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4 А А:.нмрцумя11 (СПоФ ИВ РАН) 

К ПРОБЛЕМЕ ДАТИРОВКИ 

ПЕРВОИ БИТВЫ ИРАНЦЕВ С ХИАОНА 

(конец Vll в . до н . э .) 

Vt 1 ор.1я доdхе1.1ен 1щсщ1 t v1µdн... .ннню п1нюлt;~-.а11а 

вr~11 · 1ан11е 11tcлe.10saтe11ei°1 Если в L·l ношсн1н· Запац1ю CJ ИраРа 

11<1r.р111.н·р Мt1,0. 1ш учеы:.1~ рас110ла1·ают не~-.оторы1.11 1 r rнс сиrельно 

до" rовсµщ,11.111 11с1 ор11чес~-.щ.щ coc,..1c1t11>1:.1.1 1 о о от11ошен11и 

~1с1 а11ьнu~1 ч lCH• 11 paнci-.oru 1.111p<i 1хеа 1 ыоаюt11с11 Вос10•1ны~1 Иран 
11 11зв~с1 нm1 у амп1чных ав 1 оµов под наJван~1еr.1 iчтана 1.1ы 

pt1L11011<1r 11er.1 1 r~авны1.1 ооразоr.: 1 оnы.о данны1.111 r.н1ф11•1сс.:01 о •1 
11011унсr~1щарно10 хараt,тсра дошедш•н.1н ,10 нас 1:1 ~пи• 1еско11 

1 рщнщ~щ Вос1 счно 1 о Ирана 8 оснооу нац1юнаnьноi1 11 
рt•тнщ 1но1·1 т рак-rов~-11 11с1 ор1а1 Дрf'ннеr о Ире~ на t.l l'I у1 L;ы rь 

1 11-.11ючсны r.а1фы н nегенды Auec1 ы <.редненрС1нс1-.11с 

юрон сrр~н10.ие предС1н~1я эпос Шахн<ще Рет1r11озная траmщ11я 

не1•1 1-1н <1 Е:' ! ~ 1 с 1 tJp11ю нранцев <- со нюµен11я boror.1 Ахура r.1аздо~1 

щ•рноrо че1ювеt.d tABCCI d JOPUHCI ршн, t. 11~ прРД<.1Ш1Я ) 

1ншионАnы1сн~ А\е град•щ11я нач11наt!т сн с l(Сlр<.нюнан ия ; ~ервог о 

1.н1 1 jJИЧf.>c .... 01 о царя Иран<! Каю1.1арt:н ( Ш<tхна 1.1е) 

д~'еuн(;~1ранс1-.ое образоваю1е о которu 1.1 1щс1 речь назыеалось 

,\ 1 1щ1 11 .-н1а.11t"'" ( «Arнii'"1c 1-.1 1 ~1 ГIJ'OC 1 ор>· - <Jвес-тиис11сн1 1 1раrолина) 

Ариана-111аэhа (<1;.,рийс ~-.ое not,(.: rtl'tt.1e>, J позднее fldpф Ар~1Эн· 

шахр , «Ар11йс~-ая странd») t./J -пщх: Эран-шахр 1 Эранс~ая 

с1 рана''' 11 пера Иран-за1.1..\н (,<Иранс~-ая зer.1nЯ»i Оснооы 11лас111 

11 1·а1 Р•1с.1рхэльно. о общt'СТВа uыт1 ус rаноолены uаряш1 

iIO'l'yf.Htфl1ЧE-CK0;1 JJl1 H(!CТl 111 r11wдd..\11.1UB 'lapaд<t 1 Э) 111.1енг 

r.oropь:x <.u11..1е;ещ,с1вую1 о .J Ово11ь•i0 r;1111 з 1-.11х 11щ~н<•·С · 11фсщ.< 11 
ЩJill1U·11ttl!l1 1-1ci-.иx t:o11тai-.r ах Настуrщвшес ос.11ед за эт~щ 

1ыся·1~11е 111~е 1осnодство н1рана А"~1 Дс~хака 1Зох.1.а"а) на.а 
Ира11оr.1 11 Cue.uн~i1 Аз11t:11 : овор111 о 11еб11а1 оn•>ш1п1ых 

: 1.нр<111~юнных ripGueccax 11рu~к.хол11ь~J.111х н 101 n~p110. 1 tt<l JH1/ 
, срр11 1 uр11я .>.. Воз 1.юж.:н. н~·~ 11рансkо1 о 1 ot уднрс1 вi.1 nро11зошnо 

1J11;.11011ap;.r nрцхопу " вnаt:.т 11 цнрt:и 11 з д11насr ш1 Ке,1н1щ1щ 

Геро~1ческui1 борьбе Ксян .1д uв с заuо<:uатсля r.н1 пuсвяшена 

uснuвна;1 ч..~<.:.1 ь 1.1µевне .1 ранскu r о :щuса Од11 н 11з по<.11сдш1х щ1рсi1 

·пои д11насп111 L,арь Ка и-Вишн1сn (авист Кнн ~1-811шi <icпri. перG 

Ка н-Гу,ша с11). nu11н~л у себя 11рuµока Зара:уштру ~, 'Jбратив 

1:н~сь 1..вон двор в зороастр11 i1Lкую в~ру. стал 01.1сстс со ~00~1 •. н1 
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заоершивше'О воину 1787- ' /91 r r Гlрvоыв в Сr. 1 .1<1-Пе1ер)ур· в 

~·a·~an~ 1793 r .. он ос1 ав;,nся 1 ar.1 до ~1ю11я 1794 1 За э1 о врсш1 он 
бnизко поэ11ако1.1 ипсµ со -.11ю1 и •.1и .• зrн~стны! 111 пспитика1.111 

{; Иflll<Н,1<1 Н!/.1 И 11 /! f)уан.11• 1 осу i!cl ре !lIOll НЫIЛ1 j\ еЯТ ~ ПS'l :.1И PoCCIH" Р 
Ьопсе 1юдроЬ110 неже11и Г\ругие 1юс11ы /\<Ю 1 их 1юн1юfщую 

х<1рактсристику а та кже гриводи1 целые отш, вки Ьесе:~ с 
~·зосстн ыr.1и nюдь1.1v roro uре :,~сни В «Сефарст-•~<ШС» Мусrафы 

Расихп r.южно найти ин 1 срссныс сnс11сния О() обыч'1ях и 

град и11иях русскоrо 11аро;р1 о дос1011ри1.1с•ннс11ыюс1лх 1opoJ1<1 
Санкт Пстсrоурrа 

«Посольские 01чс1 Ы» Аr11сю1 шюго руко11исных сrн1сков 

r.1ar10 изуuсны и нс изданы n 1101 11 ю 1.1 оЬьс1.1с Нссr.ю-rя на 

1.111оrоuисnенныс 011.ибки в Н'КСтах особенно n 11аm 1са 1в111 111.1е11 
собственных. «Сефарет-наме» на rнщу с друr иr.н1 исrорическиr.н1 

ис 10• 1н~· каrли XVll l о /~осто 111 1 ~1зу•ю11и~ лr1н ус1ра1 1сн11н r'роi1епов 
n изу• 1 сниv истоrни оусско-rурсцких д11rло rлап1•1сс\\иХ 01но. 1юн.1 ~· 

А.В. Филиппов (СПбГУ) 

сТРИ БОЛЬШИХ РЕФОРМЫ ЭПОХИ ЭДО» 
КАК ОТРАЖЕНИЕ КРИЗИСА ФЕОДАЛИЗМА 

(По современной японской историографии) 

Предлагаемая вниманию тема не входит в число самых 

«МОДНЫХ» в сегодняшней Японии тем (как, к примеру, «Эпоха 
сражающихся провинций»). Поэтому круг публикуемых ныне 
работ по данной проблеме неширок. Не относится она и к числу 
таких, о которых не вспоминали, скажем, со времен Мэйдзи. Тем 
не менее тема представляется одной из важнейших среди 
относящихся к столь неда.леко отстоящей от нас эпохе Эдо (чаще 
в отечественной историоrрафии именуемой временами 
Токугава). Ведь именно тогда сформировалось очень многое из 
того, что определяет нынешнюю специфику этой страны (нормы 
жизни, традиции и немало другого , что оказало существеннейшее 
воздействие на формирование этнопсихологического портрета 

современного японца). Прежде всего значение этих реформ в 
том, что они явились весьма четким отражением тех процессов 

трансформации в рамках существовавшего строя, что 

происходили во второй половине эпохи Эдо. 
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Наиболее авторитетные работы по данной проблематике 

или её составляющим относятся в основном к 50-70-м годам. 

Преимущественно это публикации, касающиеся каждая конкретно 
одной из реформ и представленные в различных многотомных 
сериях по истории Японии, которые выпускали разные японские 

издательства. Среди авторов таких публикаций японские 
историки (Аоки Митио, Оиси Синдзабуро, Сэки Дзюнья, Такэуmи 
Макото, Танака Акира, Фудзита Camopy, Хаяси Momou, Цуда 
Хидэо, Цудзи Тацуя, Ямада Тадао, Токутоми Иитиро (хотя 
труды последнего увидели свет в 20-х годах, они не уrратили 

своей актуальности), а также специалисты по японскому праву 
(например, Исии РIJсукэ) . Надо отметить, что по большей части 
тем же авторам принадлежат и рубрики об этих реформах в 

крупнейших справочных изданиях по истории Японии (например, 
15-томном «Большом словаре по истории Японии» или 

однотомном, но не менее основательном подобном словаре, 
подготовленном Университетом Киото). Следует непременно 
упомянуrь и труды, посвященные персонально лидерам реформ 

- таким. как Мацудайра Саданобу и Мидзуно Тадакуни. В 
литературе европоязычной, а равно и отечественной (работы 
И.Г.Позднякова), тема не получила детального освещения. 

«Тремя большими реформами времен Эдо» Эдо-дзидай 
сандай-кайкаку именуются реформы 1716-1736, 1787-1793 и 

1841-1643 rr., явившиеся отражением глубокой консервативности 
в сфере политической , что ощущалось все более явно по мере 
углубления кризиса феодальной системы. Содержание реформ 
практически во всех случаях затрагивало систему денежного 

обращения и регулирование финансовой сферы (включая 
пополнение казны) , законодательство (попытки адаптировать его 
к новым условиям при сохранении системы функционирования 

всех социальных механизмов). контроль за административными 
инстанциями. Неоднократно осуществлялись мероприятия 

идейно-воспитательного характера, шаги по предотвращению 

упадка земледелия и разложения крестьянской общины , по 
регулированию налоговой системы и форм ремесленных и 
купеческих объединений , различных аспектов социально
экономической сферы, взаимоотношений центральной власти и 
княжеств бакухан-тайсэй (все это относится как к деятельности 

центральной власти, так и к мероприятиям на местах) и т.п . 
Главным официальным лозунгом всех «rpex больших 

реформ» стал призыв «возврата к старине», «на пуги Иэясr» -
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основателя династии Токугава, правившей в 1603-1867 rr. 
Несмотря на чрезвычайно высокую стабильность в стране. 
реформы, охватившие практически всю вторую половину эпохи 
Эдо, начиная с рубежа XVll-XVlll вв. (апогея в развитии 
феодализма в Японии). весьма ярко запечатлели характер 
социально-экономических изменений в жизни общества (хотя 
предпринимались они как мероприятия по укреплению 

существующего феодального строя). Так или иначе, но реформы 
явились пусть невольным, но признанием факта более чем 
просто существенного развития товарно-денежных отношений. 
Безусловно, нужно говорить об этих реформах и как об упорных 
попытках правительства отреrулировать несоответствия между 

весьма четко отлаженной феодальной системой Токугава и 
быстро усиливающим свое влияние миром торговцев, все более 
явными проявлениями отдельных элементов капиталистического 

уклада. 

Лишь во время реформ KiJxo (1716-1736) лидером явился 
сам Vlll dЭгун - Токугава Есимунэ (1716-1745). Практически во 
всех остальных случаях проводниками реформ оказывались те, 
кто часто оцениваются как «временщики» : прелюдия кехо -
советник Арви Хвкусэки, Квнсэй (1787-1793) - член совета 

старейшин (родэю) Мвцудвйрв Саданобу, Тэмпо (1841-1843) -
родзю Мидэуно Твдакуни. Соответственно, и виновником провала 
любой из реформ (а ожидаемых результатов достигнуть не 
удавалось, по большому счету, ни разу) в итоге воспринимался 
не глава бакуфу, а лишь один из ближайших советников. 
Впрочем, следует одновременно отметить, что без мудрых 
советников подобные мероприятия обычно и не начинались. 
Наиболее успешными реформами оказались те, что имели место 
в период KiJxo, но, невзирая на какие-либо неудачи, и тогда, и 
потом, к идее реформ возвращались вновь и вновь вплоть до 

самого краха бвкуфу и феодализма при вступлении во времена 

Мэйдзи. 
Несмотря на явно сдерживающий характер реформ в 

отношении эволюции общества, на самом деле имело место все 
более явное признание реалий развивающегося 
капиталистического уклада при попытках добиться успешного 
функционирования всех структур, четко увязав их с 

формальными рамками феодальной системы. 
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ГС '<аратишвипи (СПбГУ) 

АФГАНИСТАН В ТРУДАХ РУССКИХ ПУ1 ЕШЕСТВЕННИКОВ 
(Тагеев 6. Л .: конец XIX - на чало ХХ в . / 

Известно но " 1\Онцу XIX в Аф1аш1с1 ан nреврап1лся в 

<<3аl\рытую» стrану нед ос 1 унну'О ДЛЯ 11осещею1Я ~1НОСТранцев_ 

Да-1е анrт1чаt<е 1\Онтрот1ровавш1·е внешнюю nотн11ку этон 

t:.траны по услов11я1.1 Ганда1.1а1.скоrо договора 1879 г допусt-ат1сь 
rуда т1шь по особ0t.1у разрешен1·ю эщ1ра Абдуррах1.1ан-хана 
(1880-1901 rr) В основно11 это ьыт1 анг1111йские инменеры 
1 еолог1· врачи rорrовые dreн1 ы 11 СПРциалнс rы 11ру1 их 

11рофесси~1 которыr эr 111р 11р~1глашап на работу в Кабул 
Эr.111рская полиция бд111 ель но охраняла страну от ~1нос1 ранцев 

желавш11х 11011асrь туда Лишь 11e1.111orиr.1 ~1з них удавалось 

посетить эту страну в последней че1 вер r и XIX в 
Одни1.1 из русских люден посепшш11х Афrанистан еще при 

ж11з11и ~мирз Абдуррахщ1 11 х<"!на был 6ор11с Тагеев Лстоr.1 1901 г 
cr.1y удалось неза r,1е r но 01 афганскоi1 1 аr.южсннои охраны 
rн.~реправиться на аф1ански~1 bcper через А1.1ударью у Келифа 
(Тсрrлеза) и под выr.1ышле11ны r.1 ш.1сне 1.1 в одеЖ/\е Lш1 ~11 ского 

бvгослова-таджика. попасть в Балх проехать rмн.10 Тахтапуля -
оплота Афганского Туркестана и поссппь свю ые r.юста Мазар~1 

Шаr11фа Более десян1 дне11 он наход1111сн е Мазари Шар11фе 11 
rюuь11нт в Тdш-Курr<1не За11::1.1 через це1нральнь111 А рганистан 
по перевалу Акраб 11 Ба1.111ану перенатн.1 Ун~щ 11 Хадж11Га1. _ он 
пр11был в Каоул Через нес"олько днеi1 он выехал в Джалалаоад 
а оттудс~ rю Хайберско1.1у проходу он о"азапся в Пешаваре Из 
Пешавара он отправ1 · n .я в Лахор по ",елезно11 дороге 
персодевш~1сь в европе11ск1111 1.остю1.1 а 11з Инд1111 возврап1лся в 
Европу 

Б л Таrеев опубл11ковап ояд раоот посвященных 
Аф1 ан11стану 11 афганцаr.1 t(Pycc111е над Инд1ю11 Очер"11 и 
рассказы 11з боево11 н1зн1 на Паr 111рС>> (СПо 1900) «Геро11 
Афr а1-н1стана 11з афrанс11011 >1.11зн11» (С По 1902) «По 
дфган~1стану Пр11ключеti11я русс1.ого пуrсшсствснника» (М 
1904) Эrн труды. несоr.111енно r1rc11c rанляю1 111псрес для 

11сторнков 11зучающ11х 11с1 орню Афr<нt~1стана 11 русско-афrанс1111е 
о 1 ношения в конце XIX - начале ХХ в В них ао гор о r1.ючает что 
после встречи с афганцаt.111 на Пr~ ш1рс в 1892 r. он 
заин1ерссовался эпщ народоц и неод11ократно nредприни1,1ал 
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