменовался пере-
ходом гегемонии к династиям местного, прежде всего, западноиранского про-
исхождения —  выходцам из дейлемитов (Салариды) и курдов (Раввадиды). 
Первый из них не только заменил военачальника из смешанной арабо-курд-
ской семьи, хариджита Абу Салима Дайсама ибн Ибрахима, возвысившегося 
под началом Йусуфа и утвердившего свою власть в Азарбайджане за 30-е гг. 
X в., но и лишил привилегированного положения курдов-хариджитов [Ибн 
ал-Асир, 1987, c. 140, 164–166; Мискавайх, 2000, c. 6–13, 62–69; Мас‘уди, 2005, c. 
157; Ibn Haukal, 1939, p. 331, 334]. Непродолжительная эпоха Саджидов, несмо-
тря на их тюрко-согдийские корни, в целом ознаменована укреплением араб-
ской культурной традиции на Кавказе и Армянском нагорье [Ibn Haukal, 1939, 
p. 348–349]. В этом смысле существует определенное сходство между ними 
и хорасанцами Тахиридами, которые, при все своем огромном могуществе, не 
только не шли на разрыв с Халифатом, но и щедро поддерживали арабоязыч-
ную поэзию [Ибн Халликан, 1978, т. II, с. 518–519; т. III, с. 85–87). Полную лояль-
ность к Аббасидам демонстрирует их монетный чекан, где неизменно указыва-
лось имя правящего халифа.

9 Сколь ни парадоксальна выглядит дружба Абу-л-Фараджа с Ибн Ра’иком, двулич-
ным палачом командиров ас-саджийа и жестоким гонителем рядовых гулямов, другие 
историки не опровергали сведение Ибн Зафира: в 937 г. оставшиеся саджиские вои-
ны нашли убежище у Насир ад-Даулы Хасана ибн ‘Абдаллаха, мосульского хамданида 
и сына Абу Хайджа’, а в описании данного процесса заботливые летописцы ни раз не 
упоминали правнука Дивдада [Suli, 1935, p. 85–86, 88, 104; Мискавайх, 1998, c. 443, 450].
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