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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Иран на протяжении XIX – ХХI вв. занимает 

важное положение в международных отношениях на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии. Страна пережила в XX– начале XXI вв. сложный процесс 

превращения из полуколонии европейских государств в региональную 

супердержаву. Уже до Исламской революции 1979 г. Иран стремился 

добиться статуса регионального лидера на Ближнем Востоке. После 

революции эти амбиции только укрепились. Иран в настоящее время во 

много формирует внешнеполитическую повестку не только на Ближнем 

Востоке, но и за его пределами, в том числе на Южном Кавказе.  На всем 

протяжении XX в. отношения России (СССР) с Ираном переживали периоды 

подъема и спада.  Российско–иранские отношения в конце XX – начале XXI 

вв. многообразны и разноплановы, несмотря на расхождения по ряду 

сложных проблем международной повестки. Они имеют значительный 

потенциал для дальнейшего развития. Великобритания традиционно 

стремилась укрепить или сохранить свои позиции на Ближнем Востоке в 

жесткой конкуренции с начала с Россией, затем США и СССР.  

Обращение к историческому опыту развития Ирана в XIX – ХХ вв. 

позволяет понять механизмы принятия иранским руководством решений по 

сложным вопросам внутриполитического и внешнеполитического развития 

страны, особенности исторической памяти иранцев. Изучение особенностей 

этнополитического и исторического развития Ирана позволяет лучше понять 

характер его взаимоотношений с соседними государствами, в том числе во 

время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 г. 

В исторической литературе традиционно упор делается на изучении 

развития северо–западной и центральной Персии, где были сосредоточены 
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основные ресурсы страны и находился центр политической власти. Куда 

активно в XIX в. проникает Россия. Восточная Персия располагалась на 

периферии государства Каджаров. Поэтому особенности развития данного 

региона в последней трети XIX – начала ХХ вв. не нашли достойного 

отражения в отечественной и зарубежной историографии. Это с полным 

основанием относится к определению места Восточной Персии в российско-

британском противостоянии в XIX – начале ХХ вв. и возможном конфликте 

Лондона и Санкт-Петербурга из-за Индии и Афганистана.  

Развитие общества в начале XXI в. характеризуется сложными и 

противоречивыми процессами. Глобализация и мультикультурализм не 

привели к стиранию этнических и религиозных границ. Миграционные 

процессы, ускорившиеся в начале XXI в., отчасти вызванные политической 

нестабильностью на Ближнем Востоке в очередной раз высветили 

определенные культурные различия между населением Европы и 

мусульманских стран Азии и Африки. Формирование образа Другого в ряде 

случаев переходит в конструирование образа Враг, что является основой для 

развития национализма и ксенофобии. В ряде случаев общество в восприятии 

мусульман ориентируется на стереотипы, возникшие еще в XIX–XX вв., 

когда европоцентристские концепции с точки зрения цивилизационного 

превосходства Европы над народами других континентов формировали образ 

Другого, включая мусульман Азии и Африки.  Это во многом проявилось и в 

политике России и Великобритании в Восточной Персии в XIX – начале ХХ 

вв. Поэтому обращение к политике России и Великобритании в Восточной 

Персии в XIX – начале XXI вв. позволяет понять конструирование многих 

стереотипов и культурных границ, сохранившихся в той или иной степени до 

наших дней, понять особенности этнополитического и исторического 

развития народов Ближнего Востока.  

Обращение к данной тематике для российского общества имеет 

несколько дополнительных стимулов. На протяжении многих веков Иран 

являлся активным участником развития политических, экономических и 
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культурных процессов на территории Северного Кавказа. Неоднократно 

Дербент и другие районы Южного Дагестана входили в состав Персии. 

Россия и Персия вступили в борьбу за доминирование на Кавказе в XIX в. На 

территории Северного Кавказа проживают ираноязычные народы, имеющие 

много общего с культурой Ирана. Набирают оборот торговые связи 

Ставропольского края и других субъектов СКФО с Ираном.  

Россия и Великобритания в XIX – начала ХХ вв. приняли самое 

активное участие в открытии неизвестных европейцам территорий в Азии и в 

других регионах мира. Российские и британские путешественники, и ученые 

внесли значительный вклад в развитие географии, этнологии, 

востоковедения, зоологии и биологии. Ученые России и Великобритании 

своими исследованиями и открытиями способствовали распространению 

европейского влияния в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, 

насаждению европейского образа жизни в «отсталых» восточных обществах, 

возникновению своеобразного альянса «науки и империи»
1
. С XIX в. 

объектом их пристального внимания становится Персия, где Россия и 

Великобритания с помощью оружия и мирного проникновения укрепляли 

свои позиции.  

Объект исследования – особенности развития Восточной Персии в 

последней трети XIX – начале ХХ вв. и ее место в противостоянии России и 

Великобритании в Центральной Азии. 

Предмет исследования – социально–экономическое и политическое 

развитие, этнический состав населения Восточной Персии в последней трети 

XIX–начале XX вв., формирование в России и Великобритании образа 

Восточной Персии, внешнеэкономическая и политическая деятельность 

России и Великобритании в регионе.  

Степень изученности темы. В отечественной историографии можно 

выделить несколько блоков исследовательской литературы. В первый вошли 

                                                           
1  Drayton R. Science, Medicine and the British Empire // The Oxford History of the British Empire. Oxford, 1999. 

Vol. 5. Р. 264. 
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труды, посвященные истории Персии. В 20–30–е гг. закладываются основные 

подходы развития советской историографии, в том числе при изучении 

Персии, по инерции она содержала некоторые принципы, утвердившиеся еще 

в дореволюционном востоковедении, и одновременно адаптируя материал к 

требованиям марксистко–ленинской историософии
2
. Большую роль в 

изучении истории Ирана в 20–е г. сыграл В.В.Бартольд, один из основателей 

российского востоковедения, академик Санкт–Петербургской академии 

наук
3
. Он стал одним из первых исследователей, уделивших пристальное 

внимание истории изучения Персии европейскими путешественниками и 

учеными, в том числе российскими
4
. В.В.Бартольд отмечал важную роль 

материалов из «Сборников географических, топографических и 

статистических материалов по Азии» в деле изучения Персии. К концу 30–х 

гг. установки марксистско–ленинской философии полностью доминировали 

в советской историографии, в том числе при изучении Ирана. Историческое 

развитие страны рассматривалось через жесткие рамки формационного 

подхода
5
.  

В 50–80–е гг. в советской историографии иранская проблематика 

нашла широкое отражение. Однако на характер научных исследований влиял 

классовый подход и неоднозначные и противоречивые отношения СССР с 

Ираном на всем протяжении второй половины ХХ в.
6
  

В это время появляются исследования, затрагивающие отдельные 

аспекты исторического прошлого Иран. Е.А.Дорошенко в одном из своих 

исследований рассматривал зороастризм и положение представителей 

данной религиозной общины в мусульманской Персии
7
. Они составляли 

значительную часть «среднего класса» Персии. Данному сословию свою 

                                                           
2 Шитов Г.В. Персия под властью последних Каджаров. Ленинград, 1933. 229 с.; Завриев Д.С. Персия наших 

дней: Экономические очерки. Тифлис, 1931. 215 с. 

3 Бартольд В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана. Москва, 2003. 663 с.  

4 Бартольд В.В. Иран: Исторический обзор. Ташкент, 1926. 122 с. 

5 Рудных С.П. Иран: Политический и экономический. Москва, 1940. 160 с. 

6 Иванов М.С. Очерк истории Ирана. Москва, 1952. 468 с.; Кулагина Л.М. Очерки новой истории Ирана 

(XIX - начало XX в.). Москва, 1978. 203 с.; Кузнецова Н. А. Иран. Посвящается памяти проф. Б.Н. Заходера. 

Москва, 1971. 200 с. 

7 Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране: Историко-этнографический очерк. Москва, 1982. 133 с. 
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монографию посвятил Бади–Тебризи Шамсаддин Мамед оглы 
8
. Особое 

место в жизни Хорасана занимают туркмены, которые стали предметом 

исследования Б.Логашовой
9
.  

В СССР исследователи обращают внимание на отдельных 

представителей российского востоковедения, сыгравших большую роль в 

изучении Персии. Одной из легендарных личностей в этом плане являлся 

востоковед, член–корреспондент Санкт–Петербургской академии наук В.Н. 

Ханыков
10

. Н.А. Халфин акцентировал внимание на тот факт, что ученый 

становится одним из первых россиян, оказавшихся на территории Хорасана.  

В 80–е гг. Институт востоковедения СССР подготовил труд по 

историографии Ирана в новое и новейшее время
11

.  

В современной историографии фундаментальное исследование по 

истории Ирана подготовил С.М. Алиев, где рассматриваются сложные 

процессы в развитии страны в ХХ веке
12

. Основные вехи истории Персии 

(Ирана) раскрываются в работе А.Б. Щирокорада
13

. История Персии в XIX в. 

под управлением династии Каджаров становится предметом исследования 

Е.З. Грачевой и А.В. Мартыненко
14

. 

В основе идеологии и культуры Ирана находится шиизм, его 

философские и теологические аспекты, а также влияние на историческое 

развитие народов Ближнего Востока рассматривает И.В. Базиленко
15

. 

Российские путешественники постоянно подчеркивали особую роль 

шиитского духовенства в жизни Восточной Персии. Обращение к работам 

Е.А. Дорошенко позволяет рассмотреть его роль в двух судьбоносных 

событиях в истории Ирана ХХ в., в революциях 1905–1911 гг. и 1978–1979 

                                                           
8 Бади-Тебризи Ш. М.О. Городские средние слои Ирана. Москва, 1977.  231 с. 

9 Логашова Б. Туркмены Ирана: Историко-этнографическое исследование. Москва, 1976. 158 с. 

10 Халфин Н.А.  Н.В.Ханыков - востоковед и дипломат. Москва, 1977. 276 с.  

11 Историография Ирана нового и новейшего времени: Н. А. Кузнецова. Москва, 1989. 267 с. 

12 Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. Москва, 2004. 648 с.  

13 Персия-Иран. Империя на Востоке: А. Б. Широкорад. Москва, 2010. 377 с.  

14 Грачева Г.З., Мартыненко А.В. Каджарский Иран в XIX веке: опыт цивилизационного анализа. Саранск, 

2015. 153 с.  

15 Базиленко И.В. Особенности эволюции религиозно-философской доктрины шиизма в историко-

культурном пространстве мусульманского востока // Христианские чтения. Санкт-Петербург, 2010. С. 154-

171. 
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гг.
16

 Автор признает огромное влияние духовенства на политическую жизнь 

страны.  

Второй блок работ рассматривает различные аспекты внешней 

политики Персии и ее взаимоотношений с Россией и Великобританией. 

Большое внимание советские авторы уделяли взаимоотношениям Персии с 

Россией и другими европейскими государствами, при этом они подчеркивали 

империалистический, несправедливый курс государств Европы по 

отношению к стране, по сути, превратившейся в их полуколонию. 

Центральное место во внешней политике Персии в 50–е гг. XIX в. занимала 

гератская проблема. Причины, ход и последствия войны Персии и 

Афганистана раскрыты в работе П.П. Бушева
17

. Продвижение России в 

Туркестане, влияние этого фактора на отношения России с Персией и другие 

аспекты во взаимоотношениях двух стран в последней трети XIX – начале 

ХХ вв. нашли отражение в работе Б.С.Маннанова
18

. М.Н.Тихомиров обращал 

внимание на присоединение к России Мерва, вызвавшего осложнения в 

отношениях России с Персией, Афганистаном и Великобританией
19

.  

Весь спектр отношений России с Персией в конце XIX – начале ХХ вв. 

поднимается в многотомной издании, посвященном внешней политики 

России, где подчеркивается нарастание интереса России не только к 

расширения политического, но и экономического влияния в Персии
20

. В 

современной историографии большое внимание отводится англо–

российскому соперничеству в Персии, вплоть до заключения соглашения 

1907 г.
21

 Е.Ю.Сергеев проводит комплексное исследование противостояния 

России и Великобритании в Центральной Азии, в том числе в Персии с 

момента окончания Крымской войны и до заключения англо–российских 

                                                           
16 Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях 1905-1911, 1978-1979 гг. Москва, 1998. 240 с. 

17 Бушев П.П. Герат и англо-иранская война 1856-1857 гг. Москва, 1959. 251 с. 

18 Маннанов Б.С. Из истории русско-иранских отношений в конце XIX - начале ХХ вв. Ташкент, 1964. 156 

с. 

19 Тихомиров М.Н. Присоединение Мерва к России. Москва, 1960. 239 с. 

20 История внешней политики России. Конец XIX - начало ХХ вв. (от русско-французского союза до 

октябрьской революции): А.С. Аветян. Москва, 1997. 672 с. 

21 Шевель А.А. Англо-русское сотрудничество и соперничество в Персии в 1905-1911 гг. // Вестник 

Брянского государственного университета. Брянск, 2015. №2. С. 190-195. 
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соглашений в 1907 г.
22

 Англо–русское противостояние становится предметом 

исследования С.А. Сухорукова и Л.М. Калугина
23

. Авторы показывают 

основные направления столкновения интересов двух империя в Персии.  Эту 

проблематику в той или иной степени отражают диссертации Н.Н. Лисицина, 

А.В. Сальниковой, Л.М. Смирновой
24

.  

Соглашение 1907 г. А.В. Мукатчев рассматривает как один из этапов 

подготовки Великобритании к «большой войне» с Германией
25

. Этот сюжет 

нашел отражение в работе А.В. Винокура, показывающего динамику 

развития российско–британских отношений в Персии с 1900 по 1914 гг., 

выделяя факторы, способствовавшие сближению Лондона и Санкт–

Петербурга
26

.  

О.К. Гоков анализирует деятельность российской военной миссии в 

Тегеране в 1856–1857 гг., заложившей основы для дальнейшего 

сотрудничества стран в этом направлении
27

.  Сложной и многогранной темой 

является изучение формирования российско–персидской границы в 

Туркестане в конце XIX в. Эту проблему в своей монографии обстоятельно 

раскрывают Л.М. Калугин и Е.В. Дунаева
28

. Большой интерес представляют 

проекты вторжения российской армии в Индию, в том числе через Персию в 

XVIII –начале ХХ вв., что нашло отражение в диссертации Г.К. Кубанова
29

. 

Проблему экономического и военно–политического проникновения России в 

                                                           
22 Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной 

и Восточной Азии. Москва, 2012. 454 с. 

23 Сухоруков С.А. Иран между Британией и Россией от политики до экономики. Санкт-Петербург, 2009. 

173 с.; Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX-начало XX века). Москва, 2010. 271 с. 

24 Лисицина Н.Н. Закаспийская край в англо-русские отношениях: 1880-е - 1907 гг. Москва, 2006. 29 с.; 

Сальникова А.В. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в последней трети XIX - начале ХХ вв. 

Иваново, 2009. 24 с.; Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е гг. XIX в. 

Санкт-Петербург, 2004. 27 с. 

25 Мукатчев А.В.  Раздел сфер влияния между Россией и Англией в Персии в 1907 г. как часть 

дипломатической подготовки к Первой мировой войне // Вестник Вятского государственного университета. 

Серия История и археологии. Вятка, 2014. №11. С.88-93. 

26 Винокур А.В. От конфронтации к согласованному курсу. Политика Великобритании и России в Иране: 

1900-1914. Санкт-Петербург, 2004.  24 с.  

27 Гоков О.А.  Русская военная миссия 1853-1854 гг. в Персию в контексте «Восточного вопроса». Москва, 

2012. Т. XIII. С. 74-96. 

28 Калугина Л.М. Граница России с Ираном (история формирования). Москва, 1998. 116 с. 

29 Кубанов К.Г. Походы в Индию в проектах российских военных и политических деятелей XVIII - начале 

ХХ вв. Нижневартовск, 2007. 27 с.    
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Месопотамию, на Аравийский полуостров и в зону Персидского залива 

поднимает И.П.Сенченко
30

.  

В тоже время, российские авторы обращают внимание не только на 

военно–политические аспекты российско–персидских взаимоотношений и 

конкуренции России с Великобританией за доминирование в регионе. В 

сборниках трудов, подготовленных Институтом востоковедения РАН, 

рассматриваются различные аспекты развития экономических и культурных 

связей России и Персии, формирования персидской общины в России
31

.  

XIX в. становится временем активного изучения неизведанных 

регионов мира и новых этнографических открытий. Большой вклад в 

исследование Туркестана и Афганистана внесли российские этнографы, что 

нашло отражение в одном из изданий Института этнологии и антропологии 

РАН
32

.   С середины XIX в. Персия становится объектом активной 

деятельности разведок России и Великобритании. В это время 

профессиональные разведчики, как правило, выступали в качестве 

путешественников. Одновременно, путешественники выполняли функции 

разведки, составляя карты, изучая возможный театр боевых действий. В 

статье Д.А.Сапуновой анализируется вклад И.(Я) В.Виткевича в изучение 

Туркестана, Персии и становление российской разведки в регионе в 30–е гг. 

XIX в.
33

 Автор отмечает значительную роль И.В.Виткевича в становлении 

российского востоковедения. При выделении специфики деятельности 

российской и британской разведки в XIX в., их отношения к вербовке 

местного населения и обработке разведывательной информации 

значительный интерес представляют публикации Д.С.Ткаченко
34

.  

                                                           
30 Сенченко И.П. Российская империя, Аравийский полуостров и Персидский залив. Санкт-Петербург, 

2018. 600 с.  

31 Мамедов Н.М. Иран и Россия. // Институт востоковедения РАН. Москва, 2004. 175 с.; Россия и Иран: 

пять веков сотрудничества:. Москва, 2018. Вып. 15. 492 с.; Мамедов Н. М. Иран. История, экономика, 

культура памяти Салеха Мамедовича Алиева. Москва, 2009. 222 с. 

32 Сирина А.А. Три века российской этнографии: страницы истории. Москва, 2017. 356 с. 

33 Сапунов Д.А. Судьбой связанный с Востоком: И.В. Виткевич и русская разведка в Средней Азии // 

Вестник Челябинского государственного университета. Востоковедение. Евразийство. Геополитика. 

Челяинск, 2004. Серия 10. №1. С. 114-120. 

34 Ткаченко Д.С. Роль этнографических изысканий военных разведчиков в становлении имперской 

идеологии: сравнительный анализ российского и британского опыта // Региональный нарратив имперской 
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В третий блок вошли работы, посвященные восприятию европейцами 

Персии в XIX – начале ХХ вв. и ее внешней политики. Отношение 

российских либералов к англо–русскому соглашению на основе анализа 

материалов альманаха «Русская мысль» исследует Н.М.Тихонова
35

. 

Н.В.Пикатова рассматривает отношение российской общественности к 

политике России в Персии во время революционных событий 1905–1911 гг. 

на основе анализа периодической печати различной политической 

направленности
36

.  Темой отдельного исследования автора становится оценка 

российским обществом деятельности посла России в Тегеране Н.Г.Гартвига. 

Н.В.Пикатова отмечает, что даже либеральная пресса в целом положительно 

оценивала его деятельность в тяжелые для Персии времена, несмотря на 

критику со стороны ряда политических кругов
37

.  Автор также поднимает 

проблемы, с которыми столкнулись консульские учреждения России во 

время персидской революции, в том числе с точки зрения оценки их 

деятельности российской прессой
38

. Т.А. Филлипова анализирует отношение 

сатирического журнала «Сатирикон» к конституционным преобразованиям в 

Османской империи и Персии, который не скрывал своего скепсиса к этим 

начинаниям
39

. Автор поднимает сложную проблему формирования образа 

«Врага с Востока» в России в начале ХХ в. в сатирической журналистике
40

. 

И.В.Крючков и Н.Д.Крючкова в своей публикации рассматривают тему 

                                                                                                                                                                                           
провинции: современные методологические подходы и исследовательские практики: сборник научных 

статей. Ставрополь, 2016. С. 35-42; Ткаченко Д.С. Российские и британские разведчики в описаниях Кавказа 

и сопредельных территорий в первой четверти XIX в. Ставрополь; Пятигорск, 2019. С. 205-215. 

35 Тихонова, Н.М. Оценка англо-русского соглашения 1907 г. российской либеральной прессой (на примере 

журнала «Русская мысль») // Кавказ в отражении мировой истории: сборник научных статей к 75-летию 

профессора Александра Абакаровича Кудрявцева. Ставрополь, 2017. С. 145-148. 

36 Пикатова Н.В. Русское общественное мнение и политика России в Персии в 1905-1909 гг.//Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Санкт-Петербург, 2011. Серия 2. Вып.3. С. 173-180.  

37 Питкатова Н.В. Русская пресса о деятельности посланника Российской империи в Персии Н.Г.Гартвига в 

период персидской революции 1905-1911 гг. // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена. Серия История и археология. Санкт-Петербург, 2012. №146. С. 14-20. 

38 Пикатова Н.В. Деятельность консульской службы России в Персии во время персидской революции 

1905-1911 гг. в освещении русской прессы // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена. Серия История и археология. Санкт-Петербург, 2012. №133. С. 55-60. 

39 Филлипова Т.А. «ЧУЖАЯ ПОЛИТИКА». Журнал «Сатирикон» как источник сведений о 

конституционных преобразованиях в Турции и Персии в начале ХХ века // Восточный архив. Москва, 2011. 

№ 2. С. 24-29. 

40 Филлипова Т.А. «Враг с востока». Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике 

начала ХХ века. Москва, 2012. 384 с. 
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восприятия Персии российскими дипломатами
41

. Интересную проблему 

поднимает в своих публикациях И.С.Медведик, анализируя отношение 

британских дипломатов к России и ее персидской политике, через призму 

конкуренции двух стран за влияние в Тегеране
42

. 

Зарубежная историография. Важное место в истории Британской 

империи и ее внешней политике занимает политика Великобритании на 

Ближнем Востоке и Центральной Азии. Британские авторы полагают, что 

стратегия выживания империи во многом зависела от ее эффективных 

действий в этих регионах, в том числе в Персии и окружающих ее 

государствах
43

. Еще до Первой мировой войны в Великобритании 

появляются исследования, где просматривается влияние соперничества 

России и Британской империи на внутриполитическое развитие Персии. По 

мнению Дж.Брауна, конкуренции Великобритании и России в Персии, их 

попытки перетянуть на свою сторону различные социальные группы 

населения во многом спровоцировали Иранскую революцию 1906–1911 гг.
44

 

Эта тема получила дальнейшее развитие во второй половине ХХ в. 

Х.Стеббинс анализирует влияние британского и российского империализма 

на становление национального самосознания народов Персии в  конце XIX – 

начала ХХ вв.
45

  

Б.Саммер в 30–е гг. ХХ в. изучал инструменты реализации 

наступательной политики России в Персии, с помощью которых она 

стремилась не только закрепить свои позиции в стране, но и значительно их 

                                                           
41 Крючков И.В., Крючкова Н.Д. Южный Азербайджан в составе Персии в конце XIX - начале ХХ вв. в 

донесениях российских дипломатов (по материалам «Сборников консульских донесений») / International 

Academic Conference “Contemporary research issues of Oriental studies” In memoriam of the full member of the 

Azerbaijan National Academy of Sciences, Hero of the Soviet Union Z.M.Buniyatov (October 16-17 2017, Baku). -

Baku, 2018. С.181-188.  

42 Медведик И.С. Англо-российский конфликт в Персии в начале ХХ в. и образ соперника (взгляд 

британского дипломат С.Спринг Райса) // Известия вузов Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 

Москва, 2010. №2. С. 78-83; Медведик И.С.  Британские дипломаты в Тегеране: взгляд на англо-российский 

конфликт в Персии в конце XIX - начале ХХ вв.// Вестник Челябинского государственного университета. 

Челябинск,2009.  №6. С. 115-122. 

43 Karsh E., Karsh I. Empires of the Sand: The Struggle for Mastery in the Middle East 1789-1923, London: 

Harvard University Press, 1999.  409 р. 

44 Browne EG. The Persian Revolution 1905-1909, London: Cambridge University Press, 1910.  470 p. 

45 Stebbins H.L. British Imperialism, Regionalism, and Nationalism in Iran, 1890-1919. Iran Facing Others: 

Identity Boundaries in a Historical Perspective. Yale: Palgrave Macmillan, 2012.  Р.153-169.   
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расширить, в том числе за счет Великобритании. Среди них он особое место 

отводил политике внешних займов и проектам строительства 

Трансперсидской железной дороги
46

.  

Британская историография традиционно рассматривает политику 

Великобритании в Персии в XIX в. как пассивную, «оборонительную» на 

фоне агрессивной, наступательной политики России. Н.Харрис в 20–е гг. 

закладывает данную историографическую традицию. Он подчеркивал, 

наступательный характер политики России в Персии, в то время как 

Великобритания больше думала о сохранении статус–кво в стране, 

расширении экономического проникновения и недопущения выхода России к 

Индии через Восточную Персию
47

. Д.Маклин рассматривая британскую 

политику на Среднем Востоке признавал, что стратегической задачей 

Лондона в Персии являлось сохранение статус–кво и поддержание ее статуса 

буферного государства
48

. Поэтому Великобритания не предпринимала мер, 

способных ослабить персидскую государственность, чем непременно сразу 

воспользовалась бы Россия. Только в начале ХХ в., на взгляд автора, 

Великобритания предпринимает серьезные усилия по закреплению 

собственных позиций на юго–западе Персии, где были обнаружены большие 

запасы нефти.  

Дж. Ольсон анализируя развитие британо–персидских (иранских) 

отношений в XIX–ХХ в. подчеркивает признание Лондоном особой 

геополитической роли Персии, наряду с Афганистаном, прикрывающими 

дальние подступы к Индии
49

. Поэтому в данных государствах 

Великобритания не была намерена вести пассивную политику, внимательно 

отслеживая все действия конкурентов, включая Россию в данном регионе.  

                                                           
46 Sumner B. H. Tsardom and Imperialism in the Far East and the Middle East 1880-1914 // Proceedings of the 

British Academy. 1940. Vol. XXXVII. Р. 3-43. 

47 Harris N.D. Europe and the East. London: George Allen & Unwin, 1926. 255 р.  

48 McLean D. Britain and Her Buffer State - The Collapse of the Persian Empire, 1890-1914, London: Royal 

Historical Society, 1979. 157 р.  

49 Olson J. Anglo-Iranian Relations During World War I. London: Fra nk Cass, 1984. 305 р.  
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В начале ХХ в., по мнению большинства зарубежных историков, 

Великобритания меняет курс в Персии, перейдя к активным действиям. 

Э.Инграм полагает, что причинами для такой трансформации персидской 

политики Лондона послужило несколько обстоятельств: обнаружение 

крупных запасов нефти на юго–западе страны (спрос на которую рос в 

Британской империи); начало революции в Персии, способной 

дестабилизировать ситуацию в стране
50

.  Более того, анализ внешней 

политики Великобритании в начале ХХ в. показывает, что стремление к 

обладанию персидской нефтью, отодвигает на второй план защиту подступов 

к Индии
51

.  

По мнению многих авторов, Великобритания в большей степени была 

занята глобальной политикой, особенно в начале ХХ в. в условиях 

жесточайшей конкуренции с Германией за доминирование в мире. Поэтому 

соглашение 1907 г. Н.Харрис рассматривает, как уступку Лондона Санкт–

Петербургу с целью заручиться союзом с Россией против Германии, то есть в 

интересах глобальной политики. А.Торнтон во многом солидарен с этой 

точкой зрения
52

. По его мнению, Великобритания в Персии ставила очень 

ограниченные цели. Во–первых, активное экономическое проникновение в 

страну, чего требовали интересы народного хозяйства Великобритании, и 

особенно Британской Индии. Во–вторых, закрепление военно–политического 

присутствия в портах Персидского залива и частично в Восточной Персии, 

создав буфер между Россией и Индией. 

Эта позиция во многом нашла отражение в работах Р.Гривса. 

рассматривая политику Великобритании в Персии, автор особое место 

                                                           
50 Ingram E. An Aspiring Buffer State: Anglo-Persian Relations in the Third Coalition, 1804-1807 // The Historical 

Journal. 1973. Vol. 16. №. 3. Р. 509-533. 

51 Afary J. The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, & the 

Origins of Feminism. New York: Columbia University Press, 1996. 366 р.  

52 Thornton A. P. British Policy in Persia, 1858-1890 // The English Historical Review. 1954. Vol. 69. №. 273. Р. 

554-579. 
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отводит ее особенностям в восточной части страны
53

. По его мнению, 

Восточную Персию Лондон и Санкт–Петербург воспринимали в качестве 

буферной зоне, отдавая отчет в ее важности в случае войны. Поэтому каждая 

из сторон стремилась там закрепиться. Подписывая соглашение с Россией в 

1907 г. Великобритания не имела четкого плана и представлений о будущей 

своей политике в стране, в отличии от России, стремившейся закрепиться в 

Северо–Западной Персии и в Хорасане. Развивая, довольно 

распространенную позицию в британской историографии, Р.Гривс полагает, 

что Великобритания в 1907 г. во многом пожертвовала собственными 

интересами в Персии в угоду консолидации Антанты. С последним 

утверждением не согласен Р.К.Рамазани, полагавший, что Великобритания 

активизировала персидскую политику, имея четкие цели и задачи, а 

соглашение 1907 г. открывало ей путь для дальнейшей экспансии в Персии, и 

где-то в ущерб интересам России
54

.  

В.Мартин останавливается на анализе сложной проблемы отношения 

правящих кругов России к предполагаемому компромиссу с 

Великобританией. Автор отмечал, что его полностью поддерживали 

российские либералы и министр иностранных дел России А.П.Извольский. 

Однако среди его сторонников оказался Н.Г.Гартвиг, в 1900–1906 гг. 

должность Директора Азиатского департамента МИД, а с 1906 по 1908 гг., 

занимавший должность посланника в Тегеране, чья личность традиционно 

вызывает неоднозначные оценки
55

.  

Большинство авторов, анализируя британо–российское соглашение 

1907 г., в качестве одной из причин данного компромисса называют угрозу 

                                                           
53 Greaves R.L. British Policy in Persia, 1892-1903 // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1965. 

Vol. 28. №. 1. Р. 34-60; Greaves R.L.  British Policy in Persia, 1892-1903 // Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies. 1965. Vol. 28. №2. Р. 284-307. 

54 Ramazan R.K. The Foreign Policy of Iran: A Developing Nation in World Affairs, Charlottesville: University 

Press of Virginia, 1966. 330 р.  

55 Martin V. Hartwig and Russian Policy in Iran 1906-8 // Middle Eastern Studies. 1993. Vol. 29. №. 1. Р. 1-21. 
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проникновения в Персию Германии
56

. Проникновение Германии в 

Месопотамию, строительство Багдадской железной дороги, наряду с ее 

активными действиями в Тегеране и портах Персидского залива, заставили 

Россию и Великобританию срочно пойти на уступки друг другу и закрыть 

Персию для других европейских государств
57

.  Лондон и Санкт–Петербург 

полагали, что, таким образом, они смогут не допустить в Персию Германию. 

Данный аспект политики Великобритании и России накануне Первой 

мировой войны нашел отражение в работах Дж. Лисовского и Б.Буша
58

. 

 В работах Дж.Бредфорда анализируются реальные шаги Берлина по 

усилению своих позиций в Персии. Германия вынашивала планы по 

перетягиванию страны на свою сторону
59

. Р.А.Хатиб–Шахиди анализирует 

причины и основные направление германской экспансии, в том числе после 

Первой мировой войны, как угрозу интересам России и Великобритании
60

.  

Дж.Сигал на протяжении многих лет исследовала российскую и 

британскую политику в Центральной Азии, а также основные направления 

конкуренции двух империй в регионе. По ее мнению, данный конфликт 

находился на периферии международных отношений и практически никак не 

влиял на международные отношения в Европе. Более того, соглашение 1907 

г. носило промежуточный характер, не положив конец соперничеству России 

и Великобритании в Персии, в том числе в ее восточной части
61

.  

Роль Британской Индии в политике Лондона в Персии отражена в 

работах Р.Кумара. По мнению автора, она стала форпостом британского 

влияния в Персии и в зоне Персидского залива, предоставляя для этого, 

                                                           
56 Coates Ulrichsen K., The Logistics and Politics of the British Campaigns in the Middle East, 1914-22. London: 

Palgrave MacMillan, 2011. 272 р.; Kazemzadeh F. Russia and the Middle East / Russian Foreign Policy-Essays in 

Historical Perspective. Ivo J. Lederer (ed).  New Haven and London: Yale University Press, 1962. Р. 489-530. 

57 Chapman M.K. Great Britain and the Bagdad Railway 1888-1914, Northampton: Massachusetts, 1948.  248 р.; 

Kent M. Moguls and Mandarins: Oil, Imperialism and the Middle East in British Foreign Policy 1900-1940. 

London: Frank Cass, 1993. 193 р.  

58 Lenczowsky G. Russia and the West in Iran, 1914-1948: A Study in Big-Power Rivalry, London: Cornell 

University Press, 1949. - 383 p.; Busch B.C. Britain and the Persian Gulf, 1894-1914. Berkeley and Los Angeles: 

University of California Press, 1967.  432 р.  
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военные и экономические ресурсы
62

. Сама Индия получала существенную 

выгоду от британского господства в данном регионе. Ряд авторов обращает 

внимание на роль развития судоходства и других коммуникаций в 

закреплении позиций Великобритании в зоне Персидского залива и в 

регионах, прилегающих к Индии, включая Восточную Персию
63

.  

Известный индийский историк Ш. Махайя, анализируя британскую 

политику в Индии, отмечает ее ключевое место в Британской империи. 

Поэтому противники Лондона, признавая этот факт, стремились по 

возможности нанести удар именно по Индии. Этой же политики 

придерживалась Россия, активно проникая в Центральную Азию. Автор 

обстоятельно исследует политику Лондона в Персии и Афганистане в 

контексте возможного военного противостояния с Санкт–Петербургом
64

. 

Дж.Келли полагал, что вся персидская политика Великобритании была 

сосредоточена вокруг решения главной стратегической задачи – оборона 

Индии. В остальном она ориентировалась на решение прагматических задач, 

включая борьбу с пиратством и расширение торговли в зоне Персидского 

залива, видя в этом свое имперское предназначение в регионе
65

. Несколько 

другой точки зрения придерживается Дж.Морган и эта точка зрения все 

больше получает популярность в британской историографии. По его мнению, 

все разговоры о российском вторжении в Индию, не выдерживали никакой 

критики. Россия не имела ни ресурсов, ни намерения двигаться в сторону 

Индии, в то время, как Британская Индия не обладала возможностью для 

похода в Российский Туркестан
66

. В регионе сложилась патовая ситуация, 

которая в целом всех устраивала. Более того, на взгляд автора, Россия не 

имела четкой стратегии в своей политике в Центральной Азии, действуя 

ситуативно.  
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Политика России в Центральной Азии и на Ближнем Востоке является 

предметом пристального внимания зарубежных авторов. Ф.Казем–Заде 

подробно исследует политику России в Персии
67

. По его мнению, Россия 

используя географическую близость, и военный потенциал смогла прочно 

закрепиться в Персии, и прежде всего, в ее северной части. Утверждение в 

Персии являлось часть большого плана России по утверждению на Ближнем 

Востоке и в Центральной Азии своей гегемонии. Автор оценивает позиции 

России в Персии более предпочтительно в сравнении с Великобританией. 

Санкт–Петербург и Лондон воспринимали Восточную Персию в качестве 

буферной зоны между Россией и Британской Индией. Поражение в войне с 

Японией ослабило позиции России в Персии, как и в других регионах мира, 

что заставило ее отказаться от политики полного подчинения страны и пойти 

на компромисс с Великобританией в 1907 г. По мнению автора, 

Великобритания в Персии попала в сложной ситуации. Она не привыкла 

действовать в качестве аутсайдера в борьбе за влияние в том или ином 

регионе, а в Персии она оказалась именно в роли догоняющего на фоне 

успехов России. Лондон не адаптировался к такой роли, что во многом 

объясняет некоторую пассивность и непоследовательность политики 

Великобритании в Персии
68

.  

Дж.Гиллард в своем исследовании анализирует внешнеполитические 

концепции России и Великобритании, служившие основанием для 

проведение активной колониальной политике в Центральной Азии и на 

Ближнем Востоке. В отличии от других авторов, Дж.Гиллард не считает 

британскую политику в Персии пассивной в сравнении с российской, 

                                                           
67 Kazemzadeh F. Russia and the Middle East/ Russian Foreign Policy-Essays in Historical Perspective. Ivo J. 
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Центрполиграф, 2004. 542 с.  
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подчеркивая, что уже к началу ХХ в. Великобритания достигла больших 

успехов в проникновении в южную и восточную часть страны
69

.   

Среди работ британских авторов необходимо выделить монографию 

Д.Райта, где ученый рассматривает весь комплекс британского присутствия в 

Персии, в том числе с точки зрения противостояния Лондона попыткам 

расширения российского влияния в Персии и вклада, поданных 

Великобритании  в изучение страны
70

. По мнению автора, географическое 

изучение страны становится инструментом закрепления в регионе позиций 

России и Великобритании. 

Авторы сборника статей, посвященного персидской революции 1905–

1911 гг., большое внимание уделяют восприятию данных событий в 

британском обществе, в том числе с помощью кино и фотодокументов
71

. 

Общие вопросы развития литературы путешествий и восприятия британцами 

различных народов и государств также нашли отражение в современной 

историографии
72

. В биографии генерал–квартирмейстера Индии 

Ч.Макгрегора рассматривается влияние данных факторов на борьбу России с 

Великобританией за влияние в Персии
73

. Р.Дайтон на протяжении многих лет 

изучает проблему взаимодействия науки и медицины в создании 

колониальных империй и прежде всего британской
74

.  

Большой блок в зарубежной историографии занимает экономическая 

политика Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке. Р.Одельсон 

рассматривает роль финансовой и торговой политики Великобритании в 

развитии данного региона и укрепления его связей с Британской империей
75

. 

                                                           
69 Gillard D., The Struggle for Asia 1828-1914: A Study in British and Russian Imperialism, London: Methuen & 

Co Ltd, 1977. 214 р.  

70 Wright D. The English Amongst the Persians. London, 1977. 218 р. 

71 Iran's Constitutional Revolution of 1906 and Narratives of the Enlightenment. Ed. Ali M. Ansari.  London, 1988.  

336 р. 

72 Handbook of British Travel Writing. Ed. B.Schaff. Berlin-Boston, 2020. 612 р 

73 Adrian Р. Sir Charles Macgregor and the defense of India, 1857-1887 // The Historical Journal. Vol. XII. № 1. 

1969. Р. 58—77. 

74 Drayton R. Science, Medicine and the British Empire//The Oxford History of the British Empire. Vol. 5. Oxford, 

1999. Р. 264-276. 

75 Adelson R. London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 1902-1922. Yale University 

Press. 1995 244 р.  



20 

 

 

 

Дж. Джонс показывает особенности экономического проникновения 

Великобритании в страну после получения концессии Ю.Рейтером и 

создания Британского имперского банка в Персии в 1889 г.
76

 Данная 

проблематика нашла в истории известного британского концерна «Бритиш 

Петролеум», зародившегося в начале ХХ в. в качестве «Англо–персидской 

нефтяной компании» и ставшего в ХХ в. одним из крупнейших игроков на 

мировом нефтяном рынке
77

. В исследовании подробно раскрывается история 

противостоянии британской компании с российскими и американскими 

конкурентами в Персии накануне Первой мировой войны.  

Позицию современной иранской историографии на революционные 

события в стране в начале ХX в. отражает работа Дорри Д.Х., считающего, 

что Иран в XIX в. фактически превращается в полуколонию, а революция 

1905–1911 гг. только ускорила этот процесс
78

.  

В современных государствах Средней Азии в последние годы 

появляются исследования, посвященные противостоянию в XIX – начале ХХ 

вв. в Центральной Азии России и Великобритании
79

. Среди зарубежных 

авторов, занимающихся историей Персии на постсоветском пространстве, 

следует отметить профессор Бакинского государственного университета 

П.Дарабади исследующего геополитическую ситуацию вокруг Персии в 

контексте противостояния великих держав и прежде всего России и 

Великобритании в Центральной Азии
80

. 
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Таким образом, представленный историографический обзор 

показывает, что, несмотря, на достижения российской и зарубежной 

историографии в изучении истории Персии в последней трети XIX – начале 

ХХ вв., особенности развития Восточной Персии в указанный период не 

стали предметом отдельного исследования, как и специфика противостояния 

России и Великобритании в данном регионе.  

Целью данного исследования является исследование основных 

направлений развития Восточной Персии и ее роль в российско–британском 

противостоянии в последней трети XIX – начале ХХ вв.  В рамках данной 

цели поставлены следующие исследовательские задачи: 

1. исследовать функционирование органов государственной власти 

государства Каджаров в Восточной Персии; 

2. проанализировать место Восточной Персии в политической и 

экономической жизни государства; 

3. исследовать этнический состав населения Восточной Персии; 

4. показать особенности формирования Образа Восточной Персии в 

России и Великобритании и взаимных представлений россиян и британцев; 

5. проанализировать причины нарастания интереса России и 

Великобритании к Восточной Персии с конца 60–х гг. XIX в.; 

6. показать основные направления британо–российского 

противостояния в Восточной Персии; 

7. исследовать роль Восточной Персии во внешней политике России и 

Великобритании в Центральной Азии. 

Хронологические рамки исследования включают последнюю треть 

XIX – начало ХХ вв. В конце 60–х гг. XIX в. активизируется проникновение 

России в Среднюю Азию к северо–восточным границам Персии. В 1869 г. 

отряд под командованием Н.Столетова высаживается на восточном 

побережье Каспийского моря, тем самым создается база для военных 

действий против туркменских племен и Хивинского ханства, в мае–июне 

1873 г. российская армия разбила Хивинское ханство, выйдя на всем 
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протяжении к границам Персии в Хорасане. Данные события стимулировали 

интерес российских исследователей и военного ведомства к изучению 

Восточной Персии, которая могла стать плацдармом для наступления на 

Афганистан и Британскую Индию. Подавление восстания сипаев в 1857 г. и 

переход Индии под полный контроль британской короны привели к 

активизации политики Великобритании в Восточной Персии, Белуджистане 

и Афганистане, в том числе при решении проблемы установления новых 

границ Персии с Британской Индией и Афганистаном.   Конечная дата 

связана с началом Первой мировой войны, изменившей существенным 

образом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Персии, что привело к 

ее оккупации в 1915 г. 

Географические рамки исследования охватывают Восточную 

Персия, ставшую объектом российской и британской внешней политике  в 

последней трети XIX – начале ХХ вв. На всем протяжении второй половины 

XIX в. границы провинций, входивших в Восточную Персию постоянно 

видоизменялись. В середине XIX в. провинция Хорасан
81

 включала Систан и 

Йезд – это территории современных провинций (останов) Ирана: Голестан, 

Северный Хорасан, Хорасан–Резави, Южный Хорасан, Йезд, центральные и 

восточные районы Семнана, восточную часть Исфахана и северную часть 

остана Систан и Белуджистан. К концу XIX в. территория Хорасана 

сокращается, за счет отделения Йезда, Галестана, восточной части Исфахана 

и восточных районов Семнана. Провинция Керман в середине XIX в. 

включала территории современных останов Керман, Систан и Белуджистан, 

западную часть Хормазгана. Следует отметить, что долгое время 

Белуджистан не входил в состав генерал–губернаторства Керман. В средине 

XIX в. в состав региона входили провинции Фарс и Ларистан, однако они 

затем объединяются в провинцию Фарс (современные останы Фарс, Бушир, 

западная часть Хормазгана). Лабильность границ провинций Персии 

                                                           
81 Единственное сохранившееся со времен Сасанидского Ирана название провинции: Бартольд В.В. Иран: 

Исторический обзор». Ташкент, 1926. С. 39. 
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существовала на всем протяжении второй половины XIX в., так Йезд входил 

в состав Хорасана, затем передается Исфахану, а позже получает 

самостоятельность.  

В работе не рассматриваются территории, отошедшие во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. в пользу России, Афганистана и Британской 

Индии. Одновременно, в течении данного периода в состав Восточной 

Персии вошли порты Чехбехар и Бендер–Аббас.  Следует признать, что 

выделение границ макрорегиона Восточная Персия отчасти носит условный 

характер.  

Методологической основой исследования. В процессе работы над 

темой использовались подходы «новой культурной истории». Изучение 

образа Другого занимает в настоящее время центральное место в имагологии 

и интеллектуальной истории: «Имагология изучает межгрупповые 

(социальные) стереотипы, географические образы, этнические стереотипы 

(этностереотипы, т.е. образы этнических групп), внешнеполитические, 

инокультурные стереотипы и образы. Именно на основе инокультурных 

стереотипов возникают так называемые образы, которые отличаются от 

стереотипов полнотой, большей гибкостью, меньшей эмоциональной 

составляющей; они включают в себя, как правило, личный опыт, и возникают 

в индивидуальном порядке, а не передаются готовыми, как стереотипы»
82

.   

Образ Другого конструируется в процессе взаимодействия социума с 

представителями другой культуры и является составной частью познания 

внешнего мира
83

.  Через познание образа Другого происходит процесс 

самоидентификации социума, его утверждение в историческом пространстве. 

Формирование образа Другого может происходить в мягкой форме, с 

наделением его рядом собственных культурных кодов. Образ Другого 

                                                           
82 Поршнева О.С. Историческая имагология в современной российской историографии/Урал 

индустриальный. Бакунинские чтения. ХII Всероссийская научная конференция, посвященная 90-летию 

Заслуженного деятеля науки России, доктора исторических наук, профессора Александра Васильевича 

Бакунина. Материалы в 2-х томах. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; Уральское отделение Российской Академии Наук, Институт истории и археологии; Главный 

редактор: Запарий В.В. Т.1. - Екатеринбург, 2014. С. 128. 

83 Там же. С. 126. 
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конструируется как на основе, существующих в социуме стереотипов, так и 

рациональных представлений и эмоциональных оценок. Характер образа 

Другого зависит от культурного уровня общества, его опыта взаимодействия 

с другими цивилизациями/народами, соотношения рационального и 

мифологизированного начала в общественном сознании.  

Применительно к анализу восприятия в России и Великобритании  в 

последней трети XIX – начала ХХ вв. Восточной Персии преобладал 

этноцентризм, чувство цивилизационного преимущества, бинарная 

оппозиция Запад/Восток
84

. Восточная культура в Европе, в том числе в 

России и Великобритании в XVIII – ХХ вв. рассматривалась как типичное 

проявление образа Другого, наделанного всеми необходимыми 

характеристиками. Во время репрезентации образа в массовой литературе, в 

том числе в научно–популярной, литературе путешествий он особенно 

усиливался, зачастую приобретая гипертрофированные черты и некоторые 

качестве образа Врага. Следует отметить, что в России и Великобритании 

последней трети XIX – начале ХХ вв. Персия воспринималась через призму 

образа Другого, но не образа Врага, их отношение к политике друг друга в 

Восточной Персии в значительной степени формировалось через призму 

конкуренции и противостояния Лондона и Санкт–Петербурга в регионе. 

Россияне и британцы на основе личного опыта и сложившихся стереотипов 

формировали образ Другого применительно к друг другу. Однако он редко 

переходил в образ Врага. 

При исследовании данной проблематики автор опирался на принципы 

историзма и системности.  

Работа носит междисциплинарный характер, так как в ней 

используются фактологический материал и теоретические построения 

истории, этнологии, культурологи, географии и экономики. 

                                                           
84 Шапинская Е.П. Образ Другого в текстах культуры: политика репрезентации // Гуманитарное знание: 

теория и метрология. Москва, 2009. №3. С.53.  



25 

 

 

 

В процессе подготовки диссертационного исследования 

использовались историко–генетический, историко–системный и историко–

сравнительный методы. Историко–генетический метод позволил 

рассмотреть  процесс изучения Восточной Персии в России и 

Великобритании в динамике в рамках определенного исторического 

контекста, проследить трансформацию российской и британской политики в 

регионе, формирование образа Восточной Персии и восприятие друг друга 

россиянами и британцами. Историко–системный метод представил 

возможность, с одной стороны проанализировать Восточную Персии как 

некую региональную систему, обладающими специфическими чертами 

развития, с другой стороны использовать комплекс факторов, определяющих 

политику Великобритании и России в Восточной Персии. Историко–

сравнительный метод создает предпосылки для компаративного анализа 

российской и британской  политики в Восточной Персии, отдельных сфер 

жизни персидского общества, сравнить тексты российских и британских 

авторов.  

Источниковая база исследования. В процессе работы над темой 

использовались разнообразные источники, которые можно разделить на 

несколько групп.  

Первую группу источников составили архивные материалы из Архива 

внешней политике Российской империи. Ф. 244. Консульство в Кермане 

включает разноплановые материалы. Сюда входит переписка консульства с 

МИД России и российским посольством в Тегеране, отчеты об экспедиции 

А.Я.Миллера в Хабесский оазис и горного инженера А.А.Матисена в 

Бендер–Аббас и Йезд. Данные материалы раскрывают характер российской 

политики в Восточной Персии и ее противостояния в регионе с 

Великобританией. Особое место среди данных документов занимает 

переписка директора Учетно–ссудного банка в Персии по поводу 

организации финансовых и торговых операций России в портах Персидского 

залива.  
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Во вторую группу источников вошли официальные документы. 

Прежде всего, они включают договоры России с другими государствами. 

Соглашение России с Хивинским ханством 1873 г., напрямую затрагивало 

интересы Персии в регионе
85

. Российско–британская конвенция 1907 г. 

разграничивала сферы влияния сторон в Персии
86

. Определенный интерес 

представляет проект индийского похода, предложенный Наполеоном 

императору Александру I, ставший первым документом такого рода
87

. 

Многие аспекты, связанные с развитием торговли России с Персией 

уточняют официальные документы различных российских экономических 

структур
88

.  

Важное значение для политики России в Персии имело соглашение с 

Германией 1911 г., закрепившее компромисс между сторонами по 

ближневосточным проблемам. Берлин признал особые права России в 

Северо–Западной Персии, хотя об этом не говорилось, автоматически и в 

Хорасане
89

.  

Большой интерес для данного исследования представляют материалы 

дебатов в парламенте Великобритании по поводу британской политики в 

Персии, ее целей и методов реализации, в том числе с точки зрения защиты 

дальних подступов к Индии. Материалы дебатов демонстрируют 

постепенное изменение отношения британской элиты к возможному 

компромиссу с Россией в Персии.  

Третью группу составили материалы российских дипломатических 

миссий. Крупнейшим дипломатическим представительством России в 

                                                           
85 Договор между Россией и Хивинским ханством 12/24 августа 1873 г. / Сборник договоров России с 

другими государствами. Москва, 1952. С. 129-135. 

86 Конвенция между Россией и Англией по делам Персии, Афганистан и Тибета от 18/31 августа 1907/ 

Сборник документов России с другими государствами (1856-1917). Москва, 1952. С. 386-394. 

87 Проект экспедиции в Индию, предложенный Наполеоном Бонапартом императорам Павлу и Александру 

I в 1800 и в 1807-1808 годах / Сборник географических, топографических и статистических материалов по 

Азии. Санкт-Петербург, 1886. Вып.XXIII. С. 1-101. 

88 Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» Волга и Каспийское море. Пароходство обществ «Кавказ и 

Меркурий» и «Восточное» Волга и Кама: в навигацию 1914 г. Санкт-Петербург, 1914. 101 с.; Устав 

«Ссудного общества Персии». Санкт-Петербург, 1890. 16 с.; Устав товарищества для торговли и 

промышленности в Персии и Средней Азии: утвержден 20 марта 1892 года. Москва, 1904. 36 с. 

89 Соглашение между Россией и Германией по персидским делам 6/19 августа 1911 г./ Сборник документов 

России с другими государствами (1856-1917). Москва, 1952. С. 405-407. 
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Восточной Персии являлось генеральное консульство в Мешхеде. Оно 

выполняло разнообразные функции, включая защиту интересов поданных 

Российской империи в Хорасане, сбор информации о специфике развития 

региона и содействие расширению его связей с Россией
90

. Известным 

специалистом по Восточной Персии в России на рубеже XIX–XX вв. являлся 

П.М.Власов, выпускник Новочеркасской гимназии (отделение восточных 

языков). С 1873 г. он работал в Персии на дипломатических должностях, в 

том числе занимая с 1888 по 1897 гг. должность генерального консула в 

Мешхеде. Он всячески продвигал интересы России в Хорасане, оказывая 

всестороннюю помощь российским научным экспедициям и разведчикам. 

Сам он не раз посещал различные районы Хорасана, оставив их подробные 

описания
91

. С 1902 г. и до самой смерти в 1904 г. П.М.Власов занимал 

должность посла России в Персии.  

С 1913 по 1914 гг. генеральное консульство возглавлял действительный 

статский советник, выпускник Института восточных языков князь 

А.И.Добижа. Он являлся опытным дипломатом, хорошо знавшим Персию, 

работая с 1898 г. в Исфахане, затем его сменил Н.П.Никольский, работавший 

с 1897 г. в консульствах в Реште, в Астрабаде, в Тегеране, с 1903 г. он 

являлся консулом в Керманшахе. Существенную роль в данной работе 

занимает отчет российского консула в Бендер–Бушире Б.Д.Беляева, 

                                                           
90 Донесение Императорского Российского консула в Хорасане князя А.М.Дабижа. Торговля в Мешхеде 

мануфактурными товарами/ Донесение российских консульских представителей за границей по торгово-

промышленным делам. Министерство торговли и промышленности. Отдел торговли. Санкт-Петербург, 

1914. Вып. 38. С. 69-75; Донесение Императорского Российского консула в Мешхеде Н.П.Никольского. 

Административные, торгово-промышленные и экономические сведения  по округу/ Донесение российских 

консульских представителей за границей по торгово-промышленным делам. Министерство торговли и 

промышленности. Отдел торговли. Санкт-Петербург, 1915. Вып. 54. С.38-48; Иас А. Хлопководство в 

Хорасане (донесение состоящего при генеральном консульстве в Мешхеде А.Иаса)/Сборник консульских 

донесений за 1905 г. Санкт-Петербург, 1905. Вып. V. С. 346-352. 

91 Власов П.М. Краткий очерк Хорасан. 1894 г./ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1894. Вып.LVI. С. 176-190; Власов П.М. 

Статистические сведения о Дерегезском, Кучанском, Буджиурдском и Келатском округах Хоросана. 1894/ 

Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1894. 

Вып.LVI. С. 26-176; Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с 

приложением/Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-

Петербург, 1893. Вып.LII. С. 1-45. 



28 

 

 

 

поскольку через порт шла значительная часть внешнеторгового оборота 

Восточной Персии с другими государствами
92

.  

Известный российский востоковед и дипломат А.А.Адамов, долгое 

время занимавшие должности в дипломатических миссиях России в Багдаде 

и Басре, на заре своей карьеры возглавил российское консульство в Кермане. 

Он собрал разнообразный материал об экономическом развитии провинции, 

этническом составе ее населения и перспективах укрепления позиций России 

в Восточной Персии в условиях жесткого противостояния с 

Великобританией
93

.   

Большим специалистом в персидских делах в России считался 

дипломат и востоковед И.А.Зиновьев. Его авторитет был очень высок в 

политических и научных кругах страны, хотя его действия не раз 

подвергались критике, и прежде всего, со стороны либеральных кругов. 

Выпускник Лазаревского института восточных языков, И.А.Зиновьев с 1876 

г. занимал должность посла в Тегеране. В 1881 г. он успешно провел 

переговоры с Персией о новом разграничении между государствами в 

Туркестане. В 1883 г. он становится директором Азиатского департамента 

МИД. И.А.Зиновьев отставил фундаментальный труд, посвященный 

развитию Персии в конце XIX – начале ХХ вв. и борьбе России и 

Великобритании за влияние в стране, критикуя русско–английское 

соглашение 1907 г.
94

  Такую же позицию занимал и автор анонимного 

исследования, хорошо ориентировавшийся в положении дел в Персии
95

. По 

его мнению, соглашение привело к падению авторитета России в Персии 

после 1907 г.   

                                                           
92 Донесение Императорского Российского вице-консула в Бендер-Бушире Д.Д.Беляева. Положение 

Российской торговли в Персидском заливе/ Донесение российских консульских представителей за границей 

по торгово-промышленным делам. Министерство торговли и промышленности. Отдел торговли. Санкт-

Петербург, 1914. Вып. 38. С.79-87. 

93 Адамов А. Керманская область (донесение консула в Кермане)/Сборник консульских донесений за 1908 

г. Санкт-Петербург, 1908. Вып. II. С. 279-330. 

94 Зиновьев И.А. Россия, Англия и Персия: С прил. карты Персии.  Санкт-Петербург, 1912. 176 с. 

95 Персидский вопрос: Англо-русское соглашение, его основные принципы и цели и пятилетние итоги/ 

Скиф. Москва, 1912. 48 с. 
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Четвертую группу источников составили работы российских 

офицеров и ученых, посвященные развитию Персии в последней трети XIX – 

начале ХХ вв. Основная часть работ отражает положение дел в персидской 

армии
96

. Среди них следует выделить работы полковника Л.К.Артамонова, 

генерала А.В.Франкини, первого губернатора Карской области, причастного 

к созданию Персидской казачьей бригады, инструктора Персидской казачьей 

бригады есаула Н.Меяева
97

. Подробное описание российско–персидской 

границы в Закаспийской области составил полковник Д.Д.Кузьмин–Караваев, 

с подробным изучением приграничной местности, как со стороны России, 

так и Хорасана
98

. Российские офицеры, служившие в Закаспийской области 

на основе собственных материалов и опросов местных жителей, попытались 

описать далекий Белуджистан, несмотря на некоторые недостатки, эта работа 

представляет значительный интерес для современных исследователей
99

.  

Сотрудник Департамента торговли и мануфактур М.Л.Томара на 

основе материала собранного во время командировки в Персию в 1893–1894 

гг. составил основательный труд об экономическом потенциале Персии для 

правительства России. О Восточной Персии автор имел фрагментарные 

знания, но анализ его работы позволяет уточнить некоторые аспекты, 

                                                           
96 Введение к очеркам вооруженных сил Персии в 1883 г. и населения, как источника комплектования 

Персидской армии. Составлено по русским и иностранным источникам/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып.VL. С. 35-149; 

Военно-статистический сборник. Персия, Белуджистан, Средне-Азиатские владения, Китай, Япония, 

Северо-Американские Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия и Республики Средней и Южной Америки.: 

Н.Н.Обручев. Санкт-Петербург, 1868. Вып. III. 338 с. 

97 Артамонов Л.К. Персия как наш противник в Закавказье. Тифлис, 1889. 193 с.; Оборо Мисль-Рустем 

(Н.Меняев) Персия при Наср-Эдин-Шахе с 1882 по 1888 г.: Очерки в рассказах Мисль-Рустема.  Санкт-

Петербург, 1897. 180 с.; Франкини А.В. Записки о персидской армии от 27 сентября 1877 года / Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып.IV. 

С.1-34. 

98 Российско-Персидская граница между Закаспийской областью и Хорасаном. Составлено Г.Штаба Полк. 

Кузьминым-Караваевым/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. 

Санкт-Петербург, 1889. Вып.XL. С. 1-136. 

99 Краткий очерк Белуджистана. Дополнен по расспросам белуджского выходца Аузель-Хана/ Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1889. Вып.XL. 

С. 200-209. 
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связанные с общей экономической ситуацией в стране, в том числе в 

Восточной Персии
100

.  

Приват–доцент Киевского коммерческого института, в феврале–апреле 

1919 г. председатель Совета министров Украинской народной республики 

С.С.Остапенко, составил подробный анализ значения персидского рынка для 

российского экспорта
101

. Автор большое внимание уделяет конкуренции 

России и Великобритании в Персии. 

Долгое время врачом при российском посольстве в Тегеране работал 

Н.Д.Данилов. Он кроме, основной деятельности, много внимания уделял 

этнографическому и антропологическому исследованию народов, 

проживавших в Персии, оставив  интересные наблюдения по этому поводу
102

. 

Пятая группа представлена литературой путешествий, составленная 

россиянами, оказавшимися в силу обстоятельств на территории Восточной 

Персии. Одним из первых поданных России, оказавшихся на территории 

региона, становится российских ученый, дипломат, член–корреспондент 

Санкт–Петербургской академии наук Н.В.Ханыков, с 1853 г., занимавший 

дипломатические должности в Персии, а в 1858–1859 гг. организовавший 

экспедиции для сбора подробной информации о стране, в том числе в 

Хорасане
103

. Его труды послужили основой для последующего изучения 

страны в России. Первые попытки детального исследования Восточной 

Персии предпримет П.И.Огородников, прошедший с торговым караваном 

весной 1874 г через Гилян и Хорасан в Афганистан, командированный туда 

Русским географическим обществом. Он составил интересные путевые 

очерки и свидетельства современников о тех регионах Персии, по которым 

он прошел
104

. Очень интересные путевые очерки оставил будущий чиновник 

                                                           
100 Томара М.Л. Экономическое положение Персии: Отчет чиновника особых поручениям Департамента 

торговли и мануфактур М.Л. Томара, командированного в 1893-94 гг. в Персию для исследования 

положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. 172 с. 

101 Остапенко С.С. Персидский рынок и его значение для России. Киев, 1913. 175 с. 

102 Данилов Н.П. К характеристике антропологических и физиологических черт современного 

населения Персии. Москва, 1894. 146 с.  

103 Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии. Москва, 1977. 151 с. 

104 Огородников П.И.  Очерки Персии. Санкт-Петербург, 1878.  396 с. 
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Акцизного ведомства, публицист Е.М.Белозерский, который в 1885 г., 

будучи слушателем Лазаревского института, посетил Персию с целью 

изучения персидского языка
105

. Он не путешествовал по Восточной Персии 

непосредственно, но автор написал содержательные очерки о развитии 

страны в целом, допуская возможность ее постепенной модернизации.  

Важную роль в изучении Восточной Персии сыграл российский 

ученый–зоолог Н.А.Зарудный, преподаватель Оренбургской прогимназии, 

Псковского, а затем Ташкентского кадетского корпуса, совершивший в 1882–

1892 гг. несколько экспедиций в Закаспийский край
106

. В 1892–1906 гг. он 4 

раза в составе экспедиций посещал Хорасан, Систан и Белуджистан, 

зарекомендовав себя в качестве крупного специалиста в России в области 

изучения Восточной Персии
107

. Кроме исследования флоры и фауны 

Восточной Персии, ученый составлял подробные карты региона, изучая его 

экономику, политическое развитие, этнографию, повседневную жизнь 

населения, противостояние в регионе России и Великобритании и т.д. Его 

карты становятся основой для дальнейшей работы в Восточной Персии 

последующих российских экспедиций. Его другом и коллегой являлся 

А.Н.Никольский, известный российский (советский) зоолог, профессор 

Харьковского университета. В 80–е гг. он активно изучал фауну Туркестана, 

в том числе совместно с Н.А.Зарудным. В 1885 г. они посетили Северо–

Восточную Персию, изучая приграничные районы России и Персия, дойдя до 

Келата. Путешествие осложнялось болезнью Н.А.Зарудного и нехваткой 

средств. Экспедиция уделяла большое внимание жизни населения в 

                                                           
105 Белозерский Е.М. Письма из Персии: [От Баку до Испагани. 1885-86 г.]. Санкт-Петербург, 1886. 108 с.; 

Белозерский Е.М. По дороге в Персию» // Русские Ведомости. 26 июня, 1885. 1 июля 26 июня. 

106 Зарудный Н.А. Орнитологическая фауна Закаспийского края (Северной Персии, Закаспийской области, 

Хивинского оазиса и равнинной Бухары). Москва, 1896. 555 с. 

107 Зарудный Н.А. Предварительный краткий отчет о поездке в Персию в 1900-1901 г. Санкт-Петербург, 

1902. 44 с.; Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 
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приграничных районах Хорасана, включая туркмен, турок и курдов, 

распространению в регионе влияния Великобритании и России
108

.  

Большой вклад в изучение Закаспийской области и Хорасана внес 

известный российский инженер и дипломат П.М.Лессар. Он входил в состав 

англо–афгано–русской комиссии, устанавливавшей новую границу между 

государствами.  Он принимал участие в военной экспедиции в 1884 г. при 

взятии Мерва (Мары) и в 1885 г. Кушки, являлся одним из руководителей 

строительства Закаспийской железной дороги. П.М.Лессар неоднократно 

посещал приграничные районы Персии, в том числе занимаясь 

исследованием злободневной для российско–персидского пограничья 

проблемы распределения водных ресурсов
109

. Свою деятельность П.М.Лессар 

завершил (умер) в 1902 г. на должности российского посланника в Пекине.  

Российское военное ведомство, рассматривавшее Восточную Персию в 

качестве возможного театра боевых действий предпринимало колоссальные 

усилия по изучению региона. Его интересовали подробные топографические 

карты, с указанием расстояния между населенными пунктами, транспортная 

инфраструктура, наличие водных и прочих ресурсов, необходимых для 

крупных войсковых соединений, рельеф, этнический и религиозный состав 

населения, его лояльность по отношению к России и Великобритании, 

деятельность британских разведчиков, прочность государственных 

институтов Персии и т.д. Поэтому ежегодно оно направляло офицеров, в 

основном прикомандированных к командованию войсками в  Закаспийской 

области, в Восточную Персию для сбора необходимой информации. 

Российские военные не останавливались только на изложении сведений 

востребованных военным министерством, подробно анализируя особенности 

                                                           
108 Никольский А.М. О поездке в северо-восточную Персию и Закаспийскую область. Санкт-Петербург, 

1886. 57 с. 

109 Лессар П.М. Пути из Асхабда к Герату (1882)/ Сборник географических, топографических и 
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Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. 

Вып.VI. С. 39-61. 
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исторического, культурного, экономического и политического развития 

Восточной Персии, основные точки столкновения интересов России и 

Великобритании и др. В силу приграничного характера их, прежде всего, 

интересовал Хорасан, через который российская армия в кратчайший срок 

могла выйти к Герату и Британской Индии. Кроме этого, Хорасан являлся 

сферой исключительных интересов Санкт–Петербурга, неслучайно, что в 

1907 г. провинция официально вошла в сферу влияния России. 

Среди офицеров, посетивших в конце XIX – начале ХХ вв., Восточную 

Персию следует выделить несколько фамилий. Сразу после покорения Ахал–

Текинского оазиса и усмирения большей части туркменских племен в марте–

апреле 1881 г. из Асхабада (совр. – Ашхабад) в Мешхед отправляется 

экспедиция во главе с полковником Ю.Д.Мельницким для проведения 

разведки местности
110

. Экспедиция составила топографический и 

этнографический отчет по итогам проведенных исследований. Большой 

вклад в изучение Восточной Персии внес российский разведчик, 

путешественник, картограф, впоследствии генерал–майор Генерального 

штаба И.И.Стрельбицкий, который в 1889 г. и 1891 г. совершил поездки в 

регион, составив подробный отчет о них
111

. В эти же годы в Хорасан 

направляется капитан, разведчик, впоследствии генерал–лейтенант 

Л.К.Артамонов, с 1900 г. помощник Председателя Императорского 

Российского географического общества
112

. Он считался известным в России 

востоковедом.   В 1894 г. военное ведомство проводит масштабное изучение 

Хорасана, когда в провинцию с разведывательными целями направляются 

поручик Волынского полка, будущий генерал–майор В.В.Баумгартен и 

                                                           
110 Маршрутные описания между Асхабадом и Мешхедом Г.Ш. полковника Ю.Д.Мельницкого/ Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1886. 
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г. Генерального штаба капитана Стрельбицкого со схемой / Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1892. Вып.LL. С. 139-165. 

112 Исследование, произведенное в 1891-1892 годах Генерального штаба Капитаном Артамоновым 

Астрабад-Шахруд-Бастанского района и Северного Хоросана/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1892. Вып.LL. С. 124-139. 
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капитан Генерального штаба Н.А.Орановский, в этом же году переведенный 

в распоряжение заведующего обучением персидской кавалерии, 

впоследствии генерал–лейтенант 
113

. Они подготовили обстоятельные 

исследования о положении дел в Хорасане. Одновременно экспедиция во 

главе с капитаном А.Г.Тумановским из Тегерана через Керман, Йезд 

направляется к Ормузскому заливу к порту Бендер–Аббас. А.Г.Тумановский 

дослужился до звания генерал–майора, занимая должность с 1900–1905 гг. 

вице–консула в Ване
114

. Он владел арабским, персидским и турецким 

языками, открыл для России восстание бабидов. А.Г.Тумановский оставил 

подробный отчет, включающий анализ экономической и политической 

жизни страны, с описанием местности, а также свой взгляд на 

противостояние России и Великобритании в регионе. В 1900 г. в Восточную 

Персию направляется экспедиция во главе с поручиком П.А.Риттихом, 

считавшийся знатоком Персии и Афганистана. Она посетила Йезд, Керман и 

Белуджистан
115

. Целью экспедиции являлась возможная проработка 

строительства железных дорог, которые должны были вывести Россию к 

берегам Персидского залива и Индии.   

Российские путешественники и разведчики редко посещали Фарс и  

побережье Персидского залива. Одним из исключений становится 

экспедиция К.Н.Блюмера, участника Ахал–Текинской операции, офицера 

Персидской казачьей дивизии (с 1907 г. генерал–майор), в 1887 г. 

направленного из Исфахана через Шираз в порт Бендер–Аббас, кроме 
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1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. Санкт-Петербург, Вып.LXVIII. 1896. 211 с. 

114 От Каспийского моря к Хормузскому проливу. Гв. Арт. Шт.-Капитана Туманского. 1894 г./ Сборник 
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информации, интересовавшей военное ведомство, он дал небольшие 

зарисовки той местности, через которую проходила экспедиция
116

.  

В начале ХХ в. интенсивность российских экспедиций в Восточную 

Персию снижается, ведущая роль в сборе информации о положении дел в 

регионе переходит к дипломатическим миссиям.  

В 1895 г. в Тегеран для сообщения шаху информации о коронации на 

императорский престол Николая II направляется генерал–лейтенант 

А.Н.Куропаткин, участник боевых действий в Туркестане, с 1900 г. 

командующий войсками в Закаспийской области. Находясь в Персии, он 

оставил интересные наблюдения о различных сторонах жизни персидского 

общества
117

.  

В шестую группу источников вошли исследования британских 

политиков и военных, главным образом, находившихся в Британской 

Индии. Особую ценность в этой связи представляют исследования лорда 

Дж.Керзона, посвященные британо–российскому противостоянию в 

Центральной Азии
118

. В 1891–1892 гг. Дж.Керзон являлся помощником 

министра по делам Индии, а с 1899 по 1906 гг. занимал должность вице–

короля Индии. Поэтому его авторитет в индийских, персидских и афганских 

делах в Великобритании находился на высоком уровне. Он большое 

внимание в своих трудах уделял перспективам российского вторжения в 

Британскую Индию, в том числе со стороны Восточной Персии. Дж.Керзон 

оставил интересные наблюдения о жизни Восточной Персии и борьбе России 

и Великобритании за гегемонию в данном регионе.   

                                                           
116 Блюмер К.Н. Описание пути из Тегерана в Бендер-Бушир, пройденного гв. поручиком Блюмером весной 

1887 года/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии.-Санкт-

Петербург, 1889. Вып.XL. С. 135-199. 

117 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г./Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург: б.и., б.г. С. 1-59. 

118 Англо-русский вопрос в Азии и оборона Индии (письмо Керзона в Таймс)/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Вып. Санкт-Петербург, 1891. XLVII. С. 143-167; 

Индия между двумя огнями. (Г.Керзон)/. Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып.LIV. С. 178-190; Керзон Г. Персия и персидский вопрос 

(1892)/ /Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-

Петербург, 1893. Вып. LII. С. 47-230; Положение, занимаемое Индией в Британской Империи: Реферат, 

прочитанный лордом Керзоном в Эдинбурге 19 окт. 1909 г. / Пер. с англ. подполковника Выгорницкого. 

Ташкент, 1911. 44 с. 
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Большое интерес вызывают материалы полковника Р.Сандемана, 

занимавшего различные должности в Британской Индии, включая должность 

советника генерал–губернатора Белуджистана
119

. Р.Сандеман долгое время 

отвечал за британскую политику в Белуджистане. В 1883 г. британская 

экспедиция, организованная полковником Р.Сандеманом обследовала более 

20 кв. миль Западного Белуджистана. Ее материалы представляли большой 

интерес для военного ведомства Великобритании
120

. Полковник Р.Сандеман 

много внимания уделял изучению Белуджистана и Систана по обе стороны 

границы, в том числе с точки зрения возможной войны с Россией.  

Генерал–лейтенант, лорд Ф.Челмсфелд, долгое время, служивший в 

Индии, разрабатывал планы обороны Индии на случай вторжения России, в 

том числе через Восточную Персию
121

. Этой деятельностью занимался и 

генерал–квартирмейстер Индии, начальник разведки индо–британской армии 

Ч.Макгрегор
122

. Известный британский дипломат и писатель П.Сайкс с конца 

80–х гг. XIX в., служивший в Индии совершил несколько путешествий в 

Восточную Персию и Белуджистан
123

. Он занимал дипломатические 

должности в британских консульствах в регионе. П.Сайкс много внимания 

уделял истории Персии и ее развитию в XIX – начале ХХ вв., 

противостоянию Великобритании и России в регионе. 

                                                           
119 Записка о распространении  железных дорог в Белуджистане (1891).  Четыре записки полковника 

Р.Сендемана об афганских и белуджистанских делах (1886-1891)/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1896.  Вып.LXX. С. 174-177; 

Записка о положении Белуджистанского агентства и его значение для обороны Индии (1891).  Четыре 

записки полковника Р.Сендемана об афганских и белуджистанских делах (1886-1891)/ Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, Вып.LXX. 1896.  

С. 171-173; Записка о северо-восточной границе и нашей политике в Афганистане (1887). Четыре записки 

полковника Р.Сендемана об афганских и белуджистанских делах (1886-1891)/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1896.  Вып.LXX. С. 61-171; 

Краткий очерк путешествия Сэра Роберта Сандэмана в южном Белуджистане /. Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1891. Вып.XLVII. С. 131-142. 

120 Некоторые сведения об исследовании в Западном Белуджистане осенью 1883 г./Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1884. Вып. X. 

С.240-241. 

121 Оборона Индии (статья лорда Чельмсфорда)/. Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып.LIV. С. 156-168. 

122 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып.XLIII. Оборона 

Индии Мак-Грегора. Санкт-Петербург, 1891. Ч.1. 264 с.  

123 Sykes P. A history of  Persia. London, 1915. V. 2. 798 р. 
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В 1885 г. поездку в Хорасан совершает капитан британской армии Йот, 

где он кроме всего изучал состояние фортификационных укреплений 

Мешхеда и других городов Восточной Персии
124

. Другой британский офицер, 

поручик 7–го Бенгальского полка Воган в 1887 г. совершил поездку по 

Восточной Персии от Шираза через Йезд до Систана, оставив подробное 

описание местности по которой он путешествовал
125

. Британский 

исследователь и общественный деятель Т.Г.Торитон проводит исследование, 

посвященное присоединению части Белуджистана к Британской Индии, в 

том числе с точки зрения значение региона для обороны Индии. Он 

анализирует этнический состав населения региона, его вероисповедание, 

обычаи, культуры и историю
126

. В 1893 г. в Соединенное Королевстве 

издается исследование, посвященное британо–российскому противостоянию 

в Центральной Азии, где англичане стремятся посмотреть на ситуацию 

«глазами» русского офицера
127

.  

В 80–е гг. XIX в. Персию посетил генерал Чарльз Уильям (Джеймс) 

Уилсон (Уилс), участник обороны Хартума от атак махдистов, консул в 

Анатолии и известный британский топограф. Он оставил интересные очерки 

о жизни Персии, где автор много внимания уделяет борьбе Великобритании с 

Россией за гегемонию в стране
128

. Он одним из первых выделяет опасность 

для двух конкурирующих сторон со стороны Германии, распространявшей 

свое влияние на Ближнем Востоке.   

Седьмую группу источников составили научно–популярные издания, 

предназначенные для широкого круга читателей. Они давали сжатую 

информацию о развитии Персии, отражая основные архетипы восприятия 

                                                           
124 Извлечение из сочинения капитан Йета «Англия и Россия лицом к лицу в Азии» (1885 г.)/ Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург., 1888. Вып. 

XXIX. С.126-128. 

125 Путешествие поручика Вогана по Восточной Персии./ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXV. С. 103-127. 

126 Белуджистан и «Новая Индийская провинция» Т.Г.Торитона/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1888. Вып. XXXIII. С. 54-84. 

127 Нашествие русских в Индию. Юпгхезбанда/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1898. Вып.LIII. C. 183-215. 

128 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург: Типография А.С.Суворина, 1887. 279 с.  
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Персии в России в последней трети XIX – начале ХХ вв. Данные издания 

имели несколько недостатков. Во–первых, схематичность подачи 

информации, иногда недостоверной. Во–вторых, Восточная Персия в них 

была слабо представлена
129

.  

Материалы периодической печати последней четверти XIX – начала 

ХХ вв. составили восьмую группу источников. Периодические издания 

России регулярно публиковали материалы, посвященные Персии, особенно 

во время персидской революции 1905–1911 гг.  

Среди либеральных изданий следует выделить газету «Речь», 

официальный орган партии кадетов, основанную в 1906 г., газету «Биржевые 

ведомости», отражавшую позицию умеренных либералов, выходившую в 

Санкт–Петербурге с 1880 г. Этих же позиций придерживались редакции 

журналов «Русская мысль», издававшегося с 1880 г. в г.Москва и «Вестник 

Европы», выходившего в Санкт–Петербурге с 1866 г. Либеральные издания в 

целом поддерживали внешнюю политику России в Персии и англо–русское 

соглашение 1907 г. Газета «Голос Москвы», основанная в 1907 г. отражала 

позицию партии октябристов. Она более осторожно относилась к сближению 

России с Великобританией после 1907 г. Консервативных взглядов 

придерживалась газета «Санкт–Петербургские ведомости», с 1896 г. 

находившаяся под контролем князя Э.Э.Ухтомского.  Одно из самых 

популярных изданий России начала ХХ в. газета «Новое время», основанная 

в 1868 г., не раз критиковала политику России в Персии, в том числе и за 

соглашения с Великобританией 1907 г. Созданный в 1869 г. в Санкт–

Петербурге журнал «Нива» становится самым популярным в России, он 

постоянно публиковал материалы, содержащие очерки об истории различных 

стран, в том числе Персии.  

                                                           
129 Березин Н.И. Персия. Санкт-Петербург, 1910. 78 с.; Народы земли. Географические очерки жизни 

человека на земле.: А.Острогорского. Санкт-Петербург, 1903. Т.1. 393 с.; О Персии и персах.: 

В.С.Соловьева. Санкт-Петербург, 1901. 32 с. 
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Из зарубежных изданий использовались материалы из журнала «The 

Gentleman's Magazine», издававшегося в Лондоне с 1731 г. В середине XIX в. 

он пользовался большой популярностью в Великобритании, в том числе 

публикуя материалы на злободневные проблемы в международных 

отношениях. В 1877 г. Дж.Ноулзом создается ежемесячный журнал «The 

Nineteenth Century», считавшийся в последней трети XIX в. одним из 

авторитетных и серьезных журналов королевства, где публиковались 

аналитические материалы, в том числе посвященные внешней политике 

страны, в том числе в Персии. Журнал пользовался большой популярностью 

у представителей британской элиты. В 1901 г. он получил название «The 

Nineteenth Century and After». В диссертационном исследовании 

использовались материалы радикального еженедельного издания 

Великобритании «The Nation». Оно не раз выступало против сближения с 

Россией и в поддержку национально–освободительного движения в Персии. 

Позицию либеральных кругов по вопросам внешней политики отражала 

газета «The Manchester Guardian», созданная в Манчестере в 1821 г. и 

переименованная в 1958 г. в «Guardian». До Первой мировой войны газета 

была тесно до связана с либеральной партией страны. Она поддержала 

политику правительства Э.Грея на сближение с Россией в Персии. Самой 

популярной газетой страны на рубеже XIX–XX вв. являлась «Times», которая 

всегда уделяла первостепенное внимание вопросам внешней политике. Она 

отчасти отражала точку зрения официального Лондона. Именно на ее 

страницах прозвучали первые комментарии о возможности компромисса с 

Россией. Издание внимательно следило за развитием ситуации в Персии.  

Девятая группа источников представлена мемуарной литературой. 

Воспоминания С.Д.Сазонова, министра иностранных дел России с 1910 г. по 

1916 г. проливают свет на принятие многих политических решений России в 

отношение Персии, в том числе по поводу подписания соглашения России и 
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Великобритании в 1907 г.
130

 Эту же задачу решает анализ дневника министра 

иностранных дел России в 1898–1906 гг. В.Н.Ламздорфа, который с большим 

подозрением относился к компромиссам с Великобританией на Ближнем 

Востоке
131

. Большой интерес представляют мемуары Дж.Бьюкенена 

британского посла в Санкт–Петербурге, уделявшего много внимания 

взаимодействию России и Великобритании в Персии, начиная с 1910 г.
132

  

Таким образом, имеющаяся источниковая база позволяет решить, 

поставленные в исследовании цель и задачи.   

Научная новизна диссертации заключается в самой постановке 

проблемы, поскольку в отечественной и зарубежной историографии 

отсутствуют исследования особенностей социально–экономического и 

политического развития Восточной Персии в последней трети XIX  – начале 

ХХ вв. и ее значения в британо–российском противостоянии в Центральной 

Азии.  

Впервые в работе показано влияние особенностей экономического, 

политического развития, этнического и религиозного многообразия 

Восточной Персии на формирование политики России и Великобритании в 

регионе. 

Впервые в исследовании показана роль российско–британского 

противостояния в последней трети XIX – начале ХХ вв. в Центральной Азии 

в изучении Восточной Персии поданными России и Великобритании с точки 

зрения использования ее потенциала для возможного наступления 

российской армии на Британскую Индию и Афганистан.  

Впервые Восточная Персия выступает в качестве объекта 

формирования образа Другого, основанного на европоцентризме и 

этноцентризме россиян и британцев. Создание образа культурно отсталого 

государства, основанного на восточном деспотизме, служило оправданием 

утверждения влияния России и Великобритании в Восточной Персии.  

                                                           
130 Сазонов С.Д. Воспоминания. Москва, 1991. 399 с. 

131 Ламздорф В.Н. Дневник 1894-1896. Москва, 1991. 456 с. 

132 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. Москва, 1925. 311 с. 
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Впервые в работе прослеживается конструирование в российском и 

британском общественно–политическом дискурсе региональной специфики 

Восточной Персии. В результате «отстающая» Восточная Персия явно 

контрастировала с «развитой» Западной Персией. Степень взаимоотношения 

с европейскими государствами становится важнейшим маркером, 

определяющим уровень отсталости–развитости, наряду с географическим 

фактором и этническим составом населения. 

Впервые прослеживается эволюция российско–британского 

противостояния в Восточной Персии в последней трети XIX – начале ХХ вв. 

и факторы, определившие этот процесс, приведшие к заключению 

соглашения 1907 г., разделившего Персию, в том числе ее восточную часть 

на сферы влияния. В работе рассматривается формирование образа Другого 

россиянами и британцами, на основе опыта контактов друг с другом в 

Восточной Персии.  

Впервые в представленном исследовании в научный оборот вводятся, 

ранее неиспользованные в российской и зарубежной историографии 

источники, в том числе из фондов Архива внешней политики Российской 

империи.  

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Присоединение Закаспийской области и падение Хивинского ханства 

вывели Россию к Хорасану и другим восточным районам Персии. 

Великобритания после подавления восстания сипаев и передачи Индии в 

ведение британской короны активизирует свою экспансию в Восточной 

Персии и Афганистане, расширяя границы Британской Индии на западе. 

Данные факты способствовали росту интереса России и Великобритании к 

Восточной Персии. Устанавливая  новые границы с Персией, они мало 

учитывали интересы Тегерана, используя свое военно–политическое 

превосходство. Более того, Россия из Закаспийской области, а 

Великобритания из Индийского Белуджистана стремились создать 
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идеальный тип развития региона, чтобы завоевать симпатии жителей 

Восточной Персии.  

2. Восточная Персия относилась к периферии государства Каджаров. 

Пограничные конфликты на северо–востоке, в Систане и Белуджистане 

создавали дополнительные трудности для развития государственных и 

экономических институтов. В условиях пограничья и удаленности от 

основных центров политической жизни страны персидская 

государственность в Восточной Персии оставалась слабой, а династическая и 

национальная идентичности были не присущи значительной части населения, 

способствуя развитию сепаратизма. Поэтому в России и Великобритании 

допускали лояльное отношение местного населения в случае  присоединения 

Хорасана к России и расширения влияния Великобритании в других районах 

Восточной Персии. В этом плане Лондон и Санкт–Петербург уделяли 

большое внимание завоеванию лояльности местных элит и духовенства.  

3. Государственные институты в Восточной Персии (органы 

государственной власти, армия, суды, налоговая система), демонстрировали 

полную несостоятельность и разложение. В качестве причин данного явления 

выступали тотальная коррупция, кумовство, непрофессионализм, 

пренебрежение бюрократией интересов государства и населения. 

Сложившаяся система уничтожала любые попытки ее реформирования и 

улучшения. По мнению российских и британских современников, это вело к 

полному бесправию населения Восточной Персии, включая часть местных 

элит и дискредитации в глазах населения династии Каджаров. Пассивность 

населения, не отстаивавшего свои интересы, они объяснили влиянием 

ислама, потреблением опиума и низким уровнем политической культуры. 

4. Религиозная и этническая карта Восточной Персии отличалась  

многообразием и сложностью. Даже в конце XIX в. в регионе происходили 

сложные миграционные процессы, связанные с переселением жителей 

Персии и афганцев в приграничные районы Хорасана и Систана. Россияне и 

британцы создали архетипы восприятия  различных этнических групп: 
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тюркские народы они, главным образом, наделяли положительными 

качествами, а этнических персов в основном отрицательными качествами, 

белуджи выступали в образе «восточных дикарей» со своими плюсами и 

минусами.  На взгляд россиян и британцев, на характер и сознание жителей 

Восточной Персии большой отпечаток наложил ислам, что большинство из 

них оценивало отрицательно. Весьма положительно россияне и британцы 

воспринимали последователей зороастризма (парсов). Великобритания 

выступала в качестве защитника их интересов.  Вне зависимости от 

этнической и религиозной принадлежности всех жители Восточной Персии 

россияне и британцы относили к отсталым в культурном отношении народам 

Востока. 

5. Проявлением общей отсталости Восточной Персии становится 

состояние дел в ее экономике, ее патриархальный характер приводил к 

отсутствию серьезных модернизационных прорывов.  Даже в сравнении со 

средними веками регион потерял былое значение в мировых хозяйственных 

связях. Этот процесс связывался с падением значения маршрутов Великого 

Шелкового пути, ухудшением климатических условий, нестабильностью на 

внешних границах Персии, удаленностью от развитых государств, кроме 

Хорасана, и доминированием в стране восточной деспотии, разрушившей 

предпосылки для развития предпринимательской деятельности населения. В 

России и Великобритании довольно высоко оценивали собственное влияние 

на состояние дел в народном хозяйстве Восточной Персии.  

6. Внешнеэкономическая деятельность Восточной Персии в полной мере 

демонстрировала отсталость страны, она все больше превращалась в 

сырьевой придаток развитых государств. Россияне призывали свое 

правительство и предпринимателей активизировать усилия по расширения 

экономического проникновения в Восточную Персию, без чего невозможно 

было говорить об удержании весомых политических позиций в регионе. 

Британцы также стремились потеснить позиции России в торговле с 

Восточной Персией, особенно в Хорасане. Сферой особого внимания России 
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становится Хорасан, где она полностью доминировала, Великобритании – 

Белуджистан, Керман, Систан, порты Персидского залива и Йезд. Главные 

препятствия для развития торговли Персии с Россией заключались в не 

знании россиянами особенностей потребительского вкуса местного 

населения, в его  низкой покупательной способности,  отсутствии 

транспортной инфраструктуры, произволе персидских чиновников и т.д. 

Проводником экономических интересов Британской империи в Восточной 

Персии становится Индия, на которую приходится значительная часть 

внешнеэкономического оборота региона с зарубежными странами. 

Великобритания более целенаправленно продвигала свои экономические 

интересы в Восточной Персии, сталкиваясь с аналогичными проблемами. 

Россияне и британцы призывали своих предпринимателей изучать опыт 

конкурентов для расширения собственного экономического влияния.  

7. С конца XVIII в. в России и Великобритании Восточная Персия 

рассматривалась как возможный плацдарм для наступления на Британскую 

Индию. Этот вариант прорабатывался в годы Крымской войны и в 

дальнейшем по мере обострения британо–российских отношений в 

Центральной Азии. Данное обстоятельство заставляло Россию предпринять 

усилия по изучению Хорасана, Систана и Белуджистана, прикрывавших 

подходы к Индии. В свою очередь Великобритания также активизировала 

работу в этом направлении, готовясь к возможной обороне Индии от 

российской экспансии. Обе стороны были заинтересованы в получении 

достоверных географических карт региона,  подробных сведений о его 

историческом, политическим и экономическом развитии, этническом и 

религиозном составе населения. Поэтому, зачастую под прикрытием научных 

экспедиций российские и британские военно–политические круги в регионе 

проводили разведку местности и ее потенциала.  

8. В начале ХХ в. отношение к Восточной Персии в России и 

Великобритании несколько изменилось. На рубеже XIX–XX вв. в 

Великобритании основной плацдарм для атаки российской армии на 
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Британскую Индию видели в Афганистане, а Восточной Персии в этом плане 

отводилась вспомогательная роль. Нарастание напряженности в британо–

германских отношениях, обнаружение в Персии в начале ХХ в. больших 

запасов нефти, внутриполитическая нестабильность в России и смена ее 

внешнеполитических ориентиров привели к сближению Лондона и Санкт–

Петербурга. Соглашение 1907 г. привело к разделу ими сфер влияния в 

Персии, в том числе в ее восточной части. В результате большая часть 

Хорасана, г.Йезд и большая часть одноименной провинции отходят в сферу 

влияния России. Белуджистан, Систан, г. Керман с окружающими районам 

вошли в сферу влияния Великобритании. Революция в Персии и изменение 

расклада сил на международной арене несколько ослабили позиции России в 

стране, но она стремилась удержать позиции, как минимум в своей сфере 

влияния. Великобритания вполне допускала возможность временного 

ослабления России для укрепления своих позиций в Восточной Персии за 

счет нейтральной зоны.  

Практическая значимость работы. Материалы представленного 

диссертационного исследования могут быть использованы: – в процессе 

организации учебной деятельности в вузах при подготовке курсов по новой 

истории стран Азии и Африки, истории международных отношений, 

сравнительной истории мировых цивилизаций, курсов по выбору по истории 

Персии (Ирана) и исторической имагологии; – при написании учебников, 

учебных пособий и монографической литературы по истории Персии (Ирана) 

и российско–иранских отношениях; – органами государственной власти, 

представителями СМИ, общественных организаций, отвечающих за развитие 

связей субъектов РФ с Ираном.  

Апробация исследования. Материалы диссертационного 

исследования проходили апробацию на международных, всероссийских и 

вузовских конференциях. Всего по теме диссертационного исследования 

опубликовано 10 научных статей, в том числе 3 научные статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 
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при Министерстве науки и высшего образования РФ. Общий объем 

публикаций составил 5,25 п.л. Диссертация прошла обсуждение на кафедре 

зарубежной истории, политологии и международных отношений Северо–

Кавказского федерального университета.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОЙ ПЕРСИИ В 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 

 

 

1.1 Государственные институты в Восточной Персии 

 

 

 

Обострение ситуации на Балканах и проведение «Великих реформ» в 

60–70–е гг. XIX в. на время отвлекли внимание российской общественности 

от развития ситуации в Персии. Положение дел радикальным образом 

меняется в середине 80–х гг. Отчасти данный процесс стимулировали успехи 

России в Средней Азии и ее выход к Северо–Восточной Персии в районе 

Хорасана, что открывало новые возможности для развития торговых и 

политических связей Санкт–Петербурга с Тегераном. Российское 

правительство и предприниматели начинают проявлять интерес к развитию 

торговли с Персией, что невозможно было сделать без изучения потенциала 

этой страны
133

. Более того, россияне начинают проявлять интерес к 

Восточной Персии, считавшейся вотчиной Великобритании. Традиционно, 

правительство России, как минимум ставило задачу закрепления в Северной 

и Центральной Персии. В Санкт–Петербурге Персия рассматривалась как 

возможный фактор, влияющий на решение «Восточного вопроса», ибо она 

могла принять участие в войне с Османской империей. Во время Крымской 

войны такой поворот событий в России вполне допускался
134

. После 

подавления восстания сипаев Великобритания закрепилась в Индии, 

рассматривая ее как экономическую и военно–политическую базу для 

расширения экспансии в Центральной Азии.  

                                                           
133 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С. 1. 

134 Гоков О.А.  Русская военная миссия 1853-1854 гг. В Персию в контексте «Восточного вопроса» / 

Русский Сборник: исследования по истории России.: О.Р.Айрапетов и др. Москва, 2012. Т. XIII. С 86. 
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Политическая система, сложившаяся к концу XIX в. в Персии, по 

мнению европейских авторов, продемонстрировала полную свою 

неэффективность, способствуя разрушению страны и дальнейшему 

обнищанию населения. Со всей очевидностью эта тенденция проявилась в 

восточной части страну, удаленной от Тегерана и других центров 

политической жизни. Восточная Персия, относившаяся к периферии, со всей 

очевидностью продемонстрировала глубокий кризис персидской 

государственности. В условиях пограничья с Россией, Османской империей, 

Афганистаном и Британской Индии данный факт представлял угрозу для 

территориальной целостности страны.    

Российские дипломаты, военные и путешественники уделяли этой 

проблеме большое внимание. М.Е.Белозерский относил Персию к числу не 

культурных, неразвитых стран. Для радикального изменения ситуации в ней 

требовался приход ответственного и квалифицированного правительства, 

способного провести серьезные реформы. К первоочередным, он относил, 

судебную и административную реформы, которые должны были положить 

конец беззаконию. Важное место занимали финансовая и налоговая реформы 

с целью упорядочения данных сфер жизни общества. Все эти усилия 

дополняла реформа образования по европейскому образцу. Следующая 

реформа – эмансипация женщин, отказ от многоженства и создание 

нормальной семейной жизни. Затем следовало освобождение общества от 

тотальной зависимости от духовенства и исключение его из политической 

жизни страны
135

. Реформирование Персии было невозможно без изменений в 

экономической сфере, в том числе с предоставлением полных гарантий 

незыблемости частной собственности. М.Е.Белозерский не призывал к 

немедленным реформам в политической сфере, предполагающим введение 

парламентаризма и соблюдение основных прав человека, понимая опасность 

таких нововведений для азиатского общества. Однако оставался открытым 

                                                           
135 Белозерский М.Е. Письма из Персии: [От Баку до Испагани. 1885-86 г.]. Санкт-Петербург, 1886.  С. 106. 
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вопрос, при каких обстоятельствах могло появиться правительство, 

способное провести необходимые реформы без внешнего вмешательства?  

М.Е.Белозерский отмечал две альтернативных модели развития 

Персии. Первая – это прозябание в разряде отсталых азиатских стран. Вторая 

– вхождение в число развитых европейских государств (!). То есть 

М.Е.Белозерский не видел препятствий в этническом составе населения, его 

вероисповедании для включения Персии в орбиту европейского 

цивилизационного пространства. Чем быстрее Персия сможет вступить на 

путь вестернизации, тем она больше будет иметь шансов для достойного 

противостояния европейским государствам с целью сохранения 

независимости
136

. М.Е.Белозерский высказывал свои симпатии к Персии и 

верил в молодое поколение правящего класса в стране, способного в 

будущем провести реформы в стране.  

Не скрывал своей антипатии к государственному строю Персии 

генерал А.Н.Куропаткин. Он отмечал, что вся политическая и экономическая 

система страны построена на грабеже
137

. Шах абсолютно не заботился о 

благополучии населения. Все должности губернаторов и другие высшие 

государственные посты он продавал, по сути, с аукциона. Кто больше 

заплатил шаху за должность, тот ее и получал. Встречались примеры, когда, 

продав должность, шах ее тут же перепродавал тому, кто предложил 

большую взятку
138

. Выкупив должность, высшие чиновники начинали 

продавать второстепенные должности, чтобы не только компенсировать 

деньги, выплаченные шаху, но и получить прибыль и средства для 

постоянных подарков шаху и его приближенным. Чиновники, имевшие 

                                                           
136 Там же. С. 107. 

137 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г./Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург: б.и., б.г. С.27. 

138 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое описание северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана 

Орановского. Санкт-Петербург, 1896. Вып.LXVIII. С.75. 
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доступ к назначениям подчиненных, также продавали их тем, кто больше 

заплатит
139

.  

Полная дискредитация персидской государственности привела к 

падению в стране, и прежде всего, в Восточной Персии авторитета правящей 

династии.  Находясь в персидском Белуджистане Н.А.Зарудный, столкнулся 

с презрением местного населения к династии Каджаров и центральному 

правительству в Тегеране. Особенно это не скрывали жители оазиса Джалка 

и области Калаган. По мнению ученого, такие настроения отмечались и в 

других регионах персидского Белуджистана. К востоку от Джалки в обиходе 

находились только индийские монеты, персидские практически не 

использовались. Возможно, здесь сказывалась экономическая 

целесообразность, но ученый в этом факте видел одно из проявлений 

неуважения местных жителей к правящей в Персии династии.  

Практически все российские авторы отмечали крах попыток привить 

населению Персии общегосударственную (династическую) идентичность, 

способную сплотить различные народы и племена страны в единое целое. 

Отчасти данную проблему могла решить приверженность большинства 

жителей страны к шиизму, но это также была зыбкая основа для укрепления 

единства персидского государства. Различные слои общества подчеркивали 

необходимость отделения от Персии (Каджаров), о полезности вхождения 

Белуджистана в состав Британской Индии и т.д.
140

 Тем более, в регионе 

постоянно распространялась информация о росте уровня жизни белуджей 

после их вхождения в состав Британской Индии
141

. Когда русская экспедиция 

входила в населенный пункт, ее не редко принимали за представителей 

Каджаров, поэтому она сталкивалась с негативным отношением. Но ситуация 

менялась после того, как местные жители узнавали, что гости оказались 

                                                           
139 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в Тегеран в 1895 

г./Сведения о Персии и Афганистане. Санкт-Петербург: б.и., б.г. С.75. 

140 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Санкт-Петербург, 1916. С.152. 

141 Белуджистан и «Новая Индийская провинция» Т.Г.Торитона/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1888. Вып. XXXIII. С.63.  
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русской научной экспедицией
142

. В общении с вождями племен 

Белуджистана Н.А.Зарудный не раз слышал утверждения о лживости 

Каджаров и их чиновников, об их жадности и жестокости, они постоянно 

подчеркивали свое призрение к правящей в Персии династии. Неслучайно 

использование британцами в антироссийской пропаганде утверждения, что 

«русские – хуже Каджаров»
143

. Этот тезис, по их мнению, особенно должен 

был настроить жителей Систана и Белуджистана против россиян. Жители 

Багут–Келята прямо заявили, что они готовы стать поданными кого угодно 

хотя бы Японии (!), чтобы только избавиться от власти Каджаров, 

подчеркивая ненависть ко всему персидскому. В Хорасане также 

наблюдалось тотальное недовольство всех слоев населения к правительству 

шаха. Поэтому в регионе получили распространение настроения о 

желательности присоединения Хорасана к России. Правда, они опасались 

насильственного перехода в православие в случае вхождения в состав 

России
144

.  

У жителей Восточной Персии отсутствовали такие понятия как 

государственная идея и патриотизм
145

. Они у них не сформировались. С 

одной стороны, данный факт объяснялся, спецификой развития почти всех 

восточных обществе, где эти понятие подавлялись деспотией. С другой 

стороны, полным произволом бюрократии и бесправностью местного 

населения. Поэтому персидское общество было разобщено. 

Государственный аппарат деградировал, потеряв всякий авторитет в 

глазах жителей Восточной Персии. Межнациональные и межплеменные 

противоречия разъедали страну. Даже религиозный фанатизм, который 

традиционно выступал в качестве некой объединяющей силы, потерял свое 

                                                           
142 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.163. 

143 Там же.  С.196. 

144 Никольский А.М. О поездке в северо-восточную Персию и Закаспийскую область. Санкт-Петербург, 

1886. С. 48. 

145 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое описание северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана 

Орановского. Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXVIII. С.64. 
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былое значение
146

. Конфликты разгорались не только между суннитами и 

шиитами, но и в рядах самой шиитской общины. Все это вело к тому, что 

жители приграничных районов готовы были признать власть соседних 

государств (Россия, Британская империя, Афганистан), чтобы избавиться от 

гнета Каджаров.  

Восточная Персия со всей очевидностью высветила общую 

неэффективность политической системы  в стране. Во главе крупных 

провинций (макрорегинов, генерал–губернаторств, сатрапий)  стояли 

генерал–губернаторы (вали). В Восточной Персии это были вали Хорасана, 

Йезда, Фарсистана и Кермана, при чем должность вали часто передавалась по 

наследству с согласия шаха. Вали Хорасана назначались из числа ближайших 

родственников шаха, что свидетельствовало о значимости провинции для 

Тегерана
147

. Так, власть генерал–губернатора Хорасана Муаид–уд–Доуле  

подкреплялась тем, что он был женат на дочери шаха. По мнению 

Дж.Керзона, вопрос о назначении вали Хорасана, решался куда проще, 

исходя из того, кто больше заплатит за должность, несмотря на родственные 

связи
148

. В тоже время он признавал, что на ключевые провинции (сатрапии) 

в большинстве случаев назначались родственники шаха. Вали обладали 

большой степенью независимости от Тегерана. В 70–80–е гг. шах предпринял 

усилия по ограничению их власти. В результате должность вали сохранил 

только генерал–губернатор Луристана
149

. Все остальные вали получили титул 

хакима. Это переименование должно было символизировать изменение 

статуса генерал–губернаторов.  В провинции практически не было четкого 

                                                           
146 Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с приложением/Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. 

С. 44-45. 

147 Власов П.М. Краткий очерк Хорасан. 1894 г./ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1894. Вып.LVI. С. 178.  

148 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.85-86. 

149 Там же. С.103. 
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разделения административной, военной, финансовой и судебной властей.  

Вся власть концентрировалась в руках хакимов (вали)
150

.  

Генерал–губернаторства делились на округа и ханства. Хорасан в конце 

XIX в. состоял из 20 округов и ханств. При формальном согласии вали и 

Тегерана в Келатском, Дерегезском,  Кучанском, Буджнурском, Систанском, 

Каинском и Теббеском ханствах власть передавалась по наследству. Степень 

самостоятельности отдельных округов и ханств зависела от их 

руководителей, их авторитета среди населения и в Тегеране
151

. Правда, 

европейские путешественники, считали одним их важнейших атрибутов 

автономности местных правителей, способность, дать большие взятки вали и 

шаху
152

.  

Значительную автономию в Хорасане имело Кочанское ханство. 

Данный момент объяснялся приграничным положением ханства и его 

борьбой с набегами туркмен. Этим же фактором определялся особый статус 

Дерегезского ханства
153

. С прекращением набегов, особый статус данных 

территорий оказался под угрозой.  Кочанском ханстве власть передавалась по 

наследству. Новый хан утверждался формально шахом. Фактически вся 

власть в ханстве концентрировалась в руках хана и его окружения
154

. Тегеран 

только сохранял некоторую юрисдикцию в вопросах контроля над 

приграничной зоной. Хан практически никак не зависел от вали Хорасана, 

хотя ханство формально входило в состав провинции. К.А.Баумгартен, 

общаясь с местными жителями, собрал информацию о предыдущем 

кочанском хане Ильхани Мамед Насире. Он был умным, смелым и в тоже 

время жестоким человеком, но при этом местные жители говорили о нем с 

                                                           
150 Кузнецова Н.А. Эволюция государственного аппарата каджарского Ирана (с конца XVIII до 60-х гг. XIX 
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151 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.72. 

152 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург, 1887. С. 15. 

153 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое описание северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана 

Орановского. Санкт-Петербург, 1896. Вып.LXVIII. С.74. 

154 Власов П.М. Статистические сведения о Дерегезском, Кучанском, Буджиурдском и Келатском округах 

Хоросана. 1894/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-

Петербург, 1894. Вып.LVI. С. 129. 
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большим восхищением. Он сплотил вокруг себя народ и противостоял, всем 

попыткам вали Хорасана расширить свою власть над ханством. После его 

смерти в 1893 г. власть переходит к его сыну, не имевшему достоинств отца. 

Он погряз в разврате, пьянстве, курении опиума
155

. В результате в ханстве 

разворачивается борьба за власть, в нее оказался втянут и Тегеран. 

Претенденты возили шаху взятки, в результате новый хан с помощью самой 

большой взятки смог отстоять свою власть. Последствия междоусобицы 

могли иметь для ханства непредсказуемые последствия, и с точки зрения 

расширения в нем влияния хорасанского вали.  

Такая ситуация случилась с Родканским ханством, где при наличии 

местного хана, по сути, вся власть концентрировалась в руках чиновника, 

назначаемого вали
156

. Былые права потеряли племена теймуров, 

проживавшие в округе Хаф. Раньше ими управлял наследный хан и 

старейшины. Затем они утратили данную политическую систему, так как вся 

власть перешла в руки губернатора, назначаемого вали Хорасана
157

. Курды 

Буджнурдского ханства смогли отстоять право местной курдской династии 

на управление ханством. Всякий раз, как только в ханство назначали в 

качестве правителя персидского чиновника, то в нем сразу вспыхивало 

восстание. В тоже время, П.М.Власов оказавшись в ханстве, отмечал 

слабость местного правителя Яр–Мамед–хана, высказывая опасения по 

поводу дальнейшей его автономии. Он в большей степени занимался своими 

детьми и гаремом, перепоручив управление ханством другим людям, 

провоцируя борьбу между туркменами и курдами. Более того, конфисковав 

имущество у части представителей элиты в пользу своих детей, хан настроил 
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157 Заметка о восточном Хоросане, составлена генерального штаба подполковником Стрельбицким (по 

рекогносцировке 1891 г.)/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по 
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против себя местную знать. Все это усиливало его зависимость от 

благосклонности Тегерана
158

.  

Передача власти по наследству в Восточной Персии себя полностью 

изжила и не выдерживала никакой критики. Однако ее всячески поддерживал 

вали Хорасана. Он убеждал Тегеран в ее эффективности и 

безальтернативности, поскольку  вали получал от ханов большие подарки. 

Введение системы назначения высших административных чиновников 

центральным правительством подрывало его власть.  

В округах, в частности в округе  Себзевар складывается несколько иная 

ситуация, более распространенная в Персии. Правитель провинции 

назначался вали Хорасана, но эту кандидатуру должен был еще утвердить 

Тегеран. Его деятельность  во многом зависела от расположения вали. 

Тегеран также стремился держать провинции под контролем, поэтому при 

правителе Себзевара находился пишкар (управляющий делами), назначаемый 

центральным правительством, который следил за положением дел в 

провинции и докладывал о ситуации, напрямую центральному 

правительству. В управлении округами случались и курьезные ситуации. Так, 

губернатором Джамского округа в Хорасане являлся вождь племени 

теймуров. Он пользовался большой популярностью среди кочевников округа, 

одновременно конфликтуя с оседлым населением
159

.  

В тоже время, в отличие от позиции российских путешественников, 

Дж.Керзон признавал влияние общественного мнения страны на назначение 

глав городов и сельских поселений. В случае назначения непопулярной 

личности могли возникнуть беспорядки, а это, непременно привело бы к 
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падению доходов правительства
160

. Поэтому оно предпочитало не идти на 

открытый конфликт.  

С произволом Тегерана и вали сталкивались и представители местных 

элит. Свой конфликт с персидской администрацией  Байрам–хан объяснял 

тем, что за взятки Гашим–хан решил передать (продать) несколько его 

родовых селений одному из местных аристократов Мир–Абдулле–хану
161

. 

Данную тенденцию постоянно отмечали европейские путешественники, 

находившиеся в различных регионах Восточной Персии.  Все эти факты 

настраивали местные элиты против Каджаров и усиливали сепаратистские 

настроения.  

Границы между ханствами и округами, зачастую носили условный 

характер, различные селения или племена, находившиеся внутри одного 

ханства (округа) подчинились соседнему губернатору (хану). Ханства и 

округа делились на районы (булуки, магалы, джугьле и т.д.), управляемые 

наибами, назначаемыми губернаторами и ханами. Населенные пункты 

периодически переходили из одного района в другой в зависимости от 

авторитета наиба. Дж.Керзон четко отмечал, что границы сатрапий, как и 

других территориально–административных единиц, зависели не от 

этнографических, географических или политических факторов, а всецело от 

способности местных правителей/чиновников договориться с Тегераном
162

.  

 Большим своеобразием отличалась организация власти в 

Белуджистане, входившим в состав генерал–губернаторства Керман. 

Племена белуджей не собирались добровольно принимать чиновников из 

Тегерана или Кермана, признавать их установки об административном 

устройстве страны, ориентируясь на традиционный уклад жизни и свои 

представления о пространстве. Находясь в Бампуре весной 1901 г. и 
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разговаривая с местным правителем Гашим–ханом, Н.А.Зарудный обратил 

внимание на некоторые особенности деятельности государственного 

аппарата в Белуджистане. Все исключительно держалось на волевых 

качествах хана. Он постоянно воевал с сепаратистами и племенами, не 

желающими платить подати, используя для этого как военную силу, так и 

различные компромиссы
163

. Если вали Кермана, не обладал такими 

качествами, то анархия в Белуджистане набирала силу и власть Тегерана в 

регионе сохранялась только номинально. Население отказывалось платить 

налоги, а вожди некоторых племен признавать власть шаха. Следует 

отметить, что российское консульство в Кермане рассматривало кандидатуру 

Гашим–хана в качестве оптимального правителя, способного навести 

порядок в Белуджистане  и противостоять британцам. Поэтому оно 

предлагало защищать чиновника от происков его врагов в Тегеране
164

. 

Экономический произвол, бесправие, наряду со слабостью местного 

государственного аппарата не редко приводили к вооруженным восстаниям и 

другим конфликтам в Белуджистане. В 1896 г. в регионе вспыхнуло 

восстание белуджей во главе с Гуссейн–ханом. Следует отметить, что 

П.А.Риттих его начало ошибочно датирует 1894 г.
165

 Причины восстания 

1896 г. заключались в следующем: непосильные поборы; гибель в Тегеране 

Насер–ад–Дин Шаха, в результате которой в стране возникло ощущение 

анархии; происки британцев, обещавших белуджам помощь оружием и не 

сдержавшим свои обещания. Необходимо отметить, что в 1891 г. британские 

войска приняли непосредственное  участие в подавлении восстания белуджей 

в Восточной Персии
166

.  

Первоначально восстание начиналось успешно. Войска, направленные 

на его подавление из Кермана были разбиты, а крепость Бампур осаждается  

восставшими. Однако восстание развивалось стихийно, люди не смогли 
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объединиться в единое целое. Оно привело к новой волне бандитизма в 

регионе. Персидскому правительству не удалось подавить восстание 

Гуссейн–хана в виду его популярности в регионе и принадлежности к одному 

из самых могущественных племен Белуджистана. Правительство в 

результате пошло на компромисс с восставшими, обещая уступки и 

амнистию, что в целом было реализовано на практике. Гуссейн–хана, 

Н.А.Зарудный относил к числу ярких представителей местной элиты. 

П.А.Риттих высказывал несколько иное мнение. Он полагал, что персидское 

правительство его просто подкупило, назначив начальником в одном из 

районов провинции, где Гуссейн–хан обирал местное население, мало чем 

отличаясь в этом плане от других бюрократов
167

.  

Во время третьей экспедиции ученый столкнулся с интересным фактом 

из жизни персидской бюрократии. Посетив селение Ляодис на границе 

Систана и Белуджистана, он познакомился с местным властителем Ма–Риза–

ханом. Он с одной стороны, подчинялся персидскому шаху, не платя 

налогов, но при необходимости выставляя вооруженный отряд. С другой 

стороны исправно служил англичанам, отвечая за безопасность вверенного 

ему района, находившегося, между прочим, на территории Персии
168

. 

Данный факт свидетельствовал о слабости государственного аппарата в 

Систане и Белуджистане, и персидской государственной идентичности у 

местного населения, включая элиту общества.  

В населенных пунктах власть сосредотачивалась в руках старейшин 

(кедхуда), как правило, крупных и средних землевладельцев
169

. Они собирали 

налоги, совершали правосудие. Кедхуда стали синонимом беззакония и 

самодурства в Восточной Персии. Они устраивали полный произвол в 

процессе сбора налогов. Жаловаться на них было не кому, и для этого нужны 

были средства, в том числе для взяток в поисках справедливости. В городах 
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управление находилось в руках полицмейстера (ферраш–баши), глав 

кварталов (кедхуда), начальника базара (дароге) и сборщика налогов 

(калантар). 

Моральный облик персидских чиновников, сформированный 

европейскими путешественниками и дипломатами при посещении Восточной 

Персии, не выглядел респектабельно
170

. Для того чтобы не испытывать 

проблем в Хорасане, российским, как и другим европейским 

путешественникам, непременно необходимо было приготовить подарки для 

местного губернатора. По рекомендации российских дипломатов, в качестве 

подарков следовало брать сахар, чай и дорогую ткань для халата 

правителя
171

. Следовательно, иностранцы также испытывали на себе многие 

неприглядные стороны из жизни бюрократического аппарата Восточной 

Персии.  

Полная беспринципность персидской бюрократии иногда приводила к 

прямой антигосударственной деятельности. Губернаторы Хорасана сами 

наводили туркменские племена на богатых людей провинции, показывая 

безопасные пути для их продвижения. Разумеется, за такую помощь 

губернаторы получали свой процент от награбленного имущества и, не 

создавая эффективную систему борьбы с бандитами
172

.  

Путешественники на основе личных наблюдений смогли сформировать 

портреты наиболее типичных представителей персидской бюрократии в 

Восточной Персии. К.А.Баумгартен имел возможность познакомиться с 

правителем провинции Себзевар Фэтх ус Сельтинэ, представителем одной из 

знатных фамилий Персии, его отец являлся правителем Нишапура, еще 

одного крупного города Хорасана. Правитель Себзевара, не проявлял ни 

какого внимания к положению дел в провинции, целыми днями проводя в 

безделье. Он полностью находился под контролем местного духовенства и не 

влиял на общественно–политическую жизнь провинции. В случае 
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необходимости он отправлял гонца в Нишапур, чтобы получить 

необходимые консультации у своего отца
173

.  

«Эффективный менеджер» и «лучший» представитель бюрократии 

Гашим–хан не вызывал уважения у Н.А.Зарудного. Сами сановники, 

задумывавшиеся о своей жизни и карьере, осознавали моральную 

неудовлетворенность. Жалуясь на тяжести жизни Гашим–хан сетовал, что 

все его успехи присваивались вали Кермана, и о его положительной 

деятельности ни кто в Тегеране не знал
174

. От своей должности престарелый 

Гашим–хан получал все меньше удовлетворения.  

В отличии от Н.А.Зарудного, П.А.Риттих довольно высоко оценивал 

деловые качества Гашим–хана, кстати, уроженца Азербайджана. Одно время 

служившего в персидской казачьей бригаде: «Это сравнительно гуманный 

человек и довольно тонкий политик»
175

. Гашим–хану удалось навести 

порядок в Белуджистане, но, сам хан понимал, что это временное явление, 

поскольку источники для разжигания смуты в провинции не были устранены. 

Он, со слов П.А.Риттиха, ненавидел англичан, считая их одним из 

источников напряженности в провинции. Они постоянно разжигали смуту 

для ослабления позиции персидского правительства в Белуджистане и 

закрепления собственного влияния. Одним из инструментов враждебной 

деятельности Лондона становится помощь племенам белуджей в срыве 

компании по сбору налогов в пользу Тегерана, убийстве персидских 

чиновников, проявлявших большую независимость по отношению к 

Великобритании. Гашим–хан жаловался П.А.Риттиху на планы 

Великобритании провести телеграф из Систана в Чахбахар. По его мнению, 

реализация данного проекта приведет к дальнейшему укреплению позиций 

англичан в персидском Белуджистане. Гашим–хан помог П.А.Риттиху в 
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организации продвижения экспедиции. Правда, русский путешественник не 

видел большого будущего у чиновника. Кроме старости, сказывалось его 

пристрастие к опиуму
176

.   

Н.А.Зарудный приводил и примеры иного рода среди представителей 

бюрократического аппарата Восточной Персии, посещая область Хаф в 

Хорасане, он постоянно выслушивал сожаления местных жителей по поводу 

перевода уважаемого правителя области Насруллы–хана на другую 

должность
177

. В качестве идеального правителя, как уже отмечалось, 

Н.А.Зарудный постоянно выделял Гуссейна–хана. Кроме того, что он 

возглавил народное восстание против Тегерана, хан являлся справедливым 

правителем, он никогда не брал деньги от русских путешественников, 

бескорыстно оказывая им помощь, в том числе снабжая продовольствием. 

Жители Кермана во время встречи с европейцами хорошо вспоминали 

бывшего губернатора Насир–Доуля
178

. Такого рода примеры, являются 

единичными на фоне общего кризиса государственного аппарата Персии и 

тотальной коррупции.  

Чиновники более мелкого масштаба удивляли европейских 

путешественников своей беспринципностью, лестью и угодничеством перед 

вышестоящими лицами и полным пренебрежением к тем, кто в политической 

иерархии стоял ниже их. Правителя Базмана Ассадул–бека, Н.А.Зарудный 

называл «типичным представителем мелкой персидской администрации»
179

. 

Он буквально ходил по пятам русской экспедиции, отбирая у местных 

жителей деньги, которые они получали от путешественников за ту или иную 

услугу, используя для этого вранье и угрозы. Одному из сопровождающих 

экспедицию местных жителей он за долги отца продал 9 летнюю девочку и 

эта практика, по свидетельству ученого, была широко распространена в 

Восточной Персии. В тоже время Ассадул–бек столкнувшись с русской 
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экспедицией, заискивал перед ее членами, унижался, проявляя полное 

пренебрежение к местным жителям. 

Рассматривая моральный облик правящего класса Систана и 

Белуджистана, Н.А.Зарудный выделял одну неприятную черты – 

попрошайничество. Ученый мог смириться, когда этим делом занимались 

низы общества, но полной дикостью являлись такого рода действия со 

стороны ханов и беков. В качестве примера можно привести случай его 

общения с Мир–Мегди–ханом, правителем области Наскин. В виде подарка 

он просил у Н.А.Зарудного, получая каждый раз отказ новую винтовку, затем 

револьвер, новые шаровары, на том основании, что имевшиеся были порваны 

во время похода хана к ученому и наконец, хотя бы две рупии на украшения 

дочери
180

.  

Государственный аппарат в Восточной Персии превратился в 

замкнутую касту, которая подчинялась особым законам и жила в 

параллельной реальности
181

. Поэтому власть в Персии абсолютно не 

заботилась о благополучии населения даже в экстремальной ситуации. В 

частности, когда в Ахангерунде в Хорасане в 1897 г. случился сильный 

неурожай, несмотря на все призывы пострадавших, местный правитель не 

оказал им ни какой помощи. В результате все жители покинули населенный 

пункт
182

. Такое отношение к бедствиям местных жителей становится нормой 

жизни для большинства чиновников. 

Судебная система Персии не была ориентирована на совершение 

справедливого судопроизводства, она стала кормушкой для вали, керхаду, 

мештегидов. Восточная деспотия полностью подавила все свободы человека 

и общественную инициативу, тем самым разрушая основы для справедливого 

судопроизводства. По мнению европейских авторов, рядовым персам трудно 
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было добиться справедливого рассмотрения дела. Только в редком случае 

они могли рассчитывать на положительный исход дела. Практически во всех 

судебных инстанциях требовались взятки
183

. В ханствах и округах судебные 

функции также исполняли местные ханы и чиновники, руководившие 

округами, если дела не касались вынесения смертных приговоров. Право 

вынесения смертного приговора имелось только у вали
184

. Дела о пьянстве, 

прелюбодеянии и ересях передавались на рассмотрение суда духовенства, 

которое не прибегало к вынесению суровых приговоров
185

. В тоже время, 

британского путешественника Ч.Д.Уилса удивляли наказания палками и 

другие средневековые методы.  

Особую злободневность для Восточной Персии представляла налоговая 

система. Треть урожая местные жители отдавали в пользу государства, часть 

урожая под разными поводами у крестьян отбирали кедхуда. Однако на этом 

поборы не заканчивались. Власти постоянно практиковали введение 

дополнительных налогов и поборов, в частности «сурсас». Когда чиновники 

становились на постой к местным жителям, то они у них забирали 

продовольствие, скот, ковры, вместо денег, выдавая расписки, которыми 

теоретически можно было выплатить налоги. Однако на практике сборщики 

налогов не принимали расписки или делали это только за взятки
186

. Систану, 

как и Белуджистану повезло в том плане, что они находились на удалении от 

основных маршрутов передвижения чиновников и их свиты. В случае сбора 

лишних поборов население не имела никаких возможностей для протеста. 

Все жалобы и обращения к вышестоящим чиновникам, в подавляющем 

количестве случаев, оставались без рассмотрения
187

.  
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Петербург, 1894. Вып.LVI. С. 129. 

185 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург, 1887. С. 45-49. 

186 Зарудный Н.А. Экскурсия по Восточной Персии. Санкт-Петербург, 1901. С. 132. 

187 Народы земли. Географические очерки жизни человека на земле.: А.Острогорского. Санкт-Петербург, 

1903. Т.1. С. 366. 
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Зачастую жители целых населенных пунктов и даже регионов 

оказывались в числе хронических должников. В тоже время, в селении Чамп 

племена белуджей платили подати только местному правителю, игнорируя 

выплату налогов правительству. Центральная власть на границах с 

Британской Индией была слаба, поэтому она не имела возможностей 

утвердиться основательно в приграничных районах, в том числе с точки 

зрения выполнения фискальных функций.  

Критерием эффективного чиновника в Восточной Персии являлось 

умение выжать у местного население все налоговые поборы и 

дополнительные сборы, не задумываясь о последствиях. Гашим–хан 

заслужил уважение вали Кермана. Вся его заслуга заключалась в том, что он 

подавил восстание местного населения, и собрал с него все налоги за два 

года. Поэтому, сам хан не без гордости относил себя к опытным и 

эффективным правителям. Н.А.Зарудный, находясь в гостях у Гашим–хана, 

видел огромное количество ювелирных изделий и других ценных вещей, 

отобранных «эффективным чиновником» у местных жителей, страдавших от 

политической анархии и неурожая
188

. Причем подати, которые он должен 

был выплачивать в Тегеран, постоянно увеличивались. От данного 

обстоятельства местный правитель не был в восторге, так как этот факт 

создавал ему дополнительные проблемы во взаимоотношениях с местным 

населением.   

В стране отсутствовали точные данные о численности населения в том 

или ином регионе/населенном пункте. Это создавало огромные возможности 

для злоупотреблений при сборе налогов. Для оценки налогового потенциала 

проводились переписи налогоплательщиков и их имущественного 

положения. Но данная процедура не выполнялась на регулярной основе. 

Поэтому сумма налогов, подлежащих выплате, тем или иным населенным 

пунктом не всегда соответствовала действительности, так как изменилась 

                                                           
188 Зарудный Н.А. Экскурсия по Восточной Персии. Санкт-Петербург, 1901. С. 245. 
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численность населения, его имущественное положение
189

. Правда, в ряде 

случаев население выигрывало от этой волокиты. Жители Кочанского 

ханство с момента присоединения Закаспийской области к России вдвое 

увеличили количество пахотных земель, существенно повысив свои доходы. 

Не без участия местного хана новая налоговая перепись в ханстве 

саботировалась
190

.  

Жители не только Восточной Персии, но и всей страны в целом, 

чувствовали свою связь с центральным правительством, шахом только во 

время сбора налогов. После чего ассоциации принадлежности к персидскому 

государству у них оставались самые неблагоприятные
191

. Купцы испытывали 

еще давление на таможнях страны, доходы от которых разворовывались 

шахом и его окружением
192

.  

В Белуджистане  существовал еще один способ пополнения персидской 

казны. Как оказалось, от произвола в стране были не застрахованы не только 

простые жители, но и представители элиты. Под разными предлогами ханы и 

другие влиятельные люди приглашались в Тегеран, там их арестовывали за 

различные мифические преступления. Чтобы избежать тюремного 

заключения им и их родственникам приходилось выплачивать центральному 

правительству значительный выкуп
193

. Такие методы пополнения доходов 

начинали практиковать и в провинции. Самым страшным явлением для 

Гашим–хана становилось посещение Бампура представителями центральной 

власти, их приходилось встречать по высшему разряду за его счет. На это 

мероприятие хан тратил большие средства. Правда, чтобы частично 

компенсировать финансовые потери, Гашим–хан использовал методу 

                                                           
189 Власов П.М. Статистические сведения о Дерегезском, Кучанском, Буджиурдском и Келатском округах 

Хоросана. 1894/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. 

Вып.LVI. Санкт-Петербург, 1894. С. 131. 

190 Там же. С. 140. 

191 Никольский А.М. О поездке в северо-восточную Персию и Закаспийскую область. Санкт-Петербург, 

1886. С. 46. 

192 Great Britain and Persian Gulf/ Hansard. 1903. Vol. 121. Р.1333. 

193 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.276. 
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центрального правительства, однажды арестовав четырех ханов по явно 

выдуманным обвинениям и получив от них большой выкуп.  

Особое внимание европейских авторов привлекало состояние 

вооруженных сил страны, напрямую отражавшее глубокий кризис, в котором 

оказалась Персия на рубеже XIX–XX вв. Попытки создания регулярной 

армии в Персии предпринимаются в начале XIX в., когда в 1809 г. в страну 

приглашаются французские офицеры для реформирования ее армии. В это 

время Франция проявляла особый интерес к Персии
194

. Война с Россией в 

1812 г. показала низкий уровень подготовки персидской армии, и ее 

реформирование передается британским офицерам. Аббас–мирза предпринял 

модернизацию персидской армии, пытаясь ее построить по европейскому 

образцу
195

. Новая армия смогла нанести поражение Османской империи. 

Несмотря на поражение в войне с Россией в 1826–1828 гг. многие воинские 

части, и артиллерия показали неплохой уровень подготовки. Последовавший 

за этим поход в Хорасан продемонстрировал, что персидской армии трудно 

конкурировать с европейскими армиями, но она могла успешно действовать 

против армий соседних государств и народов
196

. В 1830–1832 гг. персидская 

армия во главе с Аббас–Мирзой подавила восстания в Кермане, Йезде, 

Хорасане и нанесло поражение туркменам
197

. Однако атака на Герат в 1836–

1838 гг. очертила пределы развития персидской армии. Она деградировала 

вслед за страной.  

Дж.Керзон критиковал практику привлечения европейских 

специалистов с целью модернизации персидской армии. Многие из них не 

значили местную специфику и язык, безалаберно относясь к порученному им 

делу. Не редко в Персии работали инструкторы из ряда стран, они внедряли 

разные системы, что вносило элемент дезорганизации в армию. Разрушив 

                                                           
194 Sykes P. A history of  Persia. London, 1915. V. 2. Р.401-402. 

195 Мамедова Н.М. Роль государства в экономической истории Ирана (XIX-XX вв.) / Иран: история и 

современность. Москва, 2024. С. 36. 

196 Введение к очеркам вооруженных сил Персии в 1883 г. и населения, как источника комплектования 

Персидской армии. Составлено по русским и иностранным источникам/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып.VL. С.36.   

197 Sykes P. A history of  Persia. London, 1915. V. 2. Р.424. 
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традиционную персидскую систему, они, зачастую не создавали ни чего 

нового вразумительного. По его данным в конце 1891 г. в Персии работало 

семь инструкторов из Австро–Венгрии, в том числе шесть в генеральском 

звании, два итальянца, два поданных Пруссии, один француз, один 

болгарин
198

. Это не считая многочисленную группу российских 

инструкторов.  

Европейские авторы отмечали низкую дисциплину и незначительную 

боеготовность армии Персии, коррупцию и казнокрадство, процветавшие в 

ее рядах
199

. Признавалось, что все продвижения по служебной лестнице в 

персидской армии были возможны только за взятки, что самым негативным 

образом сказывалось на боеспособности ее офицерского корпуса. Именно 

офицерских корпус являлся самой слабой частью персидской армии
200

. Все 

это сказывалось на состоянии дел в воинских частях, расквартированных в 

Восточной Персии.  

Попав в г.Насирабад, Н.А.Зарудный имел возможность ознакомиться с 

местным гарнизоном. Он состоял по штатному расписанию из 1000 солдат, 

но в наличии находилось всего 400 солдат, хотя Тегеран регулярно выделял 

средства на содержание 1000 чел., то есть большая часть средств 

разворовывалась центральными и местными чиновниками и военными. 

Солдаты были вооружены старыми ружьями, находившимися в ужасном 

состоянии, так как никто не содержал их в надлежащем состоянии. 

Артиллеристская батарея имела четыре ржавые, разваливавшиеся старые 

гладкоствольные пушки. Примечательно, что снаряды к ним валялись во 

дворе на солнце вокруг орудий без присмотра
201

.  

Даже, когда персидские солдаты имели на вооружении современное 

оружие, они умудрялись довести его до такого состояния, что возникали 

                                                           
198 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893 Вып. LII.. С.126. 

199 КФранкини Г.М. Записки о персидской армии от 27 сентября 1877 года/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып. IV. С.3. 

200 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург, 1887. С. 180. 

201 Зарудный Н.А. Экскурсия по Восточной Персии. Санкт-Петербург, 1901. С. 106. 
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сомнения в возможности его эффективного использования в реальных 

боевых действиях. Такая ситуация наблюдалась в гарнизоне г.Бампур
202

. 

Поэтому происходила быстрая потеря боевых качеств у оружия, 

приобретенного в Европе для персидской армии
203

.  

П.М.Власов, находясь в Келатском ханстве, наблюдал ускоренные 

темпы строительства правительством крепостей, которые должны были 

защитить Хорасан на случай войны с Россией. Но их качество не 

выдерживало, никакой критики. Солдаты проживали в сырых казармах, 

поэтому через несколько лет службы они теряли здоровье и боеспособность. 

Правда, на общем фоне развала, он выделял неплохое состояние 

артиллеристских частей в Келате
204

.  

Слабая подготовка, неудовлетворительное состояние материально–

технической базы, вооружения привели к тому, что персидская армия во 

второй половине XIX в. не могла противостоять не только армиям 

европейских стран, но и армиям ближайших соседей (Афганистан, 

Османская империя). Более того, она была неспособна противостоять 

набегам туркмен, которые имели первоклассных скакунов, а персидские 

солдаты истощенных, полуголодных лошадей
205

.  

Многие бедные жители страны, в том числе на востоке, стремились 

попасть в армию, чтобы получить минимальные средства для выживания. 

Многие из них прослужив долгое время, не имели возможности получить 

навыки владения оружием.  

                                                           
202 Там же. С. 240. 

203 Военно-статистический сборник. Вып. III. Персия, Белуджистан, Средне-Азиатские владения, Китай, 

Япония, Северо-Американскеи Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия и Республики Средней и Южной 

Америки.: Н.Н.Обручев. Санкт-Петербург, 1868. С. 25; Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. 

С.140-141; Франкини Г.М. Записки о персидской армии от 27 сентября 1877 года/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып. IV. С.4-5. 

204 Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с приложением/Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. 

С. 15. 

205 Никольский А.М. О поездке в северо-восточную Персию и Закаспийскую область. Санкт-Петербург, 

1886. С.20. 

205 Заметка о восточном Хоросане, составлена генерального штаба подполковником Стрельбицким (по 

рекогносцировке 1891 г.) / Сборник географических, топографических и статистических материалов по 

Азии. Санкт-Петербург, 1895. Вып. LXII. С. 109. 
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Внешний вид персидской армии отражал общий экономический упадок 

страны. Данная тенденция проявлялась в одежде солдат. Они имели 

традиционную персидскую форму, форму, приобретенную в Австро–

Венгрии, один полк облачили в прусские каски, закупленные по дешевке. 

Иногда это приобретало курьезный вид. Однажды военный министр купил 

клетчатую летнюю форму в Австро–Венгрии. Один полк он одел в куртки, а 

другой в брюки, получилось, что вместо одного полка, экипировали два – 

шах был очень доволен
206

.  

К.А.Баумгартен, оказавшийся на приеме у губернатора провинции 

Себзевар с недоумением наблюдал почетный караул, выстроенный по этому 

поводу. Солдаты были одеты в грязную и рваную одежду, состояние их 

вооружения не выдерживало никакой критики. Ржавые ружья сразу 

бросались в глаза, как и не умение выполнять с ними приемы караульной 

службы
207

.  

Основная масса армии страны сосредотачивается в Северо–Западной 

Персии. На юге и востоке дислоцировалась только треть вооруженных сил. 

Из 26,25 фоуджей пехоты (от 800 до 1200 чел.), 3,5 находились в Ширазе – 

это был самый крупный в Восточной Персии гарнизон, 3 в Кермане, 2 в 

Хорасане, по одному в Систане, Йезде и Белуджистане
208

.    

Однако, как уже отмечалось, официальная штатная численность 

гарнизонов не соответствовала реальному положению дел. Так, в Кермане в 

одном из расквартированных батальонов из 800 чел. в наличии имелось всего 

200 солдат, а остальные находились в отпусках, затем проводилась ротация.  

Ситуация объяснялась тем, что основную массу солдат составляли местные 

жители, поэтому распуская их в отпуск можно было сэкономить на 

содержании армии.  

                                                           
206 Мисль-Рустем Персия при Наср-Эдин-Шахе с 1882 по 1888 г.: Очерки в рассказах Мисль-Рустема.  

Санкт-Петербург, 1897. С.115. 

207 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. LXIII. Поездка 
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208 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.83-84, 

215. 
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Кроме регулярной армии в ханствах и округах комплектовались 

иррегулярные части, их содержание возлагалось на местных 

руководителей
209

. Положение дел в этой части армии было еще хуже. В 

Дерегезском ханстве из 300 положенных ополченцев, в строю насчитывалось 

всего 100 чел. Они имели на вооружении старые ружья, плохую экипировку, 

состояние лошадей не выдерживало никакой критики, не говоря уже о 

дисциплине. Вместо жалования ополченцы получали пару волов, пахотную 

землю и семена, но каждый год они должны были выплачивать налог в 10 

кран
210

. Занятие хозяйством, а не военным делом разлагающе действовало на 

дисциплину солдат и резервистов
211

. Поэтому Дж.Керзон полагал, что 

данный тип кавалерии (ополченцев) абсолютно не представлял угрозу для 

европейской кавалерии
212

.  

Ч.Д.Уилс в свою очередь отмечал возможность вербовки персидских 

солдат в ряду британской армии для ведения боевых действиях в различных 

частях мира, по примеру индийских сипаев. В качестве достоинств 

персидских солдат он выделял храбрость, выносливость и неприхотливость в 

быту. Все беды персидской армии он также сводил к коррупции и 

некомпетентности. Пример казачьей бригады показа, что персидские солдаты 

при должном финансировании и под руководством опытных европейских 

офицеров становятся грозной силой
213

. При необходимости их можно было 

использовать в войне против России.  

Неразбериха в системе органов государственной власти, а скорее ее 

деградация приводила к курьезным ситуациям при посещении экспедицией 

Н.А.Зарудного Восточной Персии. В октябре 1901 г. в Муджнабаде ей 
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211 Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с приложением/Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. 

С. 5. 

212 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.180. 

213 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург, 1887. С. 178. 



71 

 

 

 

пришлось столкнуться с людьми правителя области Хаф, требовавшими от 

экспедиции сдачи оружия и прекращения своей деятельности. Парадокс 

ситуации заключался в двух моментах. Во–первых, экспедиция имела 

разрешение на беспрепятственное посещение Восточной Персии от 

вышестоящего чиновника генерал–губернатора Хорасана. Во–вторых, на 

такие действия против российской экспедиции хафского правителя 

подтолкнул генеральный консул Великобритании в Мешхеде
214

. В текстах 

Н.А.Зарудного и не только постоянно встречаются факты использования 

европейскими дипломатами персидских правителей при решении 

собственных геополитических задач и в противостоянии друг с другом. При 

этом чиновники мало заботились о государственных интересах Персии. 

После долгих препирательств экспедиции Н.А.Зарудного смогла покинуть 

Муджнабад и продолжить свой путь.  

Если местный правитель благосклонно относился к России или 

путешественнику удавалось установить с ним дружеские отношения, то 

экспедиция по данной области проходила спокойно, получая необходимую 

помощь. В случае неприязненного отношения к России местного властителя 

у экспедиции возникали большие сложности вплоть до вооруженных 

столкновений с отрядами, высланными против нее. Эти стычки всегда 

завершались в пользу экспедиции, поскольку местные жители были 

вооружены старыми фитильными ружьями, а экспедиция имела современные 

винтовки и револьверы.  

В тоже время европейцы в Персии отмечали некоторые положительные 

изменения в государственном аппарате страны. Персидский таможенный 

пост в Хорасане возглавили бельгиец (имя не удалось установить) и 

корсиканский француз Г.Цезири, принявший ислам и хорошо говоривший на 

русском языке
215

. Европейцы навели на посту полный порядок. Они 
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покончили с системой взяток и поборов, все теперь делалось по закону
216

. 

Однако это событие имело разные последствия. Во–первых, теперь русским, 

как и другим иностранцам, пришлось столкнуться с неудобствами. Раньше за 

небольшую взятку они могли провозить на территорию Персию все, что им 

заблагорассудиться. После появления иностранцев на таможенном посту стал 

действовать закон. У экспедиции Н.А.Зарудного конфисковали лишнее 

оружие, и только вмешательство российского консула в Мешхеде позволило 

получить его обратно
217

. Правда к удивлению россиян, оружие прибыло в 

Мешхед с таможенного поста, опечатанное и в полной сохранности, к чему 

они не привыкли на территории Персии, где традиционно все 

разворовывалось или исчезало.  Во–вторых, персидские служащие таможни, 

составлявшие подавляющее число ее сотрудников оказались довольны новой 

системой. Они регулярно получали жалование, и не предпринимали попыток 

к сбору дополнительных поборов. К 1901 г. персидское правительство 

увеличило доходы от таможни на 50%
218

. Следовательно, персы при четком и 

умелом правлении могли жить по закону и избавиться от коррупции, 

разъедавшей все основы персидского общества. Правда, получалось, что это 

пока можно сделать под жестким контролем со стороны европейских 

«цивилизаторов».  

В российском обществе периодически возникал вопрос, почему жители 

Персии не сопротивлялись произволу? К.А.Баумгартен посещая Хорасан, 

был невысокого мнения о способности местного населения бороться за свои 

права, тем более противостоять режиму. Оно, задавленное поборами и 

тотальным произволом со стороны властей, находилось в полной апатии, 

демонстрируя безразличие ко всему, что происходило в провинции, 

смирившись со своей участью. Немаловажную роль в этом сыграло 

употребление местными жителями опиума, который курильщиков делал 
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безразличными к реальной жизни
219

. К смирению призывало мусульманское 

духовенство, которое могло использовать гнев толпы только для решения 

собственных задач. П.М.Власов отмечал среди причин пассивности 

населения, его религиозность
220

. По его мнению, вековой гнет превратил 

людей в Персии в обезличенную массу, покорно переносившую произвол.  

Правовой нигилизм, презрительное отношение к власти у местного 

населения приобретало специфические черты. Н.А.Никольский отправился 

на территорию страны инкогнито, не сообщив о своем визите персидским 

официальным властям и не получив официальные документы для 

путешествия по территории Восточной Персии. Данное обстоятельство не 

мешало ему совершать поездки по территории Хорасана, включая 

приграничную зону. Ни кто их местных ханов не интересовался наличием у 

россиян необходимых документов. Более того, когда через территорию 

одного из селений провинции должен был проехать важный чиновник и при 

встрече с россиянами он мог затребовать документы, то местные жители 

спрятали Н.А.Никольского и его спутников пока чиновник не отбыл за 

пределы селения
221

.  

Политический строй, установившийся в Персии в последней трети XIX 

в. не вызывал у россиян и британцев ни каких симпатий. По их мнению, 

государственный аппарат страны полностью деградировал. Вся система была 

пронизана коррупцией, кумовством и некомпетентностью. В результате 

правящая династия Каджаров не пользовалась авторитетом в стране, 

особенно это ощущалось в Восточной Персии. Полное политические 

бесправие населения негативно сказывалось на всех сторонах жизни страны. 

Восточная Персия оказалась на периферии политической жизни государства 

Каджаров, поэтому все его недостатки и злоупотребления в данном регионе 
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проявлялись в наибольшей степени. Деградация государственных 

институтов, включая армии, ставила под сомнение жизнеспособность самого 

персидского государства в будущем. В результате связующими звеньями, 

спасавшими Персию, от полного распада становятся насилие и 

приверженность большей части населения шиизму, но эта была шаткая 

основа для долгосрочного развития Персии, что со всей очевидностью 

проявлялось на востоке страны.  

 

 

 

1.2 Экономика Восточной Персии в последней трети XIX – начале ХХ вв. 

 

 

Экономический потенциал Восточной Персии вызывал большой 

интерес в России и в Великобритании. Поэтому российские и британские 

путешественники, дипломаты постоянно обращали внимание на данный 

аспект при посещении региона. Предприниматели стремились оценить 

возможности развития торговли с Персией. Военные ведомства в случае 

вступления армии в страну были заинтересованы в получении наиболее 

полной информации о состоянии дел в народном хозяйстве Персии, в том 

числе с точки зрения обеспечения ресурсами воинских частей. Изучение 

Восточной Персии для России помогало лучше понять специфику развития 

Закаспийской области и Туркестана, относительно недавно вошедших в ее 

состав и долгое время, находившихся в тесных экономических связях с 

Персией. Великобритания в расширении экономических связей с Восточной 

Персией видело инструмент закрепления своих позиций в зоне Персидского 

залива
222

. 
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Экономический кризис в Персии проявлялся в контексте общего застоя 

государств Востока, находившихся до нового времени в авангарде мировой 

экономики
223

. В средние века, ширазские вина, изделия из металла, 

произведенные в Йезде ценились на рынках Европы, в том числе в России. 

Однако промышленная революция все изменила. Европа оказалась лидером 

мировой экономики, а ремесленное производство на Востоке деградировало 

и не выдерживало конкуренции с фабрично–заводскими товарами из Европы. 

В такой тяжелой ситуации в XIX в. оказалась и Персия.  

Многие восточные правители выход из ситуации видели в 

заимствовании европейского опыта, и прежде всего, технологий. Однако, в 

большинстве случаев такая политика обрекалась на провал. Опыт Персии со 

всей очевидностью продемонстрировал провал европеизации. Уже Шах 

Аббас понимал необходимость заимствований, не говоря о правителях XIX в. 

По мнению журнала «Нива», европейская цивилизация плохо приживалась в 

Персии, так как для этого не было прочной основы и глубоких 

предпосылок
224

. Широкие слои населения и большая часть правящей элиты 

не воспринимали новации. К ним относились как к угрозе, как вызову 

традициям, в которых видели ориентиры для развития страны в будущем. 

Причины бедственного положения Восточной Персии даже в рамках 

государства Каджаров объяснялись особенностям быта местного населения. 

Во–первых, оно в отличие от северян, практически не имело контактов с 

европейцами, у которых оно могло перенять передовые методы организации 

хозяйственной деятельности. Во–вторых, значительную часть жителей 

Восточной Персии составляли кочевники, склонные к разбоям, ставшими 

частью, а иногда основной получения доходов
225

.  

Кроме этого причины отставания Восточной Персии объяснялись  

спецификой ее национального состава. «Персидскую расу», к которой 
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М.Л.Томара относил арабов, белуджей, курдов и других жителей Восточной 

Персии чиновник относил к числу ленивых, беспечных, и довольно лживых. 

В то время как в Северной Персии проживали преимущественно тюрки или 

персы, воспринявшие традиции тюрков. На них благоприятно влияло 

общение с русскими и посещение России. Поэтому жители Северной Персии 

являлись трудолюбивыми, настойчивыми и честными
226

.  

Большая часть населения Восточной Персии была занята в сельском 

хозяйстве. Так, в провинции Керман оно составляло 75% населения
227

. 

Ведение сельского хозяйства в Восточной Персии было сопряжено с рядом 

проблем. Засушливые годы приносили много бед крестьянам, как это 

случилось в 1901 г. Значительная часть сельского хозяйства региона 

держалась на системе орошения. Присутствие больших запасов воды вело к 

активной хозяйственной деятельности и наоборот
228

. Проезжая по Хорасану 

Дж.Керзон постоянно встречал заброшенные поселения, откуда  люди ушли 

после исчезновения запасов воды
229

. В ряде регионов, в частности в округе 

Каин (Хорасан) вода оказалась во владении хана и его окружения, 

навязывавшим крестьянам кабальные условия получения воды для 

орошения
230

. Не меньше проблем доставляли нашествия саранчи, полностью 

уничтожавшей посевы зерновых культур, огороды и сады. Кроме 

естественных проблем, местные крестьяне сталкивались и с социальными 

конфликтами.  

Жители Восточной Персии, имея низкий уровень знаний, недостаточно 

использовали ресурсы для развития своего хозяйства. Даже там, где имелись 

благоприятные природно–климатические условия, они не могли рационально 
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использовать их потенциал, что еще больше усугубляло ситуацию. Вода 

использовалась расточительно, удобрения практически не применялись, 

значительная часть земель, пригодных для ведения сельского хозяйства 

оказалась заброшена.  

Многие районы, по сути, вели натуральное хозяйство. В частности, во 

многих регионах Систана и Белуджистана жители занимались натуральным 

или полунатуральным хозяйством, не имея возможности продать свою 

продукцию, в то время как часть налогов им следовало выплатить реальными 

деньгами. Данное обстоятельство, особенно отягощало их положение. Не 

редко, по прибытию русской экспедиции в тот или иной населенный пункт, 

вокруг ее лагеря возникал стихийный рынок, где члены экспедиции и даже 

местные жители могли приобрести все необходимое
231

. Средства, 

полученные от экспедиции, являлись весомым доходом для местного 

населения.  

Бюрократический произвол вел к подчинению экономической жизни 

страны личным корыстным устремлениям правящего класса. Одной из самых 

главных причин отсталости Персии становится отсутствие принципа 

неприкосновенности частной собственности, что убивало любые стремления 

жителей страны к модернизации и расширению производства
232

. Даже, 

купцы, находившиеся в привилегированном положении, могли в любой 

момент стать жертвой произвола со стороны губернатора или других 

чиновников.  

Несмотря на значительный потенциал, сельское хозяйство Восточной 

Персии часто сталкивалось с проблемами, приводившими к голодным годам 

в регионе. Истинные причины голода в Хорасане, как и в целом в Персии, 

европейцы видели не в засухе, а в политическом и экономическом строе, 

сложившемся в стране. Крестьяне Персии были лишены такого понятия как 
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положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. С. 28. 



78 

 

 

 

частная собственность на землю, их права ни кем и нигде не закреплены
233

. 

Урожайный год не сулил больших доходов для крестьян, так как с них в 

несколько раз возрастали поборы. В результате персидские крестьяне были 

не заинтересованы в расширении производства и его интенсификации, так 

как они в любой момент могли лишиться земли и урожая. Данный фактор 

стал основной проблемой острого экономического кризиса в стране.  

Самыми богатыми и развитыми провинциями Персии становятся 

северные и северо–восточные районы (Азербайджан, прикаспийские 

провинции, Хорасан), непосредственно примыкавшие к России. Они имели 

перспективы для выращивания хлопка, риса, сахарного тростника, маслин, 

фруктов, производства шелка, шерсти, древесины и т.д. Именно здесь 

располагались основные месторождения полезных ископаемых. Все то, что 

было востребовано на внешних рынках, в том числе в России.  

Большая часть Восточной Персии относилась к отсталым и 

неперспективным в экономическом плане регионам страны. Они 

производили товары, сбыт которых был очень ограниченным на внешних 

рынках, не имевшим перспектив в будущем, включая опиум, кальянный 

табак, другие товары. В любой момент торговля данными видами продукции 

могла обвалиться и привести к разорению населения. Ориентация на 

производство этих культур создало для региона большую опасность. В 

погоне за увеличением их производства, в поиске сиюминутной выгоды, 

крестьяне пошли по пути сокращения производства продовольственных 

культур. Поэтому в случае изменения ситуации на мировом рынке или в 

самой Персии они могли в любой момент столкнуться с голодом
234

.  

Производители опиума получали при тех же трудозатратах большую 

прибыль. Поэтому многие персидские крестьяне отказывались от 
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производства зерновых культур и переходили на производство опиума
235

. 

Кроме этого, проведение новой границы между Россией и Персией привело к 

ограничению поступления водных ресурсов для орошения в Келатское 

ханство, поэтому население переходит на производство опиума, который не 

требовал создания оросительных систем
236

.  

Рост производства опиумного мака в Келатском и Дерегезском 

ханствах вызывало большую тревогу в России. Считалось, что туркмены 

очень склонны к потреблению опиума, который может посредством 

контрабанды попасть в Закаспийскую область и привести к самым пагубным 

последствиям для местного населения и властей. Опиум из Хорасана попал 

на рынки Бухары, Хивы и даже на Кавказе.  

Развитие сельского хозяйства в отдельных провинциях Восточной 

Персии выглядело неравномерно. Накануне Первой мировой войны Хорасан 

считался житницей страны, имевшей огромный потенциал для развития 

зернового хозяйства
237

. Причем излишек продукции из провинции вывозился 

ни, только в другие регионы Персии, но и экспортировался в Россию. Куда, 

по его сведениям, в 1891 г. из Хорасана вывезли 250 тыс. пудов, а в 1892 г. 

426 тыс. пуд. зерновых культур
238

. В конце XIX в. Хорасан производил около 

4,7 млн. пудов пшеницы и 2,9 млн. пудов ячменя. Для обеспечения 

нормального питания населения Хорасана требовалось 4,9 млн. пудов 

зерновых культур
239

.  

Наиболее качественную пшеницу в Хорасане давало Кочанское 

ханство. В результате чего местное население получало неплохую прибыль. 
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236 Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с приложением/Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып.LII. 

С. 10. 

237 Остапенко С.С. Персидский рынок и его значение для России. Киев, 1913. С.48-49. 

238 Товара М.Л. Экономическое положение Персии: Отчет чиновника особых поручениям Департамента 

торговли и мануфактур М.Л. Томара, командированного в 1893-94 гг. в Персию для исследования 

положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. С. 7-8. 

239 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. 

Санкт-Петербург, 1896. Вып.LXVIII. С.65. 



80 

 

 

 

Произведенная из кочанской пшеницы мука имело высокое качество, и 

пользовалась большим спросом за пределами Хорасана. Необходимо 

отметить, что наряду с Родканским ханством (+ 169 тыс. пудов), Кочанкое 

ханство (+135 тыс. пудов) давало основной избыток пшеницы, направляемой 

в другие регионы Хорасана и за пределы провинции
240

. Оказавшись в 

Кочанском ханстве, П.М.Власов обратил внимание на отсутствие в нем 

посевов опиумного мака и экономического запустения. Повсюду находились 

многочисленные посевы зерновых культур и большие стада скота. Достаток 

населения, особенно бросался в глаза, по сравнению с Келатским и 

Дерегезским ханствами. Даже населенные пункты выглядели ухоженно
241

.  

Позитивное влияние России на экономику приграничных районов 

Персии отмечается уже в последней трети XIX в.  После утверждения России 

в Средней Азии посевы зерновых культур в Кочанском ханстве увеличились 

почти в два раза, что не могло не сказаться положительно на доходах 

местных жителей. В Буджнурдском ханстве после начало продаж зерна в 

России произошло увеличение более чем в два раза цен на зерновые 

культуры. Это вело к росту доходов населения и его покупательной 

способности
242

. В России жители Хорасана получали не только выгодный 

рынок сбыта продукции, оттуда приходили новые технологии и знания. 

Другие провинции Восточной Персии не могли полностью обеспечить 

себя зерновыми культурами, несмотря на определенные достижения в этой 

сфере. К одному из центров производства зерновых культур в Персии  

относился Йезд
243

. По всей провинции выращивали пшеницу, ячмень, 
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получая в целом неплохой урожай. Однако недостаток водных ресурсов и 

проблемы с орошением не позволяли местным жителям обрабатывать всю 

пригодную для земледелия землю. В будущем при совершенствовании 

технологий данный фактор давал возможность для существенного 

расширения посевов зерновых культур. Пока провинция могла 

самостоятельно обеспечить себя зерновыми культурами на 3–4 месяца, а 

остальная часть необходимого хлеба завозилась из Исфахана, Фарса и 

Хорасана. 

Большое значение производство зерновых культур имело в Кермане. 

Местные крестьяне сеяли пшеницу и ячмень. Собранный урожай с трудом 

покрывал потребности провинции в зерновых культурах. В неурожайные 

годы зерно в Керман завозили из Хорасана. В начале ХХ в. в провинции 

появляются небольшие излишки зерновых культур, которые для продажи 

вывозились в порты Персидского залива
244

.  На юге Персии важным центром 

производства зерновых культур становится Фарс, через Шираз пшеница и 

ячмень направлялись в другие регионы Персии.   

Больших размеров в Восточной Персии достигло производство 

опиумного мака. Мешхед становится одним из крупнейших рынков опиума в 

Персии, куда опиум свозился из других регионов
245

. Хорасанский опиум шел 

в различные города Персии и прежде всего в Исфахан, где делали лучший в 

стране опиум. Однако хорасанский опиум употреблялся только в качестве 

курительной смеси и в гастрономии, так как содержание морфия в нем не 

превышало 1%. В то время как лучший на Ближнем Востока опиум из 

Смирны (Измира) содержал 7–16% морфия. Опиум из Мешхеда не отличался 

высоким качеством, хотя часть продукции направлялась в Стамбул
246

.  

Опиум высших сортов в Восточной Персии производился в Кермане и 

Йезде, в то время как Хорасан относился к регионам, где выращивался мак 
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средних сортов
247

. Йезд поставлял опиум в Китай, но в отличии от других 

регионов страны жители провинции, занялись махинациями, подмешивая в 

опиум кунжут и другие вещества
248

. В результате Йезд потерял китайский 

рынок, уступив его Хорасану, Хамадану и Исфахану. Такая же ситуация 

произошла и с Керманом
249

. Тем более, в Китай традиционно в больших 

объемах поставлялся опиум из Индии. По мнению современников, в Ширазе 

производился лучший в Персии опиум, содержавший до 16% морфия. 

Качественные сорта персидского опиума превосходили, продукцию, 

произведенную в Индии или Османской империи. Опиум из Хорасана, 

Кермана и Йезда в основном экспортировался через порт Бендер–Аббас.  

В России постоянно рассматривали Персию в качестве одного из 

ведущих производителей хлопка для набирающей силу текстильной 

промышленности. Хорасан, наряду с Йездом и Керманом, относились к 

числу крупных производителей хлопка. С производством, которого 

связывались перспективы развития народного хозяйства Персии в  целом
250

. 

Развитию хлопководства в Восточной Персии мешала косность мышления 

местного населения, привыкшего производить известные ему зерновые 

культуры. Кроме этого, выращивание и обработка хлопка производилась с 

помощью традиционных методов, что сказывалось на урожайности и 

качестве обработанного хлопка. Производители в Йезде, кроме общих 

проблем столкнулись с нехваткой водных ресурсов для развития 

хлопководства.  

При правильной постановке дела персидские крестьяне могли получить 

большую прибыль, если бы они имели необходимые знания, семена и 

технику. Тем не менее, Хорасан становится одним из экспортеров хлопка в 

Россию. В 1890 г. вывозят  155,6 тыс. пудов хлопка, в 1891 г. 166,5 тыс. 
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пудов и в 1892 г. 258,1 тыс. пудов
251

. В начале ХХ в. данная тенденция 

продолжилась. С 1900 по 1905 гг. посевные площади, занятые под хлопком в 

Хорасане увеличились в два раза
252

. Повышение цены на хлопок и 

дождливые годы способствовали этому фактору. Хорасан уступал в объемах 

экспорта хлопка из северных и центральных провинций Персии, но 

значительно опережая Персидский Азербайджан. В конце XIX в. несколько 

российских фирм раздали бесплатно крестьянам Хорасана семена хлопка из 

США, при условии, что они после сбора урожая, весь хлопок продадут им по 

местным ценам. Однако первоначальный успех от использования семян из 

США обернулся большими потерями для производителей. Практика 

показала, что местные сорта хлопка более предрасположены к климату 

Хорасана. Кроме этого крестьяне получали консультации, как следовало 

работать с хлопком. Почти 90% хлопка из Хорасана экспортировалось в 

Россию, а остальная часть предназначалась для местных нужд
253

. Хлопок 

скупали армянские купцы и перепродавали его в Россию.  

Значительная часть посевных площадей выделялась под хлопок в 

Кермане. Данному фактору способствовало наличие необходимых водных 

ресурсов. Провинция полностью удовлетворяла внутренний спрос. Это 

позволяло производителям продавать хлопок за пределами Кермана. 

Примерно 150 тыс. тавризских батманов хлопка вывозилось в Индию, еще 50 

тыс. в Россию и 50 тыс. шло на внутреннее потребление. Отмечалась 

зависимость производителей хлопка в провинции от состояния дел в 

производстве хлопка в Индии, если там случался неурожай, то стоимость 

хлопка могла вырасти в 3 раза и, наоборот, в случке хорошего урожая, 

керманский хлопок сразу дешевел.  Положение дел хлопководов Кермана 

осложняло низкое качество, производимого ими хлопка. Кроме этого 
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производственная база первичной обработки хлопка не выдерживала никакой 

критики
254

. В начале ХХ в. зависимость производителей хлопка Кермана от 

экспорта продукции в России значительно увеличилась и когда в ней спрос 

на хлопок упал, то это привело к кризису всей хлопковой отрасли 

провинции
255

.  

В средние века Персия становится одним из центров шелководства, ее 

продукция ценилась далеко за пределами страны. Проникая в Хорасан  

европейцы отмечали производство в провинции шелка, но невысокого 

качества, уступавшего в этом плане продукции из Шираза и Йезда. Во 

многих округах провинции шелководство полностью исчезло, а тутовые 

деревья пошли на дрова. В последней трети XIX в. практически все регионы 

Персии поразили эпидемии, от которых гибли шелковые коконы. В 

частности, шелководство в Йезде в конце XIX в. переживало не самые 

лучшие времена. Болезни, поразившие шелковичных червей, негативно 

сказались на отрасли. В глубоком кризисе оказалось производство шелка в 

Кермане. Из–за постоянных заболеваний тутового шелкопряда, из 

поставщика шелка  провинция превращается в его импортера. Современные 

технологии позволяли успешно бороться с эпидемиями. Однако в условиях 

низкой агрокультуры местного населения данная задача была неразрешима, 

обрекая шелководство Хорасана и других регионов Восточной Персии на 

деградацию
256

.  

П.И.Огородников не раз останавливался на анализе состояния дел в 

виноградарстве и садоводстве Хорасана. Путешественник, находясь в 

Мезендеране, встретил одного садовода, который с гордостью рассказывал, 

что он стал первым кто по примеру мешхедцев начал скрещивать персики и 

                                                           
254 Адамов А. Керманская область (донесение консула в Кермане) /Сборник консульских донесений за 1908 
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255 Там же. С. 297. 

256 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 
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абрикосы
257

. Этот и другие факты свидетельствовали о больших успехах 

жителей Хорасана в выращивании фруктовых деревьев, став образцом для 

других регионов страны. Хорасан производил знаменитые гранаты, 

пользовавшиеся большим спросом в России. Европейцы относил Хорасан, 

Шираз, Керман и Йезд к центрам персидского садоводства. Одной из 

успешных отраслей экономики Кермана являлось выращивание фиников и 

фисташек. 

Фрукты из Хорасана успешно экспортировались в Закаспийскую 

область, где они пользовались большим спросом, особенно курага, финики, 

миндаль и кишмиш. Из Кермана, Шираза и Йезда через порты Персидского 

залива они поставлялись в другие государства, в том числе в Европу. Однако 

и здесь успехи носили ограниченный характер. Например, за пределы Йезда 

вывозились миндаль и фисташки. Правда, в производстве других 

садоводческих культур провинция не достигла больших успехов, и их 

продукция в основном шла только на внутреннее потребление.   

В Кермане предпринимались попытки и довольно успешные по 

выращиванию сахарного тростника, маиса, индиго, имбиря и других культур. 

Однако эти начинания не нашли продолжения из–за консерватизма местных 

крестьян. Поэтому, несмотря на значительные потенциальные возможности, 

садоводы Кермана довольствовались скромными результатами. Данный 

фактор действовал и в других районах Восточной Персии. Однако в начале 

ХХ в. Керман в развитии садоводства совершил значительный рывок 

впредь
258

. В 1904 г. А.Я.Миллер, посещая регион, отмечал наличие больших 

плантаций фиников, цитрусовых культур
259

.  

В 60–е гг. XIX в. в России отмечали Шираз, как один из центров 

развития табаководства, являвшегося весьма перспективным направлением 

                                                           
257 Огородников П.И. Очерки Персии. Санкт-Петербург, 1878. С. 224. 

258 Адамов А. Керманская область (донесение консула в Кермане) / Сборник консульских донесений за 
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сельского хозяйства страны
260

. Но, в начале ХХ в. оказалось, что данная 

отрасль в Восточной Персии не полупила широкого распространения, хотя 

отмечались некоторые успехи табаководов в Ширазе. Весь табак в Хорасане 

производился только для личного потребления
261

.  

Восточная Персия относилась к регионам, где, несмотря на все 

ограничения, выращивались винные сорта винограда. Качество местного 

вина, по мнению практически всех европейцев не выдерживала никакой 

критики, но даже здесь были свои «антилидеры» (Йезд).  Центром 

персидского виноделия на рубеже XIX–XX вв. являлся Шираз, достигший 

больших успехов в производстве вина еще в эпоху средневековья
262

. 

Знаменитые персидские поэты, уроженцы Шираза Хафиз и Саади воспевали 

ширазские вина. В период средневековья в Ширазе ревностные мусульмане 

не раз вводили «сухой закон», но каждый раз отрасль вновь возрождалась. 

Расцвет производства вин в Ширазе приходится на XV–XVII вв., когда 

англичане, французы, португальцы, голландцы закупали ширазские вина для 

своих колоний в Южной Азии.  Однако, c XVIII в. Шираз теряет роль одного 

из мировых производителей вина.  

Данный регион имел умеренный климат, схожий с климатом 

Центральной Италии, поэтому в Ширазе находились значительные 

плантации роз, из которых делали, столь востребованное на Ближнем 

Востоке розовое масло, оно имело потребителей в Персии и за ее 

пределами
263

.  

Европейские путешественники признавали особую роль 

животноводства в развитии Восточной Персии, отчасти это объяснялось 

                                                           
260 Военно-статистический сборник. Персия, Белуджистан, Средне-Азиатские владения, Китай, Япония, 

Северо-Американскеи Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия и Республики Средней и Южной Америки.: 

Н.Н.Обручев. Санкт-Петербург, 1868. Вып. III. С. 10.  

261 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. 

Санкт-Петербург, 1896. Вып.LXVIII. С.68. 

262 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург, 1887. С. 161. 

263 Описание пути из Тегерана в Бендер-Бушир, пройденного гв. поручиком Блюмером весной 1887 года/ 

Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1889. 

Вып. XL. С. 174.  
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большим количеством населения, ведущего кочевой образ жизни
264

. Оседлое 

население также разводило крупный и мелкий рогатый скот. На всей 

территории Персии разводились примерно одинаковые виды животных за 

редким исключением.  В тоже время в стране возникают и особые центры 

животноводства. Хорасан относился к одному из центров коневодства 

Персии, где выращивалась знаменитая ахалтекинская порода лошадей, 

востребованная на рынках государств Ближнего Востока, Индии и 

Центральной Азии
265

. Шираз и другие южные районы разводили мулов. 

Хорасан, Шираз, Керман большой упор делали на выращивании овец. Среди 

проблем в развитии животноводства в регионе европейские авторы выделяли 

неурегулированность правового статуса многих пастбищ, отсутствие 

грамотной ветеринарной службы и правильной селекционной работы. Много 

неприятностей животноводам доставляли бандиты, похищавшие скот. 

Нередко свои коррективы вносила погода, когда из–за суровой зимы 

погибало значительное поголовье скота.   

Экспорт скота, шерсти, кожи и другой продукции животноводства 

играл важную роль в экономике Восточной Персии. Она поставлялась в 

Британскую Индию, Европу, Османскую империю. Продукция из Хорасана, 

Кермана, Шираза экспортировалась в Россию. Только в 1892 г. Хорасан 

продает в Россию 166,2 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота
266

. 

Значительная часть скота поступает в Закаспийскую область и в Туркестан. 

Примечательно, что В.А.Орановский, оценивая потенциал Хорасана в случае 

продвижения российской армии по его территории, считал, что она не будет 

нуждаться в мясе, которое можно в достаточном количестве приобрести у 

                                                           
264 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.54.  

265 Уилс Ч.Д. Современная Персия. Санкт-Петербург, 1887. С. 243. 
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положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. С. 21. 



88 

 

 

 

местного населения. Проблемы возникали с закупкой лошадей, так как 

коневодство в Восточной Персии не достигло значительных масштабов
267

.  

Большое значение в экономике Восточной Персии играло ремесленное 

производство. Хорасан и Керман попали в число центров текстильного 

производства Персии. Правда, персидские текстильщики производили ткани 

невысокого качества, но зато дешевые. Поэтому часть хорасанских тканей 

находила сбыт в Средней Азии и в других регионах Персии. Персидские 

ткани традиционно пользовались значительным спросом на рынках Бухары, 

Самарканда, Хивы и других ведущих торговых центрах Средней Азии
268

.  

Важное место в ремесленном производстве Йезда занимало 

изготовление хлопчатобумажных тканей. О масштабе производства 

свидетельствовал тот факт, что в городе действовало около 800 мастерских, 

производивших ткани, они использовали около 2 тыс. станков. 

Хлопчатобумажные ткани уходили на рынок Тегерана. В последней трети 

XIX – начале ХХ вв. персидские производители столкнулись с острой 

конкуренцией с российскими и британскими тканями на рынках Хорасана и 

других регионов Восточной Персии. Им все труднее было на равных 

конкурировать с фабричной продукцией из Британской Индии.  

Статус крупного центра производства шерстяных тканей и изделий из 

шерсти приобретает Керман, где было задействовано почти три тысяча 

станков
269

.  Одним из центров изготовление тканей, платков и других 

изделий из верблюжьей шерсти в Восточной Персии становится Йезд. Ткань 

изготовляла отдельная группа ремесленников, используя старинные 

деревянные станки, в Наине их насчитывалось около сотни
270

.   Шерстяные 
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ткани, произведенные в Йезде, пользовались большим спросом в Османской 

империи и прежде всего в Стамбуле.  

Оказавшись в Йезде П.А.Риттих, отмечал перемены, произошедшие в 

производстве шелковых тканей в городе за последние годы. Теперь его 

контролировала местная еврейская община. В Йезде находилось примерно 

400 мастерских, имевших около 2 тыс. станков. Правда, российский 

путешественник обратил внимание на низкое качество местной продукции, 

хотя она имела одно важное преимущество для местных жителей – высокая 

плотность материала, что ее отличало от продукции других центров 

шелководства, в том числе Самарканда
271

. 

За свой труд ремесленники Йезда получали мизерную оплату в 3 

тумана за месяц. Причину этого явления П.А.Риттих видел в низкой 

производительности труда. По его наблюдениям, ткачи трудились «вяло» и 

«плохо», в лучшем случае они производили четверть хорошей ткани, 

остальная часть продукции отличалась низким качеством. Из ткани, другая 

группа ремесленников изготавливала различные изделия, включая одежду. 

Настоящим центром производства данного вида продукции становится 

г.Тафт. Она пользовалась большим спросом во многих регионах Персии, хотя 

в последние годы конкуренция с другими центрами производства одежды 

привела к некоторому снижению производства в Йезде.  

Персия на протяжении многих веков являлась одним из мировых 

центров в производстве ковров. Персидские ковры уже в период 

средневековья высоко ценились в Европе, Османской империи, в 

государствах Азии. Хорасан вошел в число ведущих центров страны в 

области производства ковров, в том числе знаменитых туркменских ковров.  

Мешхед становится одним из центров производства ковров, в нем 

располагалось около 150 ковровых мастерских.  

Выделялись два доминирующих центра ковроткачества страны 

Хорасан (хорасанские ковры) и Шираз (фараганские ковры). Последние 
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ценились больше, в том числе у зарубежных покупателей, так как они были 

тоньше и изысканнее
272

. Йезд и Керман также выделялись в качестве важных 

региональных производителей ковров.  

Данная отрасль отличалась особой консервативностью, но и здесь 

начинают проявляться новшества, но не всегда новые веяния позитивно 

сказывались на качестве персидской продукции. Местные производители 

довольно быстро освоили использование анилиновых красок, поступавших 

из Великобритании, и ухудшавших качество продукции. Поэтому ковры, 

произведенных по традиционным технологиям, с использованием красок из 

естественных материалов пользовались большим спросом, в отличии от 

ковров, раскрашенных анилиновыми красками так как этот тип красок не 

был долговечным и быстро линял. В результате правительство запрещает 

ввоз в страну анилиновых красок
273

.  

Очень ценились в Персии и за ее пределами шерстяные, плотные ковры 

из провинции Керман. Керманские ковры отличались высоким качеством и 

изящным рисунком. Больших масштабов производство шерстяных ковров 

достигло в самом г.Керман
274

. В производстве была задействована почти 1 

тыс. станков. Продукция керманских мастеров находила сбыт не только в 

других провинциях Персии, но и за ее пределами в Сирии, Египте, Стамбуле, 

Европе и Северной Америке. Ткачи изготовляли ковры с учетом вкусов как 

восточных, так и европейских потребителей. Через агентов в Индии 

европейцы присылали свои пожелания и рисунок ковра, что местные 

ковроделы полностью удовлетворяли. Спрос на керманские ковры привел к 

росту их производства за счет открытия новых мастерских. К тому же они 

отличались дешевизной, так как местные ткачи получали мизерную оплату 

труда. За один ковер два ткача выручали от 7 до 30 руб., изготавливая его в 
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течении 2–2.5 мес.
275

 В результате произошел кризис перепроизводства, и 

цена на ковры на внешних рынках из Кермана в 1904 г. упала в два раза.   

Европейский капитал в конце XIX в. начинает проявлять интерес к 

производству ковров в Персии. В 1883 г. англо–швейцарская фирма «Гиц и 

Циглер» в Султанабаде (Шираз) создает один из ведущих центров 

производства ковров в стране. Персидские мастера получали от фирмы 

пряжу и рисунки, по которым следовало сделать ковер. Европейский 

заказчик мог затребовать любой рисунок. Он на ковре сильно видоизменялся 

под вкусы европейских потребителей, хотя за основу брались местные 

традиции. В частности есаул Н.Меняев вспоминал, как по специальному 

заказу одного из князей, персидские ткачи сделали ковер с изображением 

Александра III
276

.  

Отчасти организация производства в Султанабаде напоминала принцип 

рассеянной мануфактуры. Ковры «Зиглера» стали неотъемлемой частью 

убранства викторианских домов в Великобритании.  Приход европейцев в 

Шираз значительно оживил ковроткачество в Ширазе. В тоже время 

отмечались и недостатки ковров «Зиглера», они имели более грубую основу, 

а применяемые заводские краски не всегда являлись качественными.  

Кочевники на востоке Персии производили ковры тонкой работы с 

использованием естественных красителей, долговечных и качественных, 

пользовавшихся большим спросом у более искушенной в коврах публики на 

рынках Стамбула и Каира
277

. В России трудно было встретить настоящие 

качественные персидские ковры, так как они стоили довольно дорого. 

Поэтому российская публика довольствовалась дешевыми и низкого качества 

коврами, с анилиновыми красками, «плохенькими и косыми». Даже большая 

                                                           
275 АВПРИ. Ф. 344. Консульство в Кермане. Оп. 612. Д. 10. Л. 27. 

276 Мисль-Рустем Персия при Наср-Эдин-Шахе с 1882 по 1888 г.: Очерки в рассказах Мисль-Рустема.  Там 
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277 Томара М.Л. Экономическое положение Персии: Отчет чиновника особых поручениям Департамента 

торговли и мануфактур М.Л. Томара, командированного в 1893-94 гг. в Персию для исследования 
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стоимость ковра не гарантировала российскому покупателю высокое 

качество товара, вся качественная продукция уходила в Великобританию.  

В производство ковров в Персии активно проникал голландский и 

бельгийский капитал. Все иностранные фирмы в основном регистрировались 

в Лондоне, поэтому они пользовались покровительством британского 

правительства. Отсюда и могло возникать ощущение, что всю отрасль под 

свой контроль взяли британцы.  

Провинция Йезд становится одним из ведущих центров производства 

посуды в Восточной Персии, хотя данный вид ремесленного производства 

получил распространение во многих городах региона. Однако посуда из 

г.Наин особо ценилась в Восточной Персии. Причем она распространялась 

по всей провинции Йезд и за ее пределами. В городе располагалось 15 

предприятий (одно так называемое предприятие объединяло несколько семей 

ремесленников, производивших посуду)
278

. Фаянсовая посуда расписывалась 

детьми, на основе традиционных узоров. Успеху производства посуды в 

городе способствовало наличие в окружающих его горах богатых запасов 

глины высокого качества. 

Среди других ремесленных производств выделялось изготовление 

знаменитых клинков в Ширазе и роспись рисунками различных предметов, с 

покрытием их эмалью. Но дела у персидских ремесленников выглядели 

неутешительно. С началом подражания европейским клинкам, продукция из 

Шираза, теряет свою самобытность и качество, а соответственно и рынки 

сбыта. Производство эмали также не развивалось, роспись сохраняла свое 

постоянство, подражая рисункам XVI–XVIII вв. Отмечались факты наличие 

фривольных рисунков, идущих в разрез нормам ислама
279

.  

В Восточной Персии изготовлялись ювелирные изделия из золота и 

серебра. Особых успехов в этом плане достигли мастера из Хорасана, их 

продукция пользовалась большим спросом не только в Персии. Ювелирные 
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изделия хорасанских мастеров хорошо продавались в Бухарском ханстве
280

. 

Причем традиции мастеров Хорасана повлияли на развитие ювелирного дела 

в Средней Азии. Правда, россияне критиковали качество и орнамент на 

хорасанских украшениях, считая его не совсем изящными с точки зрения 

европейцев.  

Пищевая промышленность в Восточной Персии была развита слабо. С 

одной стороны, сказывался низкий уровень доходов населения, с другой 

стороны натуральный тип хозяйства, присущий многим районам региона. 

Среди исключений являлось производство знаменитых восточных сладостей, 

особенно в этом плане отличался Йезд и муки. Прежде всего, мукомольное 

производство сосредотачивается в Хорасане, в частности в округе Хаф, где 

находилось большое количество ветряных мельниц
281

.  

Жители Восточной Персии занимались различными промыслами, в том 

числе рыболовством, охотой, сбором пуха диких птиц. Ловлей рыбы 

занимались не только жители прибрежной зоны Персидского залива и 

Индийского океана, но и проживавшие во внутренних районах, где 

находились, имевшие богатые запасы рыбы реки и озера. Ловля рыбы 

становилась для многих семей дополнительным источником доходов к 

основному виду занятия. Охота в Восточной Персии являлась не только 

прерогативой высших слоев населения, ею также занимались многие 

местные жители, чтобы пополнить собственные доходы.  

В Восточной Персии располагались значительные запасы полезных 

ископаемых. Правда с точки зрения обладания минеральными ресурсами 

практически все регионы страны были плохо изучены, хотя при великих 

правителях в лице Надир–Шаха и Шах–Аббаса в этом направлении 

предпринимались первые серьезные усилия, они способствовали увеличению 
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Гуманитарные науки. Таджикистан, 2015. № 4. С.30. 
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добычи свинца в Хорасане и Йезде, бирюзы в Нишапуре. К.А.Баумгартен, 

проезжая по территории Хорасана, постоянно обращал внимание на тот факт, 

что территории страны богата полезными ископаемыми. В ходе первичного 

осмотра он отмечал наличие запасов каменного угля и железной руды, на 

которые местные жители не обращали внимания
282

.  

Острый политический и экономический кризис, в котором оказалась 

страна во второй половине ХIX в. не мог не сказаться и на ее геологическом 

изучении. В 1889 г. британец барон Ю.Рейтер получил концессию на 

разработку всех новых месторождений полезных ископаемых в Персии
283

. 

Его компании удалось собрать около 800 тыс. фунтов и отправить 

экспедиции в различные регионы страны, в том числе в Хорасан. В районе 

Себзевара одна из экспедиций обнаружила запасы меди, и компания 

начинает ее добычу. В Бушире и Бендер–Аббасе были обнаружены запасы 

нефти. Несмотря на определенные результаты, компанию ждал 

неутешительный общий итог. Она столкнулась с бездорожьем и другими 

трудностями. В результате к месторождениям было трудно подвезти технику, 

а иногда практически невозможно. Добытые минералы, оказалось, сложно 

транспортировать к портам и границам Персии. Компания несла большие 

убытки и в 1898 г. Ю.Рейтер не стал добиваться продления концессии, 

приступив к частичной продаже месторождений
284

. М.Л.Томара призывал 

относиться очень осторожно к отчетам компании Ю.Рейтера, так как она не 

раз прибегала к завышению запасов ресурсов в спекулятивных целях, чтобы 

подогреть интерес к ней со стороны инвесторов
285

. Усилия местных 

правителей также в большинстве случаев не увенчались успехом.  

                                                           
282 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 
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В 70–е г. XIX в. губернатор Кермана начал добычу медной руды, что 

приносило хороший доход, но после его смерти шахты оказались 

заброшены
286

. К Керману большой интерес проявляли британцы при 

поддержке своего консульства.  Летом 1904 г. в данном регионе находилась 

экспедиция А.Санхила, изучая возможности добычи медной руды 

промышленным способом. Другой британский горный инженер Кэмбел 

обнаружил в Кермане запасы золота и новые месторождения медной руды. 

Британцы также выявили значительные запасы каменного угля. В этой связи 

британцы прорабатывает проект строительства колесной дороги из Кермана 

в Бендер–Аббас для перевозки минеральных ресурсов
287

.  

М.Л.Томара предпринимает попытку создания геологической карты 

Персии с точки зрения распределения полезных ископаемых. Хорасан, по его 

мнению, становится одним из ведущих центров Персии, где располагались 

значительные запасы меди. Керман, по его сведениям, обладал 

месторождениями железной руды, Керман и Хорасан свинцовой руды, Йезд 

олова. Со ссылкой на результаты деятельности компании Ю.Рейтера, 

М.Л.Томара, указывал на значительные запасы каменного угля в Хорасане
288

. 

Позже эти предположения полностью оправдались. До наших дней здесь 

идет добыча каменного угля в Мешхедском угольном районе. 

Еще в средние века ценилась персидская бирюза. Основная часть этого 

полудрагоценного камня с древнейших времен добывалась на рудниках, 

недалеко от Нишапура. Бирюза стала одной из визитных карточек Хорасана. 

В Мешхеде находился единственный в Персии и один из крупнейших на 

Ближнем Востоке рынков бирюзы. Проезжая через Шахруд, 

П.И.Огородников призывал других россиян не покупать здесь бирюзу, 

поскольку в Мешхеде она стоила в десять раз дешевле. П.И.Огородников 

остался не довольным работой местных ювелиров, выпускавших продукцию 
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невысокого качества, но стремившихся продать ее по завышенным ценам
289

. 

Н.Меняев также советовал очень осторожно относиться к приобретению 

персидской бирюзы. В Закавказье, в Закаспийской области, Средней Азии 

бирюза низкого качества пользовалась большим спросом, но она вскоре 

теряла свой первоначальный цвет, приобретая зеленый цвет
290

. Вся бирюза 

высоко качества уходила в Великобританию, где она использовалась в 

ювелирном производстве. Правда по свидетельству Дж.Керзона это 

выглядело несколько так, поскольку именно Россия скупала лучшую бирюзу 

из Хорасана
291

. Правда, часть продукции транзитом шла в Великобританию.  

Примечательно, что находясь в Туршизском округе Хорасана, 

К.А.Баумгартен, наслышанный из европейских источников о наличии в 

округе запасов бирюзы, не получил подтверждения данной информации от 

местных жителей
292

. Возможно, они не знали о наличии в их округе бирюзы, 

или скрыли этот факт от назойливого иностранца.  

Добыча бирюзы не приносила больших доходов местному населению. 

Жизнь рудокопов была наполнена непосильным трудом и опасностью, одна 

из старых шахт обрушилась в 1832 г., погубив не одну человеческую жизнь. 

Рудокопы полностью зависели от политики арендаторов и перекупщиков. 

Они использовали традиционные методы добычи бирюзы, ни о какой 

механизации производства не приходилось говорить. Ситуация в данной 

отрасли Хорасана начала меняться в лучшую сторону, в связи с увеличением 

спроса на бирюзу в России, Британской Индии, Европе. Однако 

правительство не содействовало развитию данной отрасли, не оказывая ей ни 

какой помощи, и облагая большими налогами. В 1882 г. шах отдал на откуп 
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на 15 лет месторождения бирюзы в Мейдане с уплатой 9 тыс. туманов в 

первый год и по 18 тыс. туманов в последующие годы
293

.  

К.А.Баумгартен, посещая Каинское ханство и Систан, обнаружил 

заброшенные рудники меди, свинца, бирюзы. Когда то они разрабатывались 

местным населением, но политические неурядицы заставили людей покинуть 

местность
294

. Таким образом, получалось, что ранее известные 

месторождения полезных ископаемых забрасывались и через некоторое 

время о них забывали. Этот факт также свидетельствовал об экономической 

деградации Восточной Персии.  

Важное место в экономической жизни региона занимала торговля. 

Положение дел в ней зависело от многонационального состава персидского 

купечества (армяне, евреи, тюрки, персы, индусы, парсы). Купеческое 

сословие пользовалось большим авторитетом в персидском обществе. Купец 

вызывал благосклонное отношение со стороны властей и уважение среди 

всех сословий общества. Персидскому купечеству, в отличии от 

представителей других сословий, были присущи предприимчивость и 

честность
295

. Данные обстоятельства во многом формировали отношение 

жителей Персии и к иностранным купцам.  

В крупных городах формировался многочисленный и влиятельный 

класс купцов, бравших под контроль торговлю соседних городов или 

регионов. Так, торговля Дерегезского ханства полностью находилась под 

контролем купцов из Мешхеда, Себзевара и Кучана. При всей важности 

ханства в общественно–политической и экономической жизни Хорасана, оно 

не смогла создать свое купеческое сословие.  

В Хорасане в конце XIX в. наблюдался резкий рост численности 

армянских купцов и усиление их роли в экономической жизни Северо–

                                                           
293 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.88. 

294 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С. 236-237. 

295 Остапенко С.С. Персидский рынок и его значение для России. Киев, 1913. С.65. 
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Восточной Персии. Несмотря на затруднения, с которыми сталкивались 

христиане при ведении торговли, армяне смогли достичь больших 

результатов, несмотря на непродолжительный срок действия их 

предприятий. Так, в Себзеваре действовало 11 фирм, принадлежавших 

армянам, самая старейшая из них была открыта в 1887 г. Армянские купцы 

проявляли чудеса предприимчивости, именно они стояли у истоков открытия 

производства в Себезваре, где они прессовали хлопок и шерсть для 

последующего вывоза из провинции, в том числе в Россию. Они  жаловались, 

что расширению производства мешала острая нехватка промышленного 

оборудования
296

. Часть армянских купцов являлась поданными России, что 

облегчало их действия в ряде случаев. В Себзеваре даже возникла небольшая 

колония российских армян. По свидетельству Дж.Керзона продвигали в 

Йезде интересы российских фирм именно армянские купцы
297

.  

Важное значение в торговле Персии занимали парсы Йезда. Они 

контролировали значительную часть транзитной торговли между севером 

страны и портам Персидского залива. Они контролировали многие 

внешнеэкономические операции Восточной Персии. Дж.Керзон называл 

парсов «компрадорской буржуазией», которая объективно действовала на 

пользу Британской империи. Неслучайно, что большая часть общины парсов 

имело британское подданство, что создавала защиту от произвола со стороны 

персидской администрации
298

. Лорд призывал кое–чему учиться у России 

при организации внешней торговли. В Йезде ее интересы представлял 

специальный торговый агент из парсов, а Великобритания такого не имела, 

несмотря на тесное отношение с общиной парсов
299

.  

Персидские купцы традиционно покупали в портах Персидского залива 

значительную часть экспортной продукции у европейцев, а затем 

                                                           
296 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С.58. 

297 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Вып. LII. Санкт-Петербург, 1893. С.171. 

298 Там же. С.171. 

299 Там же.  
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перепродавали ее на территории страны. В последние годы европейские 

предприниматели стремились организовать непосредственный контакт с 

потребителями и производителями в Персии, что, кроме всего, удешевляло 

их продукцию. Однако, они неожиданно столкнулись с большой проблемой. 

Население Восточной Персии привыкло к лавкам своих купцов, и 

особенностям продажи у них европейских товаров.  

Каждый город региона имел свой рынок, крупные города могли 

размещать сразу несколько рынков. Крупными торговыми центрами 

Восточной Персии являлись Мешхед, Керман, Йезд, Шираз, порты 

Персидского залива. Значительная часть продукции, произведенной в рамках 

провинции, уезда продавалась внутри региона. В случае наличия больших 

излишков продукции она уходила за пределы провинции, в том числе на 

иностранные рынки. Выход России к границам Хорасана привел к росту 

значения во внутренней и внешней торговли Персии северо–восточных 

приграничных с Россией городов, ранее находившихся в большом 

запустении (Себзевар, Шахруд и др.).  

Большинство персидских купцов вело торговлю по старинке, 

демонстрируя приверженность традициям. Однако научно–технический 

прогресс медленно, но все же, проникавший в Восточную Персию, не мог не 

привлечь купцов. Среди достижений научного прогресса в Мешхеде следует 

отметить наличие телеграфа и телефона. Правда, российские 

путешественники отмечали отвратительное состояние телеграфных линий в 

Восточной Персии
300

.  

В условиях слабости государственных институтов в Восточной Персии 

в регионе набирала силу контрабандная торговля. Она стала одной из основ 

местной экономики. Отсутствие жесткого пограничного контроля и высокая 

прибыль, получаемая от контрабанды,  приводили к ее развитию во многих 

регионах Восточной Персии. Таким образом, товары из Британской Индии и 

                                                           
300 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. 

Санкт-Петербург, 1896. Вып.LXVIII. С.96. 
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Афганистана попадали в Восточную Персию и наоборот. В этот процесс 

оказалась вовлечена и Россия. Караваны контрабандой везущие индийский 

чай из Британской Индии через Персию в Мешхед для последующей 

отправки в Закаспийскую область стали нормой жизни. В контрабандную 

торговлю были активно вовлечены армяне, в том числе подданные России, 

которые, пользуясь «прозрачностью» границы перевозили сахар и 

мануфактуру из России в Персию, а в обратном направлении, кроме чая, 

персидскую и европейскую мануфактуру. Развитию контрабанды 

способствовало разделение туркменских племен, живших по обе стороны 

границы
301

.  

Прямым следствием, набирающего силу политического кризиса в 

Персии становится застой в ее экономике. По мнению европейцев, страна 

совершала регресс даже в сравнении с эпохой средневековья, когда Персия 

достигла больших результатом в развитии ремесла и торговли. Восточная 

Персии в экономической географии страны имела неудачное расположение, 

она оказалась на удалении от основных центров развития сельского 

хозяйства, ремесла и торговли, в том числе внешней. Основные 

международные коммуникации также обошли стороной данный регион. 

Низкая плотность населения, его бедность и политическая нестабильность на 

границах самым негативным образом сказывали на положении дел в ее 

экономике. Причины экономического упадка Восточной Персии заключались 

в долгой изолированности данного региона от контактов страны с 

европейскими государствами. Проявлением общей неустроенности дел в 

народном хозяйстве Восточной Персии становится голод, который с 

регулярностью настигал различные провинции, даже его житницу в лице 

Хорасана. Современники не видели положительной динамики в развитии 

экономики Восточной Персии.  

 

                                                           
301 Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с приложением/Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып.LII. 

С. 6-7. 
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1.3 Этнический и религиозный состав населения Восточной Персии 

 

 

 

В XVIII в. в России зарождается этнографическая наука, достигшая к 

началу ХХ в. больших успехов и находившаяся в авангарде мировой 

этнографии
302

. Становление и развитие этнографических исследований в 

нашей стране в XIX – начале ХХ вв. совпало с расширением границ 

Российской империи. Великобритания также в этом направлении достигла 

значительных результатов, оказав влияние на российскую этнографию. В 

Британской империи этнографические материалы становятся важным 

фактором в общественно–политической жизни общества
303

. Интерес к 

народам Востока, особенно проявляется в это время, что отчасти объяснялось 

геополитическими притязаниями России и Великобритании в данном 

регионе, в том числе в Персии. Этнический состав населения страны, его 

численность и особенности быта привлекают внимание российских и 

британских исследователей.  

В известном, российском многотиражном издании, предназначенном 

для популяризации знаний среди жителей Российской империи о других 

государствах и народах, приводилась классификация, населения Персии по 

этническому принципу. Нельзя сказать, что она отражала позицию научного 

сообщества России, скорее устоявшиеся клеше и стереотипы, 

сформировавшиеся во время общения дипломатов, военных и 

предпринимателей с жителями Персии. Разумеется, она не выдерживала 

жесткой критики, но в глазах обывателя ее достоверность не подлежала 

сомнению. Она конструировала представления россиян о жителях страны.  

                                                           
302 Три века российской этнографии: страницы истории. А.А. Сирина. Москва, 2017. С.6.  

303 Нохрин И.М. Понятия расы и нации в общественно-политической жизни Британской империи в XIX 

в.//Челябинский гуманитарий. Челябинск, 2013. №3. С. 103-107. 
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Авторы представленного издания этнических персов считали красивым 

народом, трудолюбивым, но вынужденным жить в сложных климатических и 

социальных условиях. Они составляли большинство жителей страны. Кроме 

них проживали турко–татары, так назывались тюркоязычные народы Персии, 

главным образом, включавшие азербайджанцев, составлявших значительную 

часть населения страны. На востоке Персии турки–татары были 

представлены туркменскими племенами. Они, по сведениям авторов издания, 

не столь красивы, так как имели низкий рост, и не отличались особым 

трудолюбием, но это с лихвой компенсировалось их воинственностью. 

Значительная часть персидской армии, комплектовалась турецкоговорящими 

поданными Каджаров, кстати, и сама правящая династия относилась к 

тюркам
304

.   

Следует подчеркнуть, что князь М.Е.Белозерский, находившийся в 80–

е гг. XIX в. в Персии придерживался несколько иной классификации жителей 

Персии. В северной части страны, по его мнению, доминировали тюрки или 

персы, подвергшиеся сильному влиянию со стороны тюрок. Для него они 

энергичные и смелые люди с чувством личного достоинства. В Южной 

Персии преобладал персидский антропологический тип – люди более 

высокого роста, хитрость и лукавство являлись их отличительными чертами, 

что расходится с предыдущими оценками персов. Смешенный тюрко–

персидский тип дипломат считал эталоном красоты
305

. О сохранении в 

Южной Персии наиболее «чистокровных» персов писал и 

А.Ю.Острогорский. Данный факт объясняется тем, что Южная Персия в 

меньшей степени подверглась воздействию со стороны различных 

завоевателей
306

.  

Этнические персы для Н.П.Данилова также не являлись в 

антропологическом отношении единым народом. В зависимости от региона 

                                                           
304 О Персии и персах.: В.С.Соловьева. Санкт-Петербург, 1901. С. 7. 

305 Белозерский М.Е. Письма из Персии: [От Баку до Испагани. 1885-86 г.]. Санкт-Петербург, 1886.  С. 94. 

306 Народы земли. Географические очерки жизни человека на земле. А.Острогорский. Санкт-Петербург, 

1903. Т.1. С. 349. 
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чувствовались процессы этнического взаимодействия. На севере с 

тюркскими племенами, в том числе в Хорасане, на юге–востоке страны с 

негроидными народами
307

. По мнению А.Я.Острогорского, постоянные 

контакты с соседними народами изменили характер персов, но их внешний 

вид под влиянием этих связей  почти не изменился
308

. Самыми красивыми 

персами, Н.И.Березин, считал южан, в меньшей степени 

взаимодействовавших с другими народами
309

. 

В.А.Орановский сомневался в способности персов ассимилировать 

национальные меньшинства в силу их низких моральных качеств и низкого 

уровня культуры
310

. По его мнению, более высокими морально–

нравственными качествами отличались народы, переселившиеся в Персию из 

других стран.  

Нравственный облик персов в России в основном оценивался 

неоднозначно. Высоко морально–нравственные характеристики персов 

оценивал С.С.Остапенко, выделяя их любознательность, остроумие, 

вежливость в общении и т.д. 
311

 С ними полностью соглашался Н.И.Березин. 

На его взгляд, персы проявили упорство, сохранив свой язык, ассимилировав  

многих кочевников, другим предав более цивилизованный вид
312

. Очевидно, 

сюда автор относил и большую часть жителей Восточной Персии. 

Отмечалась предприимчивость и трудолюбие персов, умеренность в питание 

и смышленость
313

.   

Не столь однозначно персов оценивает П.А.Риттих. Он отмечал 

независимость нрава жителей страны при общении с европейцами. Не раз он 

                                                           
307 Данилов Н.П. К характеристике антропологических и физиологических черт современного 

населения Персии. Москва, 1894. С.15.   

308 Народы земли. Географические очерки жизни человека на земле.: А.Острогорский. Санкт-Петербург, 

1903. Т.1. С. 348.  

309 Березин Н.И. Персия. Санкт-Петербург, 1910. С. 27. 

310 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. 
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311 Остапенко С.С. Персидский рынок и его значение для России. Киев, 1913. С.53. 
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сталкивался с отказом местных жителей сопровождать российскую 

экспедицию, даже за большие деньги. В данном случае им пришлось бы 

неукоснительно соблюдать дисциплину и распорядок дня. Поэтому они 

предпочитали получать значительно меньше денег, но сопровождать 

местных купцов, где нравы отличались большей вольницей. Очень часто 

П.А.Риттих давал жесткие оценки деловым и личным качествам персов, 

отмечая их лень, непунктуальность и безалаберное отношение к 

поручениям
314

. Ряд авторов выделяют склонность персов к нечестности и, то, 

что у них не было такого культа гостеприимства как у тюрок
315

.  

С ними во многом был солидарен А.Ю.Острогорский. По его мнению, 

внешний вид персов не соответствовал их взглядам на жизнь. Они 

отличались алчностью, жадностью, в погоне за наживой они готовы были 

лгать, заниматься низкопоклонством перед вышестоящими сословиями и 

угнетать нижестоящих. Персы равнодушно относились к горю других людей. 

Они утратили былую воинственность, теперь для них эталоном успеха 

являлась карьера чиновника или удачного торговца. Крайний фанатизм и 

суеверия мешали им плодотворно воспринимать достижения других 

цивилизаций. Причем, на взгляд автора, данные качества были присущи 

многим народам Востока, но персы даже в сравнении с ними отличались в 

худшую сторону
316

. К заслуживающим внимание чертам характера персов 

стоит отнести вежливость, умение переносить все трудности, сдержанность. 

Персы всегда отличались остроумие и находчивостью, они легко усваивали 

информацию. К безусловным достоинствам персов, на взгляд автора, 

относилась их семейственность и приверженность узам родства.   

                                                           
314 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.249. 

315 Введение к очеркам вооруженных сил Персии в 1883 г. и населения, как источника комплектования 

Персидской армии. Составлено по русским и иностранным источникам/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып.VL. С. 71. 

316 Народы земли. Географические очерки жизни человека на земле. Под ред. А.Острогорского. Санкт-

Петербург, 1903. Т.1. С. 349. 
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Большинство бед персов, негативно сказавшихся на их характере, 

А.Ю.Острогорский связывал с нищетой и полным бесправием людей
317

. 

Таким образом, автор избегал различных расовых теорий, доказывавших 

неполноценность людей в виду их расового или этнического происхождения  

столь популярных в XIX в. В его представлениях именно социальная среда, а 

не происхождение отрицательно сказывалась на морально–нравственных 

качествах людей.  

К.А.Баумгартен отмечал региональные отличия при оценке морально–

нравственных качеств жителей Восточной Персии. Он постоянно 

сталкивался с тем, что жители одного города/селения отличались 

трудолюбием и высокими нравственными качествами, в то время как в 

соседнем населенном пункте местные жители демонстрировали 

противоположные черты характера. Причем в этническом и религиозном 

отношении они не отличались друг от друга. Так, в Саадине К.А.Баумгартен 

встретил трудолюбивых и честных жителей, а в Фехрабаде алчных, 

нечестных, склонных к различным мошенническим действиям
318

.  

Население Хорасана П.И.Огородников делил на оседлых жителей и 

кочевников илятов (илатов). С этой классификацией соглашались авторы 

военно–статистического сборника, составленного в 1868 г.
319

 Позже ее 

придерживался Н.П.Данилов также к илатам, относивший всех кочевников 

страны, насчитывая до 73 племен
320

. Составители военно–статистического 

сборника делил илиатов, проживавших в Персии на три большие группы. 

Первая – тюркские племена, поселившиеся в стране во время монголо–

татарского нашествия (600 тыс. чел.). Вторая – курды (400 тыс. чел.) и 

лорийцы (700 тыс. чел.). Часть курдов проживала в Северном Хорасане, где 

                                                           
317 Там же. С. 350. 

318 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С.83-84. 

319 Военно-статистический сборник. Персия, Белуджистан, Средне-Азиатские владения, Китай, Япония, 

Северо-Американскеи Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия и Республики Средней и Южной Америки.: 

Н.Н.Обручев. Санкт-Петербург, 1868. Вып. III. С.8. 

320 Данилов Н.П. К характеристике антропологических и физиологических черт современного 

населения Персии. М., 1894. С.14. 
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их шахское правительство селило для противодействия нашествиям 

туркменских племен
321

. Лорийцы в основном проживали на юге и юго–западе 

страны. Третья – потомки арабских завоевателей (300 тыс. чел.), кочевавшие, 

в том числе и в Хорасане. Лорийцев, Н.П.Данилов относил к числу 

чистокровных персов, отважных и отчаянных, которых боялись даже 

шахские чиновники. О лорийцах (лурийцах) авторы издания «О Персии и 

персах» в целом высказывались в положительном ключе, чего нельзя сказать 

об арабах, которые во многом напоминали по роду деятельности курдов
322

. 

Большой очерк лорийцам (лурийцы) посвятил Г.Ф.Туманский. Он также 

относил их к числу воинственных кочевников, имевших хороших лошадей и 

искусно обращавшихся с холодным и огнестрельным оружием. Он особы 

выделял красоту лорийских (лурийских) женщин Персии
 323

. 

Лорийцев генерал–майор Ч.Д.Гордон, работавший с 1880 по 1882 гг. в 

Британской Индии и трагически погибший в 1885 г. в Хартуме, относил к 

числу беспокойных народов Персии, они постоянно прибегали к грабежам и 

вымогательству. Однако по свидетельству британского военного,  регулярная 

оплата труда в достойном объеме делала их хорошими работниками 
324

. 

Главной проблемой в жизни лорийцев являлась их вопиющая нищета.  

Поручик Воган относил илиатов к отдельному племени, 

проживающему на территории Персии. По его мнению, они отличались 

грубостью и довольно низким уровнем культуры. Так, в летнюю жару, 

женщины ходили без одежды. При этом они пользуются большей свободой 

по сравнению с соседними народами
325

.  
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323 От Каспийского моря к Хормузскому проливу. Гв. Арт. Шт.-Капитана Туманского. 1894 г./ Сборник 
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324 Извлечение из отчета генерал-майора Гордона о путешествии его из Тегерана на Р.Карун и в 

г.Моххамера через Кум, Султан-Абад, Буруджирд, Хареш-Абад, Дизфуль и Ахвез/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Вып. LIVII. Санкт-Петербург, 1891. С. 123-124.  

325 Путешествие поручика Вогана по Восточной Персии./ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXV. С. 110. 
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П.А.Риттих илиатов сравнивал с российскими калмыками и 

киргизами
326

. В 1901 г. ряд российских авторов, илатов (в издании они 

называются иляты) относила к числу персидских цыган, ведущих кочевой 

образ жизни. Занимаясь легальной экономической деятельностью, в 

частности торговлей скотом, они часто прибегали к воровству
327

.   

П.А.Риттих, перечисляя селения Кермана, где проживали люли (цыгане) к 

одному из родов причислял лори, то есть, очевидно, лорийцев
328

. Данная 

позиция несколько расходится с предыдущей точкой зрения. Либо здесь 

наблюдается совпадение названия, либо применяется неточная 

терминология.  

С повседневностью люли П.А.Риттих познакомился, находясь в 

Кермане. Они вели образ жизни, схожий в глазах российского 

путешественника с жизнью цыган в России. Они занимались кузнечным 

промыслом, выполняли различные столярные работы и вели бродяжий образ 

жизни, в том числе используя попрошайничество и воровство в качестве 

способов заработка средств. Поэтому сбор податей с люли  создавал 

большую проблему для персидской администрации. Часть люли во время 

сбора налогов прибывала в Керман на 2–3 месяца. Другую половину люли, 

специальным чиновникам приходилось разыскивать на территории Кермана 

и за его пределами и собирать с них подати
329

. Люли, проживавших на 

территории самой провинции П.А.Риттих оценивал в 1,5 тыс. чел. Язык люли 

отличался от языка соседних народов. Это была смесь персидского, 

арабского и языков народов Индостана.   

П.А.Риттих среди илатов самыми многочисленными народами считал 

белуджей и афшаров, которых он подразделял на 50 племен. Во главе 

каждого племени стояли ханы (султаны), передававшие свою власть по 

наследству и подчинявшиеся напрямую губернаторам. Афшары относились к 

                                                           
326 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.200. 
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тюркоязычным племенам, очень воинственным и не раз своими 

разбойничьими набегами, создававшими много проблем оседлому населению 

и местным властям
330

. Племена афшаров проживали, в том числе в Кермане. 

А.Адамов отмечал, что они, как и другие тюркские племена провинции, 

говорили на азербайджанском наречии
331

.  

До конца XIX в. в России имели отрывочные сведения о белуджах. 

Экспедиции Н.А.Зарудного и П.А.Риттиха открыли этот народ для 

российской этнографии. П.А.Риттих обратил внимание на идентичность 

белуджей. Часть из них считала себе потомками арабов, убивших в Кербеле 

имама Хусейна, и вынужденных скрываться в малопригодных для жизни 

районах, часть белуджей не сомневалось в своих тюркских корнях
332

. В 

районе оазиса Джалка Н.А.Зарудный посетил зону расселения одного из 

племен белуджей, также сохранивших предание об их переселении в 

Белуджистан из Западной Персии. Правда, никто толком из местных жителей 

не мог вспомнить, почему это произошло. Наблюдая жизнь белуджей в 

Хорасане, В.А.Орановский отмечал их высокий уровень жизни на фоне 

персов и ряда других этнических групп, проживавших на северо–востоке 

Персии
333

.  

Британские исследователи также долгое время мало что знали о жизни 

белуджей. Со временем у них формируются некий усредненный тип 

белуджей. Они прямолинейны и откровенны, гостеприимны, выносливы, 

храбры, мстительны, но не предатели. В сравнении с соседними афганцами 

они более надежны, не так свирепы и более выносливы. Белуджи в отличии 

от своих соседей не были подвержены сильному влиянию со стороны 
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мусульманского духовенства
334

. Полковник Р.Сандеман отмечал их 

презрительное отношение к соседним племенам и не желание подчиняться 

европейцам, в том числе находясь у них на службе, но постепенно эта 

тенденция меняется и белуджи осознавали свою выгоду от сотрудничества с 

британцами
335

. Поэтому многие из них попадали в ряды пограничной стражи 

в Британской Индии.  

Проживая в суровых климатических условиях, и расценивая это как 

испытание, белуджи полагали, что Бог им дал право заниматься разбоем, что 

становится частью их повседневности
336

. Офицеры Закаспийской области из 

общения с белуджами, отмечали, что они осознают свою грубость и низкий 

уровень культуры. В чем они не видели ничего предосудительного. В 

качестве проявлений доблести они выделяли храбрость и религиозную 

чистоту
337

.  

П.А.Риттих описывал внешние признаки, отличавшие их от персов. 

Они были высокими и статными людьми, сильными и мужественными. 

Особенно путешественник отмечал красоту мужчин. Сравнивая по 

физическим данным белуджей с персами, П.А.Риттих отмечал силу и 

выносливость белуджей по сравнению с «дохлыми персами»
338

. Белуджи в 

отличие от персов не употребляли опиум и другие наркотические вещества, 

вели моральный образ жизни, поэтому у них практически не было 

проституции и венерических заболеваний в отличии от других народов 

страны. Правда, с одним примером такого рода путешественник столкнулся, 

но полагал, что он, скорее всего, является исключением
339

. Его удивляла 

                                                           
334 Белуджистан и «Новая Индийская провинция» Т.Г.Торитона/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1888. Вып. XXXIII. С.64. 

335 Краткий очерк путешествия Сэра Роберта Сандемана в южном Белуджистане/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1891. Вып. XLVII. С.131-142. 

336 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.267. 
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независимость женщин у белуджей, они вполне могли в присутствии гостей 

ругаться на своих мужчин.  

Правда, в отчете российских офицеров Закаспийской области имелись 

другие данные. По их сведениям, положение женщин, у белуджей не 

выдерживало, никакой критики. Они имели бесправный статус даже в 

сравнении с другими мусульманскими народами, так как считались 

«нечистыми»
340

. Белуджи не допускали развод, они не гарантировали 

имущественные права женщин, закрепленные нормами шариата. Они же 

констатировали распространение среди белуджей спиртных напитков, 

поступавших из Британской Индии и опиума
341

. Правда, свои сведения они 

основывали на данных «очевидцев», признавая, что негативные явления 

отмечались главным образом в той части Белуджистана, которая вошла в 

состав Индии.  

П.А.Риттих относил белуджей к арийской расе, близким по 

антропологическому типу к афганцам. На юге Белуджистана он встречал 

белуджей относившихся к негроидной расе, полагая, что эта часть белуджей 

возникла в результате их смешения с выходцами из Восточной Африки
342

. 

Находясь на юге персидского Белуджистана, Н.А.Зарудный познакомился с 

местным племенем мекрани, имевшим, по его мнению, черты негроидной 

расы. Скорее всего, об этом народе писал П.А.Риттих.   Данное племя 

считалось низшим в иерархии племен Белуджистана, напоминая касту 

неприкасаемых в Индии, возможно здесь и проявлялось влияние восточного 

соседа.  Именно за счет данного племени шла поставка рабов в Персию. 

Ханы Белуджистана к рабам относились, по свидетельству Н.А.Зарудного, 

как к любимым собакам или лошадям, ими наряду со скотом уплачивали 
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подати, спокойно разбивая семьи и т.д.
343

 В одном из регионов провинции 

П.А.Риттих встретил белуджей внешне, напоминающих ему евреев. Трудно 

объяснить данное заключение автора. Немногочисленная еврейская община 

проживала на территории Восточной Персии, но фактов ее проживания в 

Белуджистане не отмечалось.  

П.А.Риттиха очень заинтересовал язык белуджей. Он разделил его на 

несколько наречий. В Бампуре и в западной части Белуджистана белуджи и 

персы неплохо понимали друг друга. Ближе к востоку и югу провинции язык 

белуджей больше напоминал древнеперсидский язык с различными 

лингвистическими добавлениями. П.А.Риттих отмечал отсутствие у 

белуджей письменности. Новой тенденцией в Белуджистане в последние 

годы становится приобщение элиты к классическому персидскому языку
344

. 

В британской части Белуджистана чиновники и этнографы также отмечали 

персидскую основу языка белуджей с примесью слов из синхдского и 

пенджабского языков
345

.  

У П.И.Огородникова, кочевники Хорасана и других восточных 

регионов страны в основном были представлены курдами, переселенными 

сюда из Курдистана по инициативе Тегерана
346

. Кроме применения курдов 

для защиты границ Хорасана, персидские шахи стремились таким образом 

ослабить Курдистан, всегда создававший Тегерану большие проблемы из–за 

свободолюбивого характера курдов. Разумеется, курды сопротивлялись 

проведению этой переселенческой политики.  

Расчеты шахского правительства на курдов в Хорасане, по мнению 

П.И.Огородникова, себя не оправдали в полной степени. Они нередко, 

ощущая на себе гнет правительства, или из–за желания разбогатеть за счет 

местного населения заключали союзы с Хивинским ханством или 
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туркменами и устраивали совместные набеги на территорию Хорасана
347

. 

Кроме этого, они постоянно провоцировали конфликты с соседними 

туркменскими племенами в поисках добычи. По сведениям 

П.И.Огородникова, к 70–м гг. XIX в. центрами расселения курдов в Хорасане 

стали города Кучан, Буджнурд (Боджнурд), Бом, Дерегез, Чинарана и 

окружавшая их местность. Только меньшая часть курдов перешла к оседлому 

образу жизни, занимаясь сельским хозяйством и ремеслом. Правда 

В.Я.Орановский отмечал, что большая часть курдов, проживавших в северо–

восточном Хорасане, вела оседлый или полуоседлый образ жизни
348

.  

Кочевники передвигались по территории, отведенной им 

правительством для выпаса скота. Именно курды–кочевники не отказались 

от политики разбоев
349

. Н.И.Березин курдов и белуджей причислял к самым 

диким племенам Персии, их жесткость и физическая сила служила залогом 

успеха в столкновениях с другими народами страны
350

.  Следует 

подчеркнуть, что курды, по мнению П.И.Огородникова, вплоть до 30–х гг. 

XIX в. претендовали на политическое лидерство в Хорасане. Укрепление 

власти шаха в Хорасане несколько подорвало эти притязания. По его 

свидетельству, курды, как и остальные кочевники, составлявшие основу 

вооруженных сил Персии, презрительно относились к оседлому населению 

страны
351

. Дж.Керзон относил курдов к числу самых необразованных 

народов Персии, их уровень культуры оставался на низком уровне
352

. 

В тоже время Н.А.Никольский считал курдов добродушным народом, 

сохранившим свой патриархальный образ жизни
353

. Курды в его 
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представлении вписывались в концепцию «благородного дикаря». Низкий 

уровень жизни, различные трудности не смоги изменить характер курдов. 

Русского путешественника поразил интерес курдов к его форме, особенно к 

различным металлическим изделиям. К.А.Баумгартен, посетив курдов в 

Кочане, увидел мужественных и в то же время спокойных людей
354

. 

Курды в представлениях Н.П.Данилова и К.А.Баумгартена, гордый и 

смелый народ, занимавшийся как земледелием, так и животноводством
355

. 

Причем курды, по мнению путешественников, сильно отличались друг от 

друга в уровне развития культуры и хозяйственной деятельности. В Кочане 

курды имели довольно высокий уровень жизни в сравнении с соседними 

народами. Эти различия наложили отпечаток на специфику быта и наречий 

различных курдских племен. Автор также относил курдов к числу самых 

беспокойных народов страны, постоянно, приносивших проблемы 

центральному правительству.  

Несмотря на свою «дикость» курды не избежали процесса ассимиляция 

с другими народами. Находясь в Белуджистане в г.Базман, Н.А.Зарудный 

обнаружил ассимилированных курдов, ранее переселенных сюда Надир 

Шахом. Они утратили свой язык и стали шиитами. Большая их часть 

идентифицировала себя в качестве персов. В г.Тамане Н.А.Зарудный 

встретил курдов ассимилированных белуджами. В тоже время, часть элиты 

некоторых районов Белуджистана постоянно подчеркивала свою курдскую 

идентичность, оказавшись в данном регионе по приказу Шах Аббаса, хотя о 

ее курдском происхождении мало что говорило
356

. В Систане ученый 

встречает курдов–суннитов, говоривших на удивительном наречии, 
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включавшем смесь персидских и белуджских слов, причем у них курдский 

язык исчез практически полностью.   

К оседлому населению Восточной Персии П.И.Огородников, как и 

большинство европейцев, относил таджиков и персов. В тоже время, авторы 

военно–статистического сборника, упускали из вида персов, считая, что 

именно таджики являются коренными персами. Конечно, с такой точкой 

зрения не соглашалось подавляющее большинство российских и европейских 

исследователей, разделявших персов и таджиков на два разных народа, хотя 

и принадлежавших к одной языковой семье. П.И.Огородников соглашался, 

что таджики принадлежали к числу коренных народов Хорасана, но он 

полностью отвергал теорию о том, что таджики являются «идеальным 

типом» персов, подчеркивая существенные различия между двумя 

народами
357

. Это относилось к культурным, языковым, религиозным 

особенностям двух народов, существенным отличиям в повседневной жизни 

и в ведении хозяйства.  

Большой интерес у россиян вызвали сторонники зороастризма (парсы 

или гербы). В Персии их называли кафярами (беззаконными). Отсюда 

произошло и прозвище последователей зороастризма «гебр» или «гяур», 

иногда их называли парсами. Парсы проживали в окрестностях Тегерана, где 

они занимались садоводством и ремеслом, не предполагавшим 

использование огня. Парсы постоянно сталкивались с оскорблениями со 

стороны мусульман, но во второй половине XIX в. они все реже 

преследовались по религиозному признаку. Путешествую по Восточной 

Персии, Н.И. Огородников неоднократно сталкивался с немногочисленными 

парсами. Он отмечал печальную судьбу зороастризма в Персии после 

прихода арабов, проводивших политику по искоренению этого религиозного 

течения. Мусульманские лидеры страны постоянно прикладывали усилия по 

уничтожению «неверных». Часть их них принимало ислам, часть бежало в 
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Индию. По свидетельству П.И.Огородникова, большая колония парсов 

проживала в Кермане, где она занималась земледелием. Однако, настоящим 

центром зороастризма становится Йезд
358

. Еще в домусульманский период 

город принадлежал к одному из религиозных центров зороастризма. 

Неслучайно, что сохранившиеся законы Заратустры были написаны именно в 

Йезде. Правда, потом их пришлось перевезти в Индию, спасая от 

уничтожения мусульманскими фанатиками. Ч.Д.Уилс опровергает мнение 

российских путешественников, отмечая прекращение в последней трети XIX 

в. преследования парсов в стране
359

.  

По оценкам П.И.Огородникова в 1874 г. в Персии осталось не более 20 

тыс. последователей зороастризма
360

. По данным популярного издания «О 

Персии и персах» в конце XIX в. их проживало в стране около 8 тыс. чел. и 

еще 10 тыс. в Британской Индии
361

. В последователях зороастризма 

Н.И.Огородников и Н.П.Данилов видели настоящих персов, переживших 

славные времена развития несколько Персидских империй. Последняя из 

них, империя Сасанидов погибла под ударами арабов в VII в. Они сохранили 

настоящий генотип персов. Современные персы для П.И.Огородникова: 

«…помесь с народностями, в разное время, завевавшими Иран»
362

. Таким 

образом, персы–мусульмане, проживавшие в Персии XIX в. уступали в своей 

«персидскости» сторонникам зороастризма.  

В европейской литературе сложилось положительное мнение о 

парсах
363

. П.А.Риттих направляясь из Кума в Йезд, в 19 верстах от 

последнего попал в деревню Илябад, заселенную парсами. Они разительно 

отличались от других народов. Скромность, доброжелательность являлись 

неотъемлемыми чертами характера парсов. Они отличались от мусульман и 

своим внешним обликом, в том числе одеждой. Жилища парсов 
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демонстрировали чистоту, ухоженность и достаток. Это разительно отличало 

селения парсов от поселений других народов. Он отмечал трудолюбие и 

предпринимательский дух парсов. Поэтому, в Йезде и в других центрах 

расселения парсы, как правило, принадлежали к местной торгово–

промышленной элите, они владели большими капиталами, что, по мнению 

П.А.Риттиха, позволяло им подчинять своему влиянию значительную часть 

населения, не относящегося к парсам
364

. Среди них не было нищих и 

попрошаек. Примечательно, что, находясь в селении, П.А.Риттих, посетил 

культовое сооружение парсов, построенное в 1899 г. Данный факт 

свидетельствовал об успехах парсов в экономической и культурной жизни 

Персии.  

Положение парсов, по свидетельству П.А.Риттиха, значительно 

улучшилось с 1884 г., когда британские власти начали им оказывать 

покровительство и защиту, признавая их вклад в развитие торговли 

Британской империи с Персией. Несколько раз местные фанатики устраивали 

выступления против парсов, но они являлись во многом следствием слабости 

властей. В 90–е гг. XIX в. таких случаев практически не отмечалось. Здесь 

свою роль, на взгляд российского путешественника, проявила 

дипломатичность парсов, стремившихся не создавать причин для 

выступлений против них мусульман
365

.  

И.И.Стрельбицкий, находясь в Систане, обнаружил существенные 

отличия между проживавшими в провинции персами. Он встретил 

персидское племя кейанидов, сохранивших многие черты персов 

доисламского периода развития страны, хотя они и приняли ислам
366

.  

Поэтому не только парсы могли считаться осколками былых цивилизаций 

Персии.  
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Н.А.Никольский встретил тюрок в приграничных районах Хорасана. 

Его заинтересовал их образ жизни и характер. По его мнению, они 

отличались добродушием, любезностью и честностью. В отличие от персов у 

них не было попрошайничества, назойливости, желания обмануть 

путешественников. Остановившись в селении, заселенном тюрками, 

Н.А.Никольский и его спутники получили от местных жителей в подарок 

виноград, фрукты, что было немыслимо в селениях этнических персов, 

которые за каждую услугу требовали плату
367

. В отличии от большинства 

авторов, В.А.Орановский не всех тюрок, поселившихся в Хорасане относил к 

выходцам из Азербайджана и других западных районов Персии, выделяя 

тюрок, расселившихся в провинции более 100 лет назад и покинувших до 

этого Мерв.  

Они сохраняли свой патриархальный образ жизни. Здесь свою роль 

сыграла удаленность поселений тюрок от крупных городов, даже в Персии 

менявших некоторые традиционные устои жизни местных жителей. 

Проживание в приграничной зоне и постоянные стычки с туркменами, по 

мнению Н.А.Никольского, способствовали формированию у тюрок 

храбрости, ловкости и физической силы. Эти качества стали своеобразным 

маркером региональной идентичности тюрок.  Н.А.Никольский отмечал 

осознание тюрками своего превосходства над этническими персами. Поэтому 

между ними, никогда не было смешенных браков. Женщины в тюркских 

семьях пользовались большими правами, они могли вступать в перепалку с 

мужем и не конфузились при появлении гостей. При этом, по мнению 

Н.А.Никольского, они вели целомудренный образ жизни
368

. Женщина в 

персидской, туркменской семьях была полностью завалена домашней 

работой. В то время как в тюркских, мужчины постоянно помогали женам в 

ведении хозяйства, в том числе занимаясь ткачеством, рубкой дров и т.д. 
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Во время поездки по Хорасану, К.А.Баумгартен оказался в Туршизском 

округе (74 тыс. чел. населения). По его сведениям, большинство населения 

округа составляли представители арабских племен. На протяжении многих 

веков проживания в регионе они утратили свой язык, так как все они 

общались на персидском языке. Правда, в виду малограмотности они почти 

не умели читать и писать. Отличительной чертой этой части арабского 

населения являлась принадлежность к шиизму, в отличии от большинства 

арабов. Арабов округа К.А.Баумгартен считал весьма трудолюбивыми 

людьми. Более того, исповедуя ислам, они не относились к числу 

религиозных фанатиков. В Теббесском ханстве на юго–западе Хорасана 

путешественник встретил воинственные арабские племена. Данный факт мог 

послужить залогом успеха местного хана в борьбе за доминирование в 

регионе, но этого не произошло. Нищета население и поголовное 

потребление опиума самым негативным образом сказалось на его активности 

и боевых качествах
369

. Арабские племена проживали и в Кермане, где они 

сохранили арабский язык, но с большими заимствованиями из персидского 

языка
370

.  

В.А.Орановский, оказавшись в Джамском округе, встретил 17,1 тыс. 

теймуров, арабов, переселенных сюда Тимуром. Он отмечал их 

воинственность в сравнении с персами. Имея большое количество лошадей, 

они были способны выставить значительное количество воинов.  Около 75% 

теймуров вели кочевой образ жизни, они исповедовали суннизм. Остальная 

часть перешла на оседлый образ жизни, приняв шиизм
371

.  

Уже находясь в Хорасане, Н.А.Зарудный обнаружил несколько селений 

«шиитов–бербери», покинувших Афганистан в 1884 г. Возможно, здесь идет 

                                                           
369 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 
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370 Адамов А. Керманская область (донесение консула в Кермане) / Сборник консульских донесений за 
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статистическое северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. 

Санкт-Петербург, 1896. Вып.LXVIII. С.56. 
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речь о беженцах хазарейцах, бежавших из Афганистана, спасаясь от 

притеснений суннитского большинства, прежде всего со стороны пуштунов. 

И.И.Стрельбицкий делил хазарейцев на две части по религиозному признаку, 

относя бербери к хазарейцам шиитам
372

. В.А.Орановский подробно 

останавливается на анализе состава афганских переселенцев, оказавшихся на 

территории Хорасана. Во–первых, он выделяет берберов, скорее всего это 

бербери в изложении Н.А.Зарудного. Берберов он относил к монгольской 

расе, живших в районе Кандагара и Герата, и исповедовавших шиизм. 

В.А.Орановский также пишет о преследовании берберов в Афганистане со 

стороны суннитского большинства. Бербери бежали из Афганистана, бросив 

все свое имущество. Поэтому в Персии они оказались в числе наиболее 

обездоленной части населения Хорасана, они в основном трудились 

батраками. Во–вторых, хазарийцы, также относившиеся к монгольской расе. 

В–третьих, джемшиды, ведшие в Персии полукочевой образ жизни. Они 

имели довольно высокий уровень жизни. В–четвертых, афганцы (очевидно 

пуштуны) и ряд других племен. Всех беженцев из Афганистана 

В.А.Орановский делили на тех, кто бежал из Афганистана по политическим и 

религиозным причинам и тех, кто вел кочевой образ жизни или перебрался в 

Персию по экономическим соображениям
373

.   

Оказавшись в г.Даккс Н.А.Зарудный познакомился с еще одной 

уникальной этнической группой, малоизвестной европейским этнографом. В 

этом городе и в трех ближайших селах проживал народ доро. Его 

представители говорили на фарси, подчеркивая свою исключительность, и 

отрицая принадлежности к персам или таджикам. При этом доро являлись 

                                                           
372 Заметка о восточном Хоросане, составлена генерального штаба подполковником Стрельбицким (по 

рекогносцировке 1891 г.) / Сборник географических, топографических и статистических материалов по 
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шиитами, демонстрируя собственную идентичность доро, презрительно 

персов называя «каджарами»
374

.   

Н.А.Зарудный писал, что очень часто представители различных 

этнических групп и вероисповеданий мирно уживались в рамках одного 

населенного пункта. Так, в селении Харам–абаз в Хорасане проживало 18 

семей бербери и 12 таджиков
375

. В противовес ему И.И. Стрельбицкий 

уточнял, что большая часть этнических меньшинств, за исключением 

переселенцев из Афганистана проживала изолировано
376

.  

Одновременно в рамках одной этнической группы могли существовать 

острые конфликты. Летом 1898 г. предпринимая путешествие в южную часть 

персидского Белуджистана, Н.А.Зарудный столкнулся с тем, что 

сопровождавшие его белуджи отказались идти дальше на юг, боясь встречи с 

представителями других родов с которыми у них была кровная месть
377

. 

Каждый раз, находясь в Восточной Персии, Н.А.Зарудный отмечал острые 

конфликты между различными народами и племенами. Они, то утихали, то 

вновь вспыхивали. Одно из племен Систана ярахмедзаи жило за счет 

работорговли. Оно нападало на белуджей и другие народы с целью грабежа и 

захвата рабов для продажи на рабовладельческих рынках Кермана и 

Афганистана. Центральное правительство не могло остановить этот разбой. 

Формально племена, подвергавшиеся нападениям со стороны ярахмедзаи, 

административно подчинялись одному из местных правителей, но 

фактически они находились в полном подчинении у работорговцев.  

Возникал вопрос о численности тех или иных этнических групп, 

проживавших на территории Персии. Попытка проведения переписи 

населения в стране в 1860 г. полностью провалилась и больше таких усилий 

персидское правительство не предпринимало. Авторы «Военно–
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121 

 

 

 

статистического сборника» оценивали население страны примерно в 6 млн. 

чел., из них около 2 млн. составляли кочевники. В конце 80–гг. XIX в. 

Л.К.Артамонов признавал, что после голода 1871–1872 гг. численность 

населения страны очень трудно определить. Ссылаясь на различные 

источники, он оценивал ее в 7 млн. 653 тыс., в том числе горожан – 1 млн. 

963 тыс. чел., сельских жителей – 3 млн. 780 тыс. чел. и кочевников – 1 млн. 

909 тыс. чел.
378

  

Сложным делом оказалось определение численности населения среди 

различных этнических групп. По оценкам С.С.Остапенко персы составляли 

около 40% населения страны
379

. По данным Л.К.Артамонова в конце 80–х гг. 

XIX в. 50% населения страны составляли персы, 16,7% тюрки, 13% лурийцы, 

10% курды, 5% арабы и 5% остальные этнические группы
380

.  

С определением численности населения городов и провинций 

Восточной Персии также возникли серьезные проблемы. По подсчетам 

европейцев, после голода 1871–1872 гг. в Хорасане проживало около 500 

тыс. чел. Авторы военно–статистического сборника, население  Хорасана и 

Хузистана оценивали в 800 тыс. чел., Кермана – 300 тыс. чел.
381

   В конце 

XIX в. Дж.Керзон отмечал, что британская энциклопедия все население 

Хорасана оценивала в 1 млн. 160 тыс., включая 400 тыс. таджиков, 250 тыс. 

курдов и 250 тыс. тюрков. Однако, по его мнению, реально его численность 

была в два раза ниже
382

. Он признавал всю сложность подсчета населения в 

Персии. В.А.Орановский на основе подсчета населения северной части 

Хорасана (7 ханств/ округов и Мешхед) в 1894 г. оценивал численность 

населения в 306,7 тыс. чел., включая 80 тыс., проживавших в Мешхеде. Из 
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них 36,3% составляли персы, 22,7% курды и 21,7% турки
383

.  Очевидно, все 

население Хорасана превышало 400 тыс. чел. 

По данным российских военных в 60–е гг. XIX в. крупнейшими 

городами страны становятся Мешхед и Тавриз, где проживало около 100 тыс. 

чел., для сравнения в столице численность населения достигала 80 тыс. чел. 

Другими крупными городами Восточной и Южной Персии являлись Йезд (30 

тыс. чел.), Керман (30 тыс. чел.), Шираз (20 тыс. чел.), Бендер–Бушир (20 

тыс. чел.).  Л.К.Артамонов приводил свои данные о численности населения 

городов Восточной Персии в конце 80–х гг. XIX в.: Мешхед 80 тыс. чел
384

, 

Керман 45 тыс. чел., Бушир 27 тыс. чел., Шираз 25 тыс. чел.
385

, Нишапур 11 

тыс. чел. и т.д.
386

 Позже, он дает уточненные сведения, о численности 

населения городов в Хорасане, основываясь на сведениях, собранных во 

время посещения региона: Мешхед 70 тыс. чел., Себзевар 40 тыс. чел., 

Нишапур 25 тыс. чел. и Шахруд 10 тыс. чел.
387

  

По данным С.С.Остапенко численность населения Мешхеда накануне 

Первой мировой войны составляла 45 тыс. чел., Себзевара 18 тыс. чел., 

Кермана 50 тыс. чел., Шираза в 50 тыс. чел. и Йезда в 80 тыс. чел.
388

 Для 

сравнения численность населения Тавриза он оценивал в 200 тыс. чел.  

Дж.Керзон приводил такую же численность населения Мещхеда. Правда, к 

ней он добавлял 4–8 тыс. паломников ежедневно проживавших в городе
389

. 

Дж.Керзон находясь в Восточной Персии при сборе сведений о численности 
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населения региона, был склонен опираться не меньшие данные. Отмечая, что 

численность населения многих городов и регионов была сильно завышена
390

.   

На примере Хорасана особенно проявлялась проблема депопуляции 

отдельных регионов страны в результате увеличения смертности и 

иммиграции населения. В приграничных районах данная проблема 

приобретала наибольшую опасность. В Персии сложилась уникальная 

система, когда горожане, проживавшие в черте города, платили меньше 

налог. В результате это вело к большому оттоку населения из сельской 

местности в города, что способствовало возникновению серьезных 

социальных проблем и перенаселенности персидских городов, в том числе 

Мешхеда.  

У П.А.Огородникова не было точных сведений о численности 

населения Йезда, в том числе парсов. По одним сведениям в городе 

проживало 50 тыс. чел, в том числе 15 тыс. парсов и одна тысяча евреев. По 

другим данным все население Йезда составляло около 30 тыс. чел., в том 

числе 4 тыс. парсов. Они проживали в отдельном квартале у керманских 

ворот города
391

. Поручик Воган оценивал численность населения Йезда в 

1887 г. в 25 тыс. чел.
392

 П.А.Риттих численность населения всей провинции 

Йезд определял в 150 тыс., причем почти 70% населения проживало в ее 

западной части, имевшей более благоприятные климатические условия. 

Этнические персы составляли 131 тыс. чел., арабы 10 тыс. чел., парсы 8 тыс. 

чел.
393

 и евреи одна тыс. чел.
394

 Численность населения самого города, по его 

мнению, достигла 50 тыс. чел. (этнические персы 47 тыс. чел., парсы 2 тыс. 

чел., евреи одна тыс. чел.). 

Население провинции Керман без Белуджистана П.А.Риттих оценивал 

в 182–252 тыс. чел., из них 50 тыс. проживало в самом Кермане и 20–25 тыс. 
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394 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.168.  



124 

 

 

 

в г.Бам. Этнический состав провинции без Белуджистана П.А.Риттих 

определял следующим образом
395

:  

 минимум  максимум 

персы 130 000 150 000 

илиаты и люли 50 000 100 000 

парсы 2240 2240 

евреи 200 200 

индусы 40 40 

всего 182400 252480 

 

Даже в сравнении с другими регионами Персии было очень трудно 

определить численность населения Белуджистана. По оценкам П.А.Риттиха в 

регионе проживало около 26 тыс. – 28 тыс. семей, включая 590 персидских. С 

учетом многочисленности членов семьи (в среднем 6 чел.), П.А.Риттих 

определял общую численность населения Белуджистана в 156 тыс. – 168 тыс. 

чел.
396

 Сам исследователь признавал, что это была весьма приблизительная 

оценка. Российский консул в Кермане А.Адамов население провинции 

Керман без Белуджистана определял от 350 тыс. до 700 тыс. чел., а самого 

г.Керман в 55 тыс. чел., признавая все сложности подсчета населения в 

Персии
397

. 

Большое внимание европейские авторы обращали на влияние ислама на 

население страны. Авторы издания «О Персии и персах» полагали, что, 

изначально добродушные тюрки и персы, под влиянием ислама, оказались 

способны к жестокости и зверствам во имя защиты веры и т.д. Это 

обстоятельство постоянно использовало в своих целях мусульманское 

                                                           
395 Там же. С.204. 

396 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.274. 

397 Адамов А. Керманская область (донесение консула в Кермане) / Сборник консульских донесений за 

1908 г. Санкт-Петербург, 1908. Вып. II. С. 282. 
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духовенство
398

. Оно мешало образованию населения и развитию страны в 

целом, способствуя политическому и экономическому бесправию не только 

низов общества, но и состоятельных сословий. Н.И.Березин  одну из 

основных бед Персии видел в том, что духовенство, не отличавшееся 

высоким уровнем знаний, господствовало над умными людей
399

.  

С этой точкой зрения был полностью согласен генерал 

В.Н.Куропаткин. Он отмечал колоссальное влияние духовенства на все 

стороны жизни страны
400

. Оно выступало против любых нововведений и 

проевропейских реформ. Духовенство имело колоссальное влияние на 

население страны, чем не мог похвастаться шахский двор. В случае 

конфликта духовенства с шахом население покорно шло за духовенством, 

так случилось и во время введения правительством табачной монополии. Как 

это не покажется парадоксальным восстание против табачной монополии, 

выданной британцам, объективно было выгодно России и способствовало 

укреплению ее позиций в стране. Британцы получением табачной монополии 

скомпрометировали себя в глазах местного населения.  Нелицеприятно 

В.Н.Куропаткин отзывался о дервишах, являвшихся мощной армией 

духовенства, называя их тунеядцами и злостными попрошайками
401

. В 60–е 

гг. XIX в. эту точку зрения полностью разделяли авторы военно–

статистического сборника. По их мнению, ислам не только остановил 

развитие страны, но даже отбросил ее назад в сравнении с более успешными 

периодами ее истории
402

.  

В тоже время, К.А.Баумгартен приводил положительный образ 

мусульманского духовенства в Восточной Персии. Общаясь с главой 

мусульман Себзевара, российский путешественник, выделял 

                                                           
398 О Персии и персах.: В.С.Соловьев. Санкт-Петербург, 1901. С.15. 

399 Березин Н.И. Персия. Санкт-Петербург, 1910. С. 59. 

400 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г. / Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург, б.г. С.29. 

401 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г. / Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург, б.г. С.29. 

402 Военно-статистический сборник. Персия, Белуджистан, Средне-Азиатские владения, Китай, Япония, 

Северо-Американскеи Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия и Республики Средней и Южной Америки.: 

Н.Н.Обручев. Санкт-Петербург, 1868. Вып. III. С.23.  
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интеллигентность представителя духовенства и его высокий уровень 

культуры. Он жаловался К.А.Баумгартену на невежество и фанатизм 

местных жителей, их суеверия и предрассудки
403

.  

Российские исследователи останавливались на изучении влияния 

различных течений ислама на жителей Восточной Персии и их 

взаимоотношений. Отмечая доминирование в стране шиизма, они выделяли 

рост популярности в районе Кермана суфиев. Н.И.Березин полагал, что 

шииты презирали суннитов в большей степени, чем христиан и 

идолопоклонников (парсов)
404

. При доминировании шиитов в Персии, 

Н.А.Зарудный указывал на значительный численный состав таджиков–

суннитов в Хорасане и Систане. Находясь в Хорасане, Н.А.Зарудный посетил 

несколько селений, где проживали таджики (Сеид–абад, Сорн–абад, Султан–

абад и др.)
405

. В Хорасане ученый встречает поселения арабов–суннитов. 

П.В.Власов, находясь в Дерегезском ханстве, обнаружил несколько родов, 

принадлежавших к тюркам и татарам (азербайджанцам), которые при общем 

доминировании шиитов, исповедовали суннизм
406

.  

К.А.Баумгартен и П.М.Власов, посещая Кочанское ханство и наблюдая 

жизнь местного населения, отметили больший религиозный фанатизм у 

шиитов, представленных курдскими племенами и персами. В то время как 

местная суннитская община более спокойно относилась к религии
407

. Однако 

через несколько дней, оказавшись в Себзеваре, П.М.Власов отмечал, еще 

больший религиозный фанатизм шиитов, даже в сравнении с Кочаном, где 

                                                           
403 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С.61-62. 

404 Березин Н.И. Персия. Санкт-Петербург, 1910. С. 16. 

405 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.27. 

406 Власов П.М. Статистические сведения о Дерегезском, Кучанском, Буджиурдском и Келатском округах 

Хоросана. 1894/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-

Петербург, 1894. Вып. LVI. С. 126-127.  

407 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. LXIII. С. 26; Власов П.М. Статистические сведения о Дерегезском, 

Кучанском, Буджиурдском и Келатском округах Хоросана. 1894/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1894. Вып. LVI. С. 136. 
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местный шиизм теперь казался вполне умеренным. В отдаленном от 

Мешхеда и других провинциальных центров Буджнурдское ханство 

демонстрировало полное отсутствие религиозного фанатизма и мирное 

соседство шиитов и суннитов
408

. Такая же ситуация отмечалась во многих 

районах Кермана
409

. Среди провинций Восточной Персии наибольшей 

религиозностью отличались жители Фарса
410

.  

В ряде случаев у Н.А.Зарудного возникали сомнения в реальной 

религиозности отдельных народов Восточной Персии. В регионе он 

встречает потомков арабских переселенцев, выдававших себя за шиитов, 

чтобы не иметь лишних проблем с правящей в стране шиитской элитой, но 

фактически, исповедовавших ислам суннитского толка
411

. Н.А.Никольский, 

общаясь с этническими персами Хорасана, отмечал у них религиозное 

ханжество. В отличии от тюрок и других соседних народов, они постоянно 

демонстрировали религиозное рвение, показывали свое призрение к 

иноверцам. Они тщательно мыли посуду после ее использования 

немусульманами, подозрительно относились к мусульманам–переводчикам, 

сопровождавшим экспедиции европейцев. Но при этом они с большим 

удовольствием употребляли чай, сахар и другие продукты, которые им 

удавалось выпросить или приобрести у христиан
412

.  

Посещая Восточную Персию, Н.А.Зарудный постоянно обращал 

внимание на посещение святых мест, особенно захоронений местными 

жителями. Примечательно, что размер гробницу в представлениях населения 

символизировал не только значимость святого, но и его рост во время жизни. 

Правда, у Н.А.Заруцкого данное обстоятельство вызвало большую иронию. 

                                                           
408 Власов П.М. Статистические сведения о Дерегезском, Кучанском, Буджиурдском и Келатском округах 

Хоросана. 1894/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-

Петербург, 1894. Вып. LVI. С. 159. 

409 АВПРИ. Ф. 344. Консульство в Кермане. Оп. 612. Д. 10. Л. 27. 

410 Введение к очеркам вооруженных сил Персии в 1883 г. и населения, как источника комплектования 

Персидской армии. Составлено по русским и иностранным источникам/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып. VL. С. 71. 

411 Зарудный Н.А. Экскурсия по Восточной Персии. Санкт-Петербург, 1901. С. 66. 

412 Никольский А.М. О поездке в северо-восточную Персию и Закаспийскую область. Санкт-Петербург, 

1886. С.18. 
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Места захоронения святых становились своеобразным центром не только 

религиозной жизни. Здесь люди встречались, обменивались информацией.  В 

этих районах собиралось огромное количество дервишей, факиров, нищих, 

которые получали от паломников еду и одежду. Религиозность жителей 

Персии вполне уживалась с их суевериями, следованием определенным 

ритуалам, далеких от религиозной практики. Они охотно верили в злых 

джинов и добрых духов. В различных областях (селениях) встречались 

различные вариации их деяний.  Н.А.Зарудный отмечал фатализм местных 

жителей, ко всему, что они относили как проявлению воли Бога. Например, 

они постоянно страдали от нашествий саранчи, но в этом они видели 

проявление гнева Бога и вместо того, чтобы предпринимать действенные 

шаги по борьбе с саранчой, во многих селениях они читали молитвы, 

заклинания и приносили жертвоприношения
413

. 

Следовательно, Персию европейские авторы относили к числу 

многонациональных государств, где этнические персы (фарсы) в лучшем 

случае составляли половину населения страны. Не менее пестрой получилась 

этническая карта Восточной Персии, где на протяжении ряда веков 

происходили сложные и неоднозначные миграционные процессы. В 

результате значительную часть населения региона составляли тюркоязычные 

народы, особенно в Хорасане. Европейцы обращали внимание на серьезные 

конфликты между различными этно–религиозными группами Восточной 

Персии. В тоже время они констатировали элементы межкультурного 

диалога между различными племенами и народами, населявшими регион. 

Исходя из своих представлений, они создают многогранную характеристику 

каждому народу/племени. Правда, в ряде случаев между ними возникали 

серьезные дискуссии в наделении того или иного народа сущностными 

характеристиками и его классификации.  

                                                           
413 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.274. 
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Таким образам, в России и Великобритании формируется негативный 

образ Персии, как отсталой страны, управляемой жестокими восточными 

деспотами. Проявлением низкого уровня культуры основной части населения 

этнических персов, является их неспособность создать собственный 

правящий класс, поэтому страной управляли тюркские династии (Сефеиды, 

Каджары). Даже внешняя еврпоейскость элиты не могли скрыть ее 

жестокость и гедонизм.  

Восточная Персия находилась на периферии политической жизни 

страны, сосредоточенной в столице и западных провинциях. Данный фактор, 

наряду с нестабильностью на внешних границах Восточной Персии 

затруднял утверждение государственных институтов в регионе. Россияне и 

британцы отмечали полную деградацию государственных институтов в 

стране и, особенно в Восточной Персии. Коррупция и непрофессионализм 

становятся нормой жизни бюрократии. Они разрушают налоговую систему, 

судебные институты. Европейские авторы констатировали моральное 

разложение персидских чиновников и представителей элиты, что они 

повсеместно наблюдали в Восточной Персии. Сама система не позволяла 

честным профессионалам удержаться у власти.  

Утверждение России у границ Хорасана привело к конфликту 

приграничных ханств с Тегераном, который стремился в новой ситуации 

ограничить их автономию. Особо российских и британских военных 

интересовало состояние дел в персидской армии, которая страдала теми же 

пороками, что и все государственные институты, что самым негативным 

образом сказалось на ее боеготовности. В результате она не могла 

противостоять даже туркменским племенам и афганской армии.  

Сложившаяся ситуация привела к дискредитации государственных 

институтов в глазах широких слоев населения. У них не сформировалась 

династическая или государственная (персидская) идентичность. Многих 

европейцев интересовал вопрос, почему жители Восточной Персии не 

оказывали достойное сопротивление бюрократии? Они выделяли ряд 
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факторов тормозивших этот процесс. Во–первых, низкий уровень 

политической (гражданской) культуры населения. Во–вторых, полное 

политическое бесправие население, ведшее к его апатии. В–третьих, 

массовое потребление опиума усиливало безразличие население к 

окружающей действительности. В–четвертых, позиция мусульманского 

духовенства, призывавшего к смирению, использовавшего народный протест 

только для решения собственных задач.  

В Восточной Персии, наблюдали общий экономический упадок страны. 

Даже традиционные центры ремесла и торговли (Шираз, Йезд, Мешхед, 

Керман) постепенно деградировали. Политическое бесправие населения, 

отсутствие гарантий частной собственности, налоговый грабеж населения не 

создавали предпосылок для экономического развития региона. Восточная 

Персия занимала неудачное место в экономической географии страны и 

имела низкую плотность населения. К тому же значительную часть ее 

населения составляли кочевники, ведущие натуральный или 

полунатуральный тип хозяйства.  

Европейцы отмечали снижение качества продукции персидских 

ремесленников, упадок шелководства, стагнацию дел в перспективном 

хлопководстве. Проявлением кризиса становится рост посевов, занятых под 

опиумным маком. В сельском хозяйстве отмечался низкий уровень 

агрокультуры населения, ситуация усугублялась неурегулированностью 

правого статуса сельскохозяйственных угодий, в том числе пастбищ и 

бесконечными нападениями бандитов.  

Поэтому в Восточной Персии не развивается обрабатывающая 

промышленность, добыча полезных ископаемых не соответствовала 

потенциалу региона. Завершением полного экономического коллапса 

становится отсутствие хорошей транспортной инфраструктуры. Положение 

дел могли улучшить контакты жителей Восточной Персии с европейцами, но 

они находились на минимальном уровне. Россияне обращали внимание на то, 
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что утверждение России в Закаспийской области сразу привело к оживлению 

экономической деятельности в Северном Хорасане.    

Рассматривая этническую карту Восточной Персии, поданные России и 

Великобритании создают некоторые архетипы, позволяющие им 

сформировать представление о населении региона. Персы (фарсы) в 

основном воспринимались негативно, так как они впитали в себя все пороки 

восточного человека.  Курды и турки в этом отношении выглядели более 

респектабельно. Они наделялись такими качествами, как отвага, 

гостеприимство, сексуальная воздержанность. Наибольшие симпатии у 

европейцев вызвали парсы. В какой–то мере они воплощали лучшие черты 

доисламской Персии, и одновременно их предпринимательский дух мог 

служить основой для развития в стране капитализма.  

В тоже время, ряд авторов отмечало, региональную специфику, 

влиявшую на характер жителей Восточной Персии. Проживая в различных 

местностях, представители одного народа могли проявлять разнотипные 

качества. Большинство авторов отмечало сложный характер 

взаимоотношений между различными этническими и религиозными 

группами Восточной Персии.  

Подавляющая часть путешественников отрицательно оценивало 

влияние ислама на повседневную жизнь жителей Восточной Персии. Он 

законсервировал регион, как и страну в целом в эпохе средневековья, 

культивируя в обществе религиозный фанатизм. Однако значительная часть 

жителей Восточной Персии, индифферентно относилась к религии.  

Россияне и британцы не верили в способность этнических персов 

ассимилировать остальные народы Восточной Персии, поскольку они не 

только не превосходили их в культурном плане, но даже уступали ряду из 

них. Поэтому они сомневались в возможности развития такого феномена как 

персидская нация. Хотя они признавали наличие элементов межкультурной 

коммуникация, но архаичность различных структур страны мешало этому 

процессу.  
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Глубокий кризис государственных институтов, обнищание широких 

слоев население имели для Персии самые пагубные последствия. Она теряла 

экономические ресурсы, политический вес на международной арене, 

снижался ее военный потенциал. Данные факторы поставили под сомнение 

сам факт существования Персии как независимого и сильного государства.  
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ГЛАВА 2. ВОСТОЧНАЯ ПЕРСИЯ В БОРЬБЕ РОССИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗА ДОМИНИРОВАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 

 

 

2.1 Продвижение России и Великобритании к границам Восточной 

Персии в последней трети XIX: геополитические интересы сторон и 

проблема научного освоения региона 

 

 

 

Долгое время в России не имели точных сведений о Восточной Персии. 

Исследования зарубежных авторов также не могли успешно решить данную 

задачу. Так как, достоверность содержавшихся в них сведений вызывала 

большие сомнения
414

. Они зачастую опирались на рассказы местных жителей 

и исследования более ранних авторов, зачастую не совпадавших с 

реальностью. Военное ведомство страны, составляя справочники по Персии 

и географические карты, стремилось собрать обстоятельные сведения о 

расстоянии между основными населенными пунктами страны и состоянии 

транспортных коммуникаций
415

.   

До XIX в. Иранское нагорье, как и территория самой Персии, 

представляло малоизученную и малоизвестную территорию на карте мира. В 

1807 г. для обучения персидской армии по приказу Наполеона Бонапарта 

прибывает группа французских офицеров. Наполеон допускал поход на 

Британскую Индию, но для этого ему нужны были союзники на Ближнем 

                                                           
414 Лессар П.М. Пути из Асхабда к Герату (1882) / Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1883. Вып.VI. С.28. 

415 Военно-статистический сборник. Вып. III. Персия, Белуджистан, Средне-Азиатские владения, Китай, 

Япония, Северо-Американскеи Соединенные Штаты, Мексика, Бразилия и Республики Средней и Южной 

Америки.: Н.Н.Обручев. Санкт-Петербург, 1868. С. 18-19.  
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Востоке и точные географические карты для продвижения армии
416

. 

Французский дипломат А.Дюпре прошел маршрут от Хамадана до 

Ормузского пролива и обратно до Шираза, исследовав Южную Персию
417

. 

Капитан М.Трюилье совершил экспедицию от Тегерана до Мешхеда и далее 

до Йезда
418

. От французов не отставали британцы, их интересовали 

территории к северу и западу от Британской Индии, в том числе на случай 

ведения боевых действий на дальних подходах к Индии. В 1810 г. Ч.Кристи, 

британский офицер и путешественник, посетил Восточный Белуджистан, 

Систан, Герат, завершив свой поход в Исфахане, где он был убит в 1812 г. 

Другой британский исследователь Г.Поттинжер прошел через Белуджистан 

до Йезда
419

. Они действовали по заданию Британской Ост–Индской 

компании, опасавшейся вторжения французов
420

.  

Готовясь к возможной войне с Россией британские офицеры также 

активизируют усилия в 70–90–е гг. XIX в. по изучению Восточной Персии, 

исследуя транспортную инфраструктуру, наличие водных ресурсов, 

этнический и религиозный состав населения, рельеф и т.д.  

В 1870 г. экспедиция британского генерала Ф.Д.Голдсмита по задания 

Лондона проводит топографическое исследование Белуджистана и 

Афганистана для определения границ между Персией, Афганистаном и 

Британской Индией. Осенью 1883 г. британская экспедиция во главе с 

инженерами–топографами Телботом и Вахабом при участии полковника 

Р.Сандемана провела обследование Западного Белуджистана, проводя 

геодезические работы и составляя топографические карты малознакомого 

британцам региона. Они обследовали более 20 тыс. кв. миль Западного 

                                                           
416 Проект экспедиции в Индию, предложенный Наполеоном Бонапартом императорам Павлу и Александру 

I в 1800 и в 1807-1808 годах. / Сборник географических, топографических и статистических материалов по 

Азии. Санкт-Петербург, 1886. Вып. XXIII. С. 73.  

417 Dupré A. Voyage en Perse, fait dans les années 1807, 1808 et 1809. Paris: J.G. Dentu, imprimeur - Libraire, 

1819. Т. 1-2. 513 р. 

418 Еще известия о нынешнем состоянии Персии // Вестник Европы. Санкт-Петербург, 1819. № 16. С. 299-

306. 

419 Urban S. Obituary - Right Hon. Sir H. Pottinger// The Gentleman's Magazine. 1856. Vol. XLV. Р. 517-518. 

420 Resolution / Hansard. 12.07.1872. Vol. 212. Р.1087. 

https://books.google.ru/books?id=broUAAAAQAAJ&pg=PA517&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Белуджистана
421

.  В декабре 1890 г. экспедиция Р.Сандемана совершает 

экспедицию в Южный Белуджистан, ее целью являлась проверка маршрутов 

средневековых дорог, в том числе в сторону персидского Систана
422

.  

Экспедиция подробно исследовала рельеф местности, ее водные запасы, 

расстояние между населенными пунктами, этнический состав населения. 

Р.Сандеман отмечал, что переход части Белуджистана в состав Британской 

империи благоприятно сказался на экономическом развитии региона, росте 

культурного уровня населения и восстановлении спокойствия после разгрома 

различных бандитских шаек. Полковник отмети, что персидский Систан 

соединен хорошей дорогой с Кветтой, но для усиления военно–

стратегических позиций требовалось построить к Систану еще одну дорогу 

от Карачи
423

. Важное место Р.Сандеман уделял морскому сообщению 

Британской Индии с восточными портами Персии, в том числе с точки 

зрения решения различных военных задач.  

В декабре 1887 г. поручик 7–го Бенгальского полка Воган совершает 

путешествие по Восточной Персии через Шираз, Старый Ормуз к Йезду и 

далее к Систану
424

. Он собирает самую подробную информацию о той 

местности, через которую он проезжал, и прежде всего, в интересах военного 

ведомства Британской Индии. Помимо этого, он собирал различные сведения 

о флоре и фауне региона, представлявшие интерес для научного 

сообщества
425

. Особый интерес у британцев вызывали маршруты 

передвижения от Карачи до Систана
426

. Этот интерес не был праздным. 

Англичане понимали, что Хорасан станет отправной точкой для наступления 

                                                           
421 Некоторые сведения об исследовании в Западном Белуджистане осенью 1883 г./Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1884. Вып. X. 

С.241.  

422 Краткий очерк путешествия Сэра Роберта Сандемана в южном Белуджистане/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1891. Вып. XLVII. С.131.  

423 Там же. С.137. 

424 Путешествие поручика Вогана по Восточной Персии./ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXV. С. 103-127. 

425 Там же. С. 103-127. 

426 Краткий очерк путешествия Сэра Роберта Сандэмана в южном Белуджистане / Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1891. Вып. 

XLVII. С. 131-142. 
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российской армии на Индию. Из Мешхеда она могла нанести удар по Индии 

через Герат и Кандагар или через Систан и Белуджистан
427

. Капитан 

британской армии Йета в 1885 г. посетил Мешхед и провел обследование 

крепостной стены города, на тот случай если российская армия предпримет 

атаку на него. Крепостная стена, не выдерживала никакой критики. По сути, 

она находилась в полуразрушенном состоянии, и, разумеется, она не 

представляла никакой опасности для российской армии
428

.  

Первым российским исследователем Восточной Персии становится 

опытный офицер–разведчик и знаток Центральной Азии И.В.Виткевич
429

. Он 

в 1837 г. из Кабула проехал через Систан, Хорасан (Нишапур) и вернулся в 

афганскую столицу. В 1843–1844 гг. русский геолог П.И.Воскобойников, 

работая по заданию персидского правительства и проводя геологические 

изыскания, предпримет попытку создания карты Северной Персии и 

Хорасана.  Первую экспедицию в Хорасан в 1858–1859 гг. организовал 

Н.В.Ханыков
430

. Его В.В.Бартольд называл самым выдающимся 

исследователем Персии в России
431

. Она прошла от Асхабада через Себзевар, 

Нишапур к Мешхеду, с заходом в Герат. Затем экспедиция продвигается 

через Систан, Керман, выйдя к Исфахану. Экспедиция Н.В.Ханыкова 

проводила топографическую разведку местности, изучала флору и фауну 

региона
432

. Большую роль в составлении новой карты Персии сыграли 

топографы экспедиции П.И.Жаринов и И.И.Петров, также  предпринявших 

попытку создать карту Хорасана, за что они были удостоены персидской 

золотой медали Льва и Солнца.  

                                                           
427 Англо-русский вопрос в Азии и оборона Индии (письмо Керзона в Таймс)/ Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1891. Вып. XLVII. С. 158. 

428 Извлечение из сочинения капитан Йета «Англия и Россия лицом к лицу в Азии» (1885 г.)/ Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1888. Вып. 

XXIX. С. 128. 

429 Сапунов Д.А. Судьбой связанный с Востоком: И.В. Виткевич и русская разведка в Средней 

Азии//Вестник Челябинского государственного университета. Востоковедение. Евразийство. Геополитика. 

2004. Серия 10. №1. С. 114-120. 

430 Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии. Москва: Наука, 1977. 151 с. 

431 Бартольд В.В. Иран: Исторический обзор. Ташкент, 1926. С. 117. 

432 Халфин Н.А., Рассадина Е.Ф. Н.В.Ханыков - востоковед и дипломат. Москва: Наука, 1977. 276 с.  
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Следует признать, что усилия путешественников и ученых в последней 

четверти XIХ  в. по–прежнему представляли большой интерес для военного 

ведомства, так как оно продолжало составление подробных карт Персии
433

. 

К.А.Баумгартен составляя свой отчет о посещении Хорасана, тщательно 

описывал маршрут перемещения с точки зрения возможности передвижение 

по территории персидской провинции крупных вооруженных отрядов. В 

частности, район Кочана и Себзевара позволял передвигаться крупным 

войсковым соединениям вместе с тяжелым вооружением
434

. Его информация 

вызывала большой интерес в Генеральном штабе России. И.И.Стрельбицкий 

интересовался регионами Хорасана, примыкавшими к границам Афганистана 

с точки зрения перемещения и обеспечения всем необходимым 

значительного количества солдат и вьючных животных. Он призывал не 

ограничиваться на достигнутом и изучать в этом плане территорию 

Афганистана и приграничные районы Индии
435

.  

Н.А.Зарудный, готовясь к поездке в Восточную Персию, кроме 

орнитологии ставил более обширные задачи. Имевшиеся российские и 

британские карты Восточной Персии отличались большой неточностью. Не 

раз Н.А.Зарудный, используя такие карты, отмечал отсутствие указанных на 

них населенных пунктов, рек, горных хребтов или, наоборот, там, где они не 

присутствовали, на картах были обозначены
436

. Этим грешили и британские 

карты, считавшиеся наиболее точными при посещении Восточной Персии. 

А.Я.Миллер, признавая заслуги англичан, в частности П.Сайкса в изучении 

Кермана, он отмечал отсутствие многих селение Хабесского оазиса на 

британской карте Персии 1897 г., считавшейся самой точной к началу ХХ 

                                                           
433 Ткаченко Д.С. Российские и британские разведчики в описаниях Кавказа и сопредельных территорий в 

первой четверти XIX в./ Большой Кавказ - Россия - Европа: пространство диалога и сотрудничества. 

Сборник материалов международной научной конференции. Ставрополь; Пятигорск, 2019. С. 205. 

434 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С.45. 

435 Заметка о восточном Хоросане, составлена генерального штаба подполковником Стрельбицким (по 

рекогносцировке 1891 г.) / Сборник географических, топографических и статистических материалов по 

Азии. Санкт-Петербург, 1895. Вып.LXII. С. 183. 

436 Зарудный Н.А. Экскурсия по Восточной Персии. Санкт-Петербург, 1901. С. 52, 86-87, 91. 



138 

 

 

 

в.
437

 Поэтому он в 1904 г. предпринял экспедицию для изучения Хабесского 

оазиса.  

П.А.Риттих также очень критично высказывался о британских картах, 

на них урочища обозначались как аулы, в разряд населенных пунктов 

попадали временные стоянки кочевников, где они значились как  постоянные 

поселения и т.д.
438

 В ряде случаев британские карты запутывали 

путешественников, и им приходилось с большими проблемами выходить на 

верный маршрут самостоятельно. П.А.Риттих признавал, что самым 

безобразным образом было проведено топографическое изучений Мекрана. 

Ученый признавал, что и его экспедиции также не удалось полностью 

ликвидировать этот пробел, так как она оказалась в Мекране в разгар лета, 

когда все исследования можно было производить только ночью, что 

негативно сказывалось на качестве топографической разведки
439

.  

Наличие таких неточностей приводило путешественников к серьезным 

проблемам, в особенности в поисках воды и ночлега. Находясь в персидском 

Белуджистане Н.А.Зарудный имел конфликт с представителями Индийской 

пограничной службы. От них он узнал, что реальная граница между Индией 

и Персией проходила значительно западнее, чем это было указано на картах 

и ученому срочно пришлось покинуть местность
440

.  

В качестве примера трудностей, с которыми приходилось сталкиваться 

ученым при составлении карт Восточной Персии, можно привести 

деятельность экспедиций во главе с Н.А.Зарудным. Он тщательно 

фиксировал расстояния между населенными пунктами, используя скорость 

движения верблюдов и ослов в час. В горах ему  приходилось определять 

расстояние на глаз. Он подробно описывал рельеф, указывал населенные 

пункты и немаловажное обстоятельство для засушливой местности – 

колодцы и другие источники воды. В ряде случаев ученый не имел 

                                                           
437 АВПРИ. Ф. 344. Консульство в Кермане. Оп. 612. Д. 10. Л. 39. 
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возможности указать точный исток той или иной реки самостоятельно, 

поэтому он обращался за помощью к местным жителям. Однако не редко 

Н.А.Зарудный сталкивался с разноречивой и неточной информацией. Жители 

Восточной Персии мало интересовались географической информацией, если 

она непосредственно не затрагивала их повседневность. К.А.Баумгартен 

удивился одному важному обстоятельству при посещении Восточной 

Персии, у местных жителей отсутствовали устоявшиеся названия горных 

хребтов и рек, что осложняло жизнь путешественников
441

.  

Сравнивая собственные карты, сделанные в 1896 г. с картами 1901 г.,  

Н.А. Зарудный обращал внимание на постоянные изменения, происходящие 

в ландшафте Восточной Персии. Реки могли изменить русло, колодцы 

пересыхать или наоборот экспедиция обнаруживала, ранее отсутствовавшие 

родники с хорошей пресной водой
442

. В ряде случаев ученый обнаруживал 

новые географические объекты, незамеченные им в предыдущие 

путешествия. Он исправлял собственные ошибки, в частности при 

определении расстояния между населенными пунктами.  

Проблемы с топографией региона, его слабая исследованность 

европейскими учеными приводили к значительным сложностям в изучении 

его экономики и ресурсов для развития внешней торговли.  Восточную 

Персию (Систан, Белуджистан, Хорасан и Йезд) во время своего визита в 

страну в 1893–1894 гг. М.Л.Томара относил к числу малоизученных 

регионов. Поэтому он с большим трудом мог определить состояние дел в 

народном хозяйстве региона и его экономический потенциал. Местное 

население, по его мнению, постоянно страдало от засухи, пыльных бурь и 

набегов воинственных племен
443

.  

                                                           
441 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 
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исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С.68. 

442 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 
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Н.А.Зарудный подчеркивал важный фактор, имевший особое значение 

для всех желающих путешествовать по Восточной Персии – отсутствие 

возможности использования колесного транспорта. Только из Асхабада до 

Мешхеда можно было добраться на таком виде транспорта
444

. Остальной 

путь проделывался с помощью верблюдов и ослов, передвигавшихся по 

старинным караванным путям. Данные обстоятельства создавали большие 

проблемы для европейских путешественников.  

Описывая жизнь населения в Восточной Персии, европейские авторы 

подчеркивали постоянную борьбу человека за выживание в тяжелых 

климатических условиях, что, несомненно, наложило отпечаток на все 

развитие региона. Жестокие ветра становились символом испытания 

человека в Восточной Персии. Причем наблюдая за динамикой 

климатических изменений в Восточной Персии они, ссылаясь на отзывы 

местного населения, отмечали ухудшение климата в некоторых районах 

страны
445

. Поэтому,  специфику климата Восточной Персии при 

планировании экспедиции требовалось учитывать всем европейским 

исследователям.  

Продвижение Великобритании и России в Центральной Азии вело к 

столкновению их интересов в ряде регионов, включая Восточную Персию, 

которая становилась объектом пристального внимания Лондона и Санкт–

Петербурга. Центральное место во внешней политике Персии на всем 

протяжении XIX – начала ХХ вв. являлось оформление ее новых границ и 

проблема сохранения суверенитета, чтобы не оказаться одной из колоний 

европейских государств. В данный процесс оказались вовлечены Россия и 

Великобритания. Восточные границы Персии меняли на всем протяжении 

XIX в. Постепенно ослабление военно–политического и экономического 

потенциала страны не могло не сказаться на оформлении ее границ с 

соседними государствами.  

                                                           
444 Зарудный Экскурсия по Восточной Персии. Санкт-Петербург, 1901. С. 19. 

445 См. напр.: Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.40. 
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Британская Индия настаивал на необходимости демаркации  границ с 

Персией, стремясь достичь для себя максимум выгоды
446

. Особенно 

болезненной для Тегерана являлась афганская проблема. Поэтому, 

неслучайно, что в XIX в. объектом пристального внимания Тегерана 

оставался Афганистан и прежде всего Герат, традиционно тесно, связанный 

экономически и культурно с Персией. В первой четверти XIX в. персидские 

шахи отказались от верховного главенства над Афганистаном, но при этом 

они хотели сохранить контроль над Гератом.  В 1837 г. персидские войска 

предприняли поход на Герат, но он заканчивается неудачно после 

вмешательства Великобритании, выступившей на стороне Афганистана
447

. 

Для оказания давления на Персию британский десанта временно захватил 

Бушир
448

. Гератская компания показала слабость персидской армии и ее 

неспособность противостоять азиатским соседям
449

. В конце 1851 – начале 

1852 г. и в 1856 г.  Персия вновь стремится захватить Герат
450

. Однако 

каждый раз в события вмешивалась Великобритания, заставлявшая Персию 

отступить. В марте 1857 г. во время мирных переговоров в Париже Персия 

окончательно признала независимость Афганистана и его суверенитет над 

Гератом
451

.  Кроме этого Персия в пользу Афганистана отказывалась от 

Фараха, Фариаба и ряда других приграничных территорий. Это был 

существенный удар по геополитическим позициям Персии в Центральной 

Азии, особенно чувствительной являлась потеря Герата. 1880 г. 

Великобритания подтвердила принадлежность Герата Афганистану
452

.  

Проафганская политика Лондона во многом объяснялась его стремлением 

максимально отодвинуть границы Персии от Индии, боясь, что Россия, 
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используя свое влияние в стране, сможет совершить стремительный бросок к 

индийской границе.  

На этом территориальные споры Персии с Афганистаном не 

завершились, который стремился расширить свои границы на западе.  В 1887 

г. с прекращением нападений туркмен на Хештаданскую долину 

правительство Персии решили возродить регион. Начинаются работы по 

расчистке сельскохозяйственных угодий, прибывают первые колонисты. 

Однако данная территория стразу подвергается нападению со стороны 

афганцев. Более того, Кабул предъявил свои претензии на нее, на том 

основании, что она, когда-то в административном отношении подчинялась 

Герату.  

  Важной спорной территорией во взаимоотношениях Персии с 

Афганистаном и Британской Индией становится Систан
453

. После распада 

державы Надир–Шаха Систан становится объектом противостояния Персии 

и Афганистана. В этот период Систан некоторое время сохранял 

независимый статус. В 1802 г. большую часть Систана захватывает Персия, 

она готовит почву для естественного вхождения региона в состав страны, 

пытаясь договориться с местными вождями. В этот период британская 

дипломатия сделала ставку на войну между Персией и Афганистаном, не 

сомневаясь в победе Кабула
454

. В 1872 г. под патронажем Великобритании 

Систан был разделен между Персией и Афганистаном, в результате Тегеран 

признал частичную потерю территории
455

. Большие споры при 

разграничении вызывал вопрос о разделе водных ресурсов региона, на 

которые претендовали как Персия, так и Афганистан. Когда шли споры о 

разделе Систана Лондон в этом конфликте постоянно рассматривал Систан 

как возможный форпост России для нанесения удара по Индии. Поход 

российской армии через Афганистан к Индии был сопряжен с большими 
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рисками, в связи с ограниченными ресурсами и бесконечной борьбой с 

местными племенами. Поход через Систан позволял России обойти стороной 

беспокойный Афганистан
456

. К тому же в регионе ее армия могла пополнить 

запасы для дальнейшего похода. В данной связи Лондон из «двух зол» 

выбирал наименьшее, передавая значительную часть Систана Афганистану.  

Кабул претендовал на ряд других районов, ставя вопрос о 

необходимости заселения систанской пустыни и ее орошения
457

. В 1896 г. 

вновь возник территориальный спор между Афганистаном и Персией, 

Тегеран обратился за содействием в Лондон, после чего большая часть 

границы между государствами была демаркирована к 1903 г.
458

 Процесс 

установления восточных границ Персии растянулся в некоторых районах до 

1935 г.
459

 Проведение государственной границы между Персией и 

Афганистаном нарушила традиционные маршруты передвижения кочевых 

племен к их большому недовольству. Правда, они могли легко обходить 

пограничные пункты, но по мере ужесточения контроля над границей, 

напряженность по ее обе стороны границы нарастала. В условиях засухи или 

нашествия саранчи поток мигрантов из Афганистана направлялся в Персию 

или наоборот. Часто два потока пересекались.  

Юридическое оформление границы между Афганистаном и Персией не 

останавливало новые претензии Кабула к Тегерану. В 80–90–е гг. XIX в. 

Афганистан не раз самовольно захватывал приграничные районы Персии, в 

том числе в Хорасане. Данное обстоятельство вызывало большую 

озабоченность в России. Жители приграничных районов были напуганы 

враждебными действиями Афганистана, поэтому не раз В.А.Орановский 
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слышал вопрос со стороны хорасанцев на тему кто сильнее Россия или 

Афганистан
460

.  

Споры между Персией и Великобританией возникли при определении 

границы в Белуджистане. С 30–х гг. XIX в. Великобритания начинает 

активно вмешиваться в дела Белуджистана. Регион после смерти Надир–

шаха сохранял номинальную зависимость от Тегерана без определения 

четких границ. Он становится буфером между Британской Индией и 

Персией. Британские дипломаты и военные понимали исключительную роль 

Белуджистана для защиты Индии и Афганистана в случае войны с Россией. 

Через регион можно было быстро перебросить войска к Герату и 

Кандагару
461

.  В 1841 г. и 1854 г. Лондон навязал договора Келатскому 

(Калатскому) ханству, сделав его, по сути, своим протекторатом. В 1870–

1871 гг. губернатор Кермана предпринял поход в Белуджистан для 

закрепления суверенитета страны над провинцией. В 1871 г. он захватил порт 

Чехбехар, принадлежавший до этого султану Омана. Успехи Персии вызвали 

беспокойство в Лондоне. В 1870 г. он навязал переговоры Персии и 

Афганистану о разграничении в Белуджистане
462

.  К ним добавились 

переговоры Великобритании и Персии по этому поводу. Британские 

эксперты провели линию разграничения без учета мнения персидской 

стороны. Персидскую делегацию на переговорах возглавлял большой 

патриот страны, он отказался подписать соглашения и добился переноса 

переговоров в Тегеран
463

. Однако правительство шаха в конечном итоге 

капитулировало перед англичанами. В результате в 1863–1872 гг. 

значительная часть Белуджистана оказалась в составе Британской Индии.  
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Демаркация границы в Белуджистане не останавливала британцев от 

дальнейшей экспансии в регионе. В начале ХХ в. их внимание привлекал 

г.Нусретабад, ставший важным центром пересечения коммуникаций, в том 

числе телеграфной линии. Через город шли дороги, соединяющие Систан с 

Керманом, в городе находились богатые запасы воды, вокруг него 

располагалась плодородная долина
464

.  В случае захвата города, он 

становился важным форпостом для дальнейшей экспансии Великобритании в 

персидской части Белуджистана, Кермане и Систане. Оправданием для 

экспансии в Белуджистане становились разговоры британцев об их 

цивилизационной миссии и необходимости модернизации «дикого края»
465

.  

С 70–х гг. XIX в. важным фактором, определяющим политику Персии в 

Центральной Азии, становится продвижение в регионе России. Наступление 

России в Средней Азии переходит в активную фазу в 1869 г., когда войска 

под командованием генерала Н.Г.Столетова высадились на восточном берегу 

Каспийского моря, создав опорный пункт – Красноводск
466

. Россия 

постепенно продвигалась к границам Северо–Восточной Персии. Некоторое 

время в качестве буфера между Россией и Персией выступали земли, 

заселенные туркменскими племенами. Но такое положение дел носило 

временный характер.  

После падения Хивинского ханства в 1873 г.
467

, Россия начинает 

проявлять интерес к землям туркменских племен, что могли привести к ее 

конфликту с Персией, традиционно, внимательно следившей за развитием 

событий севернее Хорасана
468

. Следует отметить, что появление России в 
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другими государствами. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1952. С. 129-135. 
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Средней Азии и ее военные успехи привели, по мнению журналистов 

«Нивы», к росту ее политического авторитета внутри Персии
469

.  

В первой трети XVIII в. большая часть туркменских земель входила в 

состав Персии, затем Тегеран постепенно теряет контроль над ними. Земли 

туркмен стали объектом борьбы за господство в регионе Хивинского ханства 

и Персии. Попытки восстановить былое влияние над туркменами не 

увенчались успехов для Персии в 1861 г., когда персидская армия была 

разбита туркменскими племенами.  В 1869 г. персидская армия одерживает 

победу, но она имела локальный характер и не привела к существенному 

укреплению позиций Персии в регионе
470

.  

Политика Персии по отношению российского продвижения в 

Закаспийской области отличалась двойственностью. С одной стороны, 

Персия опасалась выхода России к Хорасану. С другой стороны, сама Персия 

постоянно страдала от набегов воинственных туркменских племен. Захватив 

юго–восточное побережье Каспийского моря, Россия вышла к границам 

Персии. В 1880–1881 гг. генерал М.Скобелев осуществил удачную Ахал–

Текинскую операцию, взяв в январе 1881 г. штурмом крепость Геок–Тепе
471

. 

Через несколько дней пал Асхабад. Это был значительный успех России в 

продвижении в зоне проживания туркменских племен
472

. В 1881 г. между 

Россией и Персией проходят сложные переговоры, в результате которых 

Тегеран признал присоединение туркменских земель к России, подписав 

Ахал–Хорасанскую конвенцию и Тегеранский договор
473

. Переговоры 

успешно провел посол России в Персии И.А.Зиновьев. Данный договор и 

последующие события вызвали большой переполох в Лондоне. Британскую 

общественность волновала судьба Мерва, открывавшего России путь к 
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восточной части Хоросана и Афганистану
474

. Кстати, британская разведка 

довольно быстро, используя свою разведку, заполучила карту 

территориального разграничения между Россией и Персией
475

.  

При демаркации границы с Персией российская сторона осознала 

полное незнание ландшафта приграничной территории, без чего невозможно 

было установить четкую границу. Для устранения данного обстоятельства в 

Закаспийскую область отправляется специальная экспедиция
476

. Ее 

материалы ускорили ход переговоров. Окончательно все спорные моменты в 

проведении границы были урегулированы российско–персидским договором 

1893 г.
477

  

Проведение границы между Закаспийской областью и Хорасаном 

породило множество проблем. Во–первых, использование водных ресурсов 

приграничных рек, на которые претендовали обе стороны. Часть  из них свое 

русло начинали в Закаспийской области
478

. Парадокс заключался в том, что 

выход России к границам Персии привел к росту численности населения в 

Северном Хорасане и его экономической активности. Это привело к росту 

потребления водных ресурсов. Данная тенденция проявилась и в 

Закаспийской области. Поэтому стали возникать конфликты из–за 

распределения речных потоков между российской администрацией и 

властями Хорасана
479

. В Хорасане даже возникают проблемы с орошением 

земель. В 1881 г. жители Персии в долине Маныш в нарушение 

договоренностей существенно расширили посевы, что привело к резкому 

потреблению воды и обмелению реки Аннау–Су. В результате российский 

военный отряд занял местность, уничтожил поля и каналы, вернув статус–
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кво
480

. Такие конфликты возникали и на других участках границы. В 1884–

1885 гг. стороны назначают уполномоченных лиц, следивших за 

использованием водных ресурсов. В результате четко оговаривалась 

численность населения в приграничных районах, размеры посевных 

площадей и расход воды. 

Во–вторых, граница разрезала маршруты передвижение туркмен–

кочевников. Почти девять месяцев они находились на территории 

Закаспийской области, а на зиму уходили в Хорасан. Данный момент также 

заставил Россию и Персию урегулировать этот спорный момент. 

Большинство туркмен принимает российское подданство, так как налоги в 

России они платили меньше, чем в Персии. К тому же они могли 

рассчитывать на поддержку России, находясь на территории Персии
481

. 

Тегеран попытался перетянуть на свою сторону туркмен, временно 

полностью освободив их от уплаты налогов
482

. В результате некоторые 

племена ушли в Персию. Часть туркменской аристократии также оказалась 

перед выбором, какому из государств присягнуть на верность? Зачастую, в 

качестве определяющего аргумента выступало получение воинских чинов и 

подарков, в чем больше всего преуспел Тегеран. В этой победе персидского 

шаха в России не видел ничего страшного, сомневаясь в деловых и личных 

качествах многих местных аристократов
483

. Действия России в приграничной 

зоне тщательно отслеживалась британской разведкой, в частности объектом 

ее пристального внимания являлась деятельность экспедиции П.М.Лессара
484

. 
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В январе 1884 г. Мерв (Мары) признает вхождение в состав Российской 

империи
485

. До этого правители города вынашивали план присоединения к 

Персии, но их этого ничего не получилось. Туркмены не раз обращались за 

помощью к Персии во время боев с российской армией в 80–е гг. XIX в., но 

Тегеран предпочитал избегать открытой конфронтации с Россией. В 1882 г. 

Россия создает Закаспийскую область, а в 1880–1888 гг. строит 

Закаспийскую железную дорогу, что свидетельствовало об основательном 

закреплении ее позиций в Центральной Азии.  

В результате демаркации границы в состав России вошли не только 

земли заселенные туркменами. В ряде случаев на территории империи 

оказались аулы с персидским населением. После проведения границы они 

были заброшены, а их жители ушли на территорию Хорасана. Одним из 

таких аулов являлся российский пограничный пункт Гярмуба. Во время 

проживания персов в ауле имелись большие фруктовые сады, основательные 

жилища. После их ухода все пришло в запустение
486

. После проведение 

границы часть курдов также оказалась на территории России, персидские 

власти силой их переселили в Хорасан, чтобы не терять податное население, 

хотя Россия не возражало против того, чтобы они остались на ее территории.  

Демаркация русско–персидской границы не прекратило полностью 

набеги туркмен на персидскую территорию, действия туркмен, 

занимавшихся бандитизмом, вызывало беспокойство и у российской 

администрации. И.А.Зиновьев отмечал большие проблемы с охраной 

границы в Закаспийской области, так как туркмены, курды и другие народы, 

проживавшие здесь, отличались строптивостью и даже «хищническими 

наклонностями»
487

. Поэтому Санкт–Петербургу приходилось предпринимать 
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решительные меры по укреплению границы, используя силу и одновременно 

стремясь найти некий компромисс с местными народами.  

В 1890 г. командующим войсками в Закаспийской области назначается 

генерал–лейтенант В.Н.Куропаткин. Он предпримет большие усилия для 

наведения порядка на границе и борьбе с бандитизмом. В 1895 г. он 

направляется в Тегеран для сообщения шаху о коронации Николая II. Во 

время данного визита, кроме церемониальных функций, В.Н.Куропаткин с 

представителями высшей власти Персии обсудил ряд проблем в 

двухсторонних отношениях. Центральной темой стало наведение порядка на 

границе и борьба с туркменками племенами
488

. Стороны договорились о 

проведении мер по разоружению туркмен, что, по их мнению, должно было 

несколько разрядить ситуацию. Правда, В.Н.Куропаткин не очень верил в 

боеспособность персидской армии и финансовые возможности страны, так 

как такая акция требовала значительных ресурсов. Нестабильность на 

северо–восточных и восточных границах Персии заставляло Тегеран 

соответствующим образом размещать вооруженные силы на территории 

страны. В Мешхеде и Кермане дислоцировались крупные воинские 

гарнизоны
489

.  

По мнению И.А.Зиновьева, присоединение Закаспийской области 

имело большое значение, как для России, так и для Персии. Россия 

обезопасила свои владения в Средней Азии от набегов туркменских племен, 

получив возможность осваивать ресурсы данного региона, особенно после 

завершения строительства основной ветки Закаспийской железной дороги. 

Более того, российский экспорт получал возможность не ограничиваться 

торговлей с Северо–Западной и Центральной Персией, а расширить свой 

потенциал за счет проникновения в Восточную Персию, в том числе в 

Хорасан, Систан, Белуджистан, Керман, Йезд и даже в Шираз. На взгляд 
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дипломата, Персия также получала неоспоримые преимущества. Во–первых, 

она теперь не подвергалась постоянным нападениям со стороны текинских 

туркмен
490

. Во – вторых, относительная стабильность на границах Хорасана 

привела к его экономическому развитию и росту благосостояния местного 

населения. В – третьих, Хорасан и другие восточные провинции Персии 

получили возможность для создания и расширения экономических связей с 

Россией и другими государствами Европы.  

Свою оценку последствий продвижения России к Хорасану выдвигал 

Дж.Керзон. Хорасан, по его мнению, представлял особый интерес для 

России. С одной стороны, Закаспийская область имела недостаточные запасы 

продовольствия и сырья для удовлетворения нужд армии и возрастающего 

населения региона. Поэтому данный дефицит во многом восполнял Хорасан. 

С другой стороны, в случае атаки российской армии на Индию через Хорасан 

отсутствовали естественные рубежи для организации обороны. В–третьих, 

утвердившись в Хорасане, Россия могла претендовать на получение порта на 

берегу Индийского океана и даже, связать его железной дорогой с 

Закаспийской областью
491

. Все данные обстоятельства представляли 

большую угрозу для Британской империи. Как уже отмечалось, захват 

Россией Систана будет служить завершением захвата Хорасана, открывая 

России путь либо в Индию, либо к персидскому побережью Индийского 

океана
492

.  

До последней трети XIX в. Восточная Персия принадлежала к числу 

малоизученных регионов Центральной Азии, оставаясь «белым пятном» в 

военно–политических и научных кругах Европы. Она не принадлежала к 

числу спокойных регионов страны, что затрудняло ее изучение российскими 

и британскими исследователями. Постепенно Восточная Персия становится 
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буфером между Россией и Британской Индией, данный факт вызвал активное 

ее изучение учеными и военными из России и Великобритании.  

Серьезным испытанием для страны становятся территориальные споры 

с Россией, Афганистаном и Британской Индией. В 1881 г. Персия вынуждена 

была подписать с Санкт–Петербургом Ахал–Хорасанскую пограничную 

конвенцию, признав границу с Россией по р.Атрек. Продвижение России к 

границам Хорасана вызвало неоднозначное отношение в Тегеране.  

Великобритания, используя свое военное и экономическое 

превосходство над Персией, стремится пересмотреть ее восточную границу в 

пользу Афганистана и Британской Индии. В результате она навязала 

Тегерану несколько не выгодных договоров о демаркации границы, что 

привело к существенным территориальным потерям. Забота Великобритании 

об Афганистане в основном объяснялась ее желанием создать буфер между 

Россией и Британской Индией, в том числе в случае захвата Санкт–

Петербургом Хорасана и других районов Восточной Персии.  

 

2.2 Основные направления российско-британского противостояния в 

Восточной Персии 

 

 

 

В Великобритании с тревогой смотрели на продвижение России в 

Средней Азии, рассматривая эти действия в качестве угрозы интересам 

Британской империи
493

. Объектом дальнейшей экспансии России могли стать 

Восточная Персия, Тибет и Афганистан. Теоретически они могли повторить 

судьбы государств Средней Азии, вошедших в состав России. Во время 

Крымской войны в Санкт–Петербурге разрабатывали проект ведения боевых 

действий против Великобритании в Центральной Азии, включая возможное 
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продвижение российской армии в Индию
494

.  Предполагалось ее наступление 

в Индию от Каспийского моря через Хорасан, Систан, Афганистан. Однако 

эти планы были отвергнуты, так как транспортная инфраструктура Персии и 

Афганистана не выдерживала никакой критики и не была пригодна для 

продвижения крупных воинских соединений.  

Размышляя о продвижении России в Средней Азии, в том числе в зоне 

проживания туркменских племен, И.А.Зиновьев постоянно, рассуждал о 

британском факторе и британо–российских противоречиях в данном регионе. 

Особенно, они обострились с попытками России присоединить Ахал–

Текинский оазис.  Британские агенты постоянно стремились привлечь 

внимание Насер ад–Дин шаха и его правительства к угрозе, исходившей от 

России интересам Персии в Средней Азии
495

. В 1880–1881 гг., когда армия 

М.Д.Скобелева вошла в оазис, активизировали свои действия британские 

агенты. В Северном Хорасане они развернули агитацию среди туркмен, 

призывая их к сопротивлению политике Санкт–Петербурга. На новый виток 

в данных условиях выходит борьба за влияние на персидское правительство. 

Лондон использовал для этого тактику угроз и различных обещаний. Однако, 

по мнению И.А.Зиновьева, эти действия потерпели полную неудачу
496

.  

Стороны внимательно следили за действиями друг друга в регионе. 

Особенно трепетно в Лондоне относились к развитию ситуации в Систане и 

Белуджистане, непосредственно прикрывавших подходы к Британской 

Индии
497

. Великобритания стремилась сохранить Персию в качестве 

буферного государства между Россией и Индией, признав ее 

независимость
498

. В 1902 г. в парламенте прошли дебаты по поводу 

британской политики в Персии. Член палаты Дж. Уолтон подчеркивал 

                                                           
494 Дарабади П.  Центральная Азия в «большой геополитической борьбе»  второй половины XIX - начала 

ХХ вв. // Кавказ & глобализация.  2007. Т.1. С. 139.  

495 Зиновьев И.А. Россия, Англия и Персия: С прил. карты Персии.  Санкт-Петербург, 1912. С. 47. 
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необходимость защиты экономических и политических интересов 

Великобритании в Персии, сохранив ее независимость и целостность, в том 

числе для возможной защиты Индии
499

. В этом плане для него сохранение 

независимости Персии более важная задача, чем сохранение независимости 

Афганистана, так как значительная часть индо–персидской границы 

проходила по территории, не имевшей естественных преград на пути 

продвижения российской армии. Британская пресса также была наполнена 

сообщениями об агрессивной политике России в Персии и способности 

только Великобритании остановить это наступление
500

. Некоторые авторы 

полагали, что у Лондона отсутствуют реальные механизмы по сдерживанию 

Санкт–Петербурга и он непременно и дальше будет наращивать свою мощь в 

Центральной Азии
501

. В Лондоне полгали, что в виду особого значения 

Персии и особенно ее восточной части, посольство Великобритании в 

Тегеране должно было находится в самом тесном контакте с правительством 

Британской Индии
502

.  

В условиях обострения российско–британских отношений в конце XIX 

– начала ХХ вв. Санкт–Петербург рассматривал свою политику в Персии как 

фактор оказания давления на Лондон, который стремился «блокировать» 

Россию, не дав ей выход в Средиземное море, Персидский залив и к Тихому 

океану, где Великобритания была озадачена ее проникновением в Корею и 

Китай. В России в это время была популярна идея выхода к незамерзающим 

портам, и реализация этого проекта в Персии казалась многим российским 

политикам и военным очень перспективным начинанием
503

.  

В Великобритании тщательно анализировали возможность нанесения 

Россией удара по Британской Индии.  Генерал–квартирмейстер Индии, 

генерал–майор Ч.М.Макгрегор полагал, что геополитическая ситуация, 
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сложившаяся на Кавказе и в Центральной Азии, создавала предпосылки для 

агрессивных действий России. Она прочно утвердилась на Кавказе, 

Османская империя стремилась избежать нового конфликта с Россией, 

династия Каджаров, как и северная часть Персии оказались фактически под 

полным контролем Санкт–Петербурга, туркмены боялись ее, Коканд вошел в 

состав империи, а Хива и Бухара всеми силами пытались не допустить 

нового конфликта с Россией, который для них имел бы фатальный 

характер
504

. К этому следовало добавить прочное закрепление России в 

Туркестане и нейтралитет Китая
505

. Остановить поход России могли 

расшатанные финансы страны. Однако, по мнению британского военного, 

она успешно разместила облигации внешнего займа на Берлинской бирже.  

По мнению Ч.М.Макгрегора вероятнее всего Россия будет наносить 

удары по Индии через Герат, Кабул и Читрал, которые она могла захватить в 

течении 80–100 дней с начала операции. Наступление на Герат вполне могло 

развернуться с территории Хорасана. Поэтому генерал призывал 

внимательно следить за ситуацией в этой персидской провинции. Россия 

накануне вторжения могла предпринять превентивные меры по закупке в 

Хорасане продовольствия и других, необходимых для армии припасов. 

Британские офицеры под видом купцов должны были постоянно находиться 

в Хорасане и в случае резкого увеличения закупок россиянами в Хорасане 

сразу информировать об этом власти Британской Индии
506

.  

По данным Ч.М.Макгрегора Россия могла выставить в поход на Индию 

около 225 тыс. чел. и 400 орудий. На защиты Британской Индии могли 

выступить всего 55 тыс. чел. и 520 орудий
507

. Для эффективной обороны 

Британской Индии, требовалось как минимум 120 тыс. чел. солдат 

регулярной армии и 50 тыс. чел. из местных иррегулярных частей.  Данное 
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обстоятельство очень настораживало Ч.М.Макгрегора. Поэтому он призывал 

развернуть дипломатическую активность, чтобы компенсировать недостаток 

войск для обороны Индии. Он предлагал ряд мер по закреплению позиций 

Британской империи в Афганистане. Применительно к Восточной Персии 

Ч.М.Макгрегор призывал подкупить правителя области Хаф, находившейся 

на дороге из Мешхеда в Герат, чтобы он поддержал британцев в случае 

войны с Россией
508

.  

Генерал отмечал, что атака России на Индию будет невозможна без 

поддержки Персии, так как снабжение войск наступавших на Герат будет 

проходить по территории Хорасана. Ч.М.Макгрегор сетовал, что Лондон 

потерял контроль над правительством Персии и шахом, а он нуждался в 

нейтралитете Тегерана. В случае невозможности договориться с 

центральным правительством генерал предлагал использовать его слабость 

на окраинах страны, поддерживая сепаратизм местных правителей. Поэтому 

он направил британским офицерам Хорасан, чтобы прозондировать почву 

кого из местных властителей англичане смогут подкупить
509

. Более того, он 

предлагал, активно нанимать лазутчиков из числа местных жителей для 

ведения разведывательной деятельности в отношении России, что и было 

сделано. Британский военный предлагал в случае возникновения реальной 

опасности российского вторжения в Восточную Персию скупить большую 

часть продовольствия и вьючных животных, особенном мулов и 

перелезьте/перегнать на юг от Йезда
510

. Особое внимание Ч.М. Макгрегор 

отводил сбору сведений дипломатическими представительствами 

Великобритании в Персии и России о передвижении российских войск и 

других военных приготовлениях.  

Дж. Керзон также анализировал российскую и британскую политику в 

Персии. По его мнению, начиная с Гюлистанского мира, Россия проводила 

экспансионистскую политику, стремясь поставить под контроль персидскую 
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часть Азербайджана, южное побережье Каспийского моря, принадлежащие 

Персии и Хорасан. По его мнению, Санкт–Петербург вполне мог прибегнуть 

к прямому военному захвату данных территорий, на которые он не имел ни 

каких прав
511

. В качестве альтернативы российской политики в Персии 

Дж.Керзон выделял действия Великобритании.  Она стремится к 

поддержанию независимости Персии и сохранения ее в качестве буфера 

между Индией и Россией. Британская политика ориентирована на 

рационализм и меркантилизм. Персия ее интересует, как рынок сбыта своих 

товаров и рынок сырья. Великобритания, соединив телеграфными линиями 

Индию с Европой, способствовала сближению с Европой и самой Персии, 

так как телеграф проходил по ее территории. Поэтому Великобритания, по 

мнению Дж.Керзона, была заинтересована в сохранении независимой Персии 

с сильной экономикой, торговлей и армией, способной противостоять 

агрессии России
512

. В «телеграфной» политике Великобритании в Санкт–

Петербурге видели фактор, способствующий укреплению ее влияния в 

Персии, в частности в Кермане, когда туда в 1904 г. приходит телеграф
513

.  

Дж.Керзон рассматривал возможный удар России по Хорасану с 

запада. Для этой цели она могла использовать высадку десанта в 

астрабадской бухте, после чего она быстро захватывала Шахруд и отрезала 

сообщение Хорасана с Северной и Центральной Персией. После чего она 

могла спокойно продвигаться по территории Хорасана. Данный вариант 

атаки российской армии был удобен с точки зрения ее обеспечения всем 

необходимым, так как округ Шахруд и прилегающие к нему территории 

имели большие запасы продовольствия, воды и фуража и довольно неплохую 

по персидским меркам транспортную инфраструктуру
514

.  
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Неслучайно, находясь в Хорасане, Дж.Керзон совершил «большой 

крюк» чтобы посетить одну их самых известных крепостей Хорасана Келат и 

Надир. Крепость, как и ее гарнизон, производили самый плачевный вид. 

Поэтому рассматривать ее в качестве возможной базы для нанесения удара 

по Закаспийской железной дороге, даже при наличии на то желания Тегерана 

не приходилось. В случае если крепость захватит Россия, а для этого, по 

мнению лорда, не было ни каких серьезных препятствий, она смогла бы 

создать базу для захвата всего Северного Хорасана. К счастью для британцев 

на нее нельзя было опираться для наступления на юг в сторону Систана из–за 

сложного горного рельефа
515

.  

Представитель Великобритании в Афганистане и Белуджистане в 80–е 

гг. XIX в. полковник Р.Сендеман, после выхода России к границам 

Афганистана, призывал Лондон проводить в стране более острожную 

политику, чтобы сохранить его доминирование в Кабуле и не допустить 

усиление позиций России
516

. Для этого предлагалось вывести все британские 

войска из Афганистана, чтобы продемонстрировать уважение 

Великобританией его суверенитета. Управление по делам Индии, подготовив 

в 1890 г. план обороны Индии, прямо заявляло о возможности захвата 

Россией Афганистана для последующего нападения на Индии, для этих же 

целей могла использоваться и Восточная Персия
517

.  

В мае 1893 г. в Великобритании публикуется материал как бы 

подготовленный русским офицером. На самом деле его авторами являлись 

британцы, скорее всего офицеры. В материале рассматривался возможный 

вариант начала боевых действий против Британской Индии. Наступление из 

Закавказья представлялось малоубедительным, так как оно проходило бы по 

бездорожью, в условиях дефицита провизии, на протяжении многих сотен 
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километров. Поэтому, британский военные  вновь отмечают, что удар из 

Туркестана представляется самым вероятным поворотом событий. В этом 

отношении удобным плацдармом для удара является Хорасан
518

. Сражение за 

Мешхед могло стать решающим в войне России и Великобритании. Обе 

стороны понимали, что у Афганистана нет ресурсов для поддержания своего 

нейтралитета, и он окажется, втянут в войну между Лондоном и Санкт–

Петербургом.  

Большой знаток «восточных дел» лорд Челмсфельд 2 ноября 1892 г. 

опубликовал доклад об организации  обороны Индии, составленный по 

заданию индийской администрации и предназначенный для Лондона. 

Британский политик отмечал, что Лондону существенно удалось усилить 

оборону северо–западных границ Индии, в том числе вдоль р. Инд, но 

уязвимой оставалась территории Афганистана
519

. В этой связи он 

рассматривал различные варианты ведения боевых действий в Афганистане. 

Одним из регионов для второстепенного удара он считал Восточную 

Персию. Постепенно большинство британских военных и политиков 

сходятся во мнении, что основным театром боевых действий станет 

Афганистан, а Восточная Персия в этом отношении будет играть 

вспомогательную роль
520

.  

В конце XIX в. – начале ХХ вв. подходы британских военных в деле 

организации обороны Индии существенно не изменились. По мнению 

британцев, главной целью российского удара станет Герат. Для его захвата 

Россия могла выставить 7680 чел. пехоты, 1,5 тыс. кавалерии и 30 орудий. В 

то время как гарнизон Герата насчитывал 6 тыс. пехоты, 1,2 тыс. кавалерии и 

72 орудия
521

. Однако Россия могла быстро нарастить силы, используя 

                                                           
518 Нашествие русских в Индию. Юпгхезбанда/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1898. Вып.LIII. C. 184.  

519 Оборона Индии/ Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. 

Санкт-Петербург, 1893. Вып.LIV. C. 156-168. 

520 Индия между двумя огнями. Лорда Керзона/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып.LIV. C. 178-190. 

521 Нашествие русских в Индию. Юпгхезбанда/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1898. Вып.LIII. C. 191. 
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Закаспийскую железную дорогу, увеличив их в два раза. По данным 

британцев на 22 день после начала войны россияне выходили к Герату. 

Британцы сомневались в способности афганского гарнизона в Герате 

остановить наступление российской армии. После захвата Герата следующей 

целью России стане Кветта, где британцы создали мощный укрепленный 

район со значительным гарнизоном.  

В случае стремительного наступления России Великобритания 

планировала на первых порах вести оборонительные бои. Для этого в 

Афганистан должны были войти британские войска, заняв Кабул и Кандагар. 

Герат находился на большом расстоянии от основных баз британской армии, 

поэтому британцы не планировали его оборону. Большое внимание 

уделялось контролю основных путей сообщения в Белуджистане, как с 

британской, так и с персидской стороны границы
522

. Британцы планировали 

взять под контроль дороги из Индии в Бампур и Керман. Более того, 

британские военные разработали план, согласно которому в случае 

вступления российской армии под любым предлогом в Хорасан, британские 

военные немедленно занимали Систан
523

.  

С целью упреждения России Великобритания с согласия шаха или без 

него могла создать иррегулярную кавалерию из местного населения, во главе 

со своими офицерами. Тем более, у нее имелся большой опыт в 

формировании таких частей, их следовало создать в Хорасане и Систане. 

Они могли наносить удары не только по русским войскам в Восточной 

Персии, но и в российском Туркестане, включая диверсии на Закаспийской 

железной дороге
524

.   

В.А.Орановский изучая северо–восточный Хорасан, попытался 

проанализировать возможную реакцию местного населения в случае 

                                                           
522 Сендеман Р. Записка о положении белуджистанского агентства и его значение для обороны Индии/ 

Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1896. 

Вып.LXX. С.173.  

523 Дарабади П.  Центральная Азия в «большой геополитической борьбе» второй половины XIX - начала 

ХХ вв.//Кавказ & глобализация. Казахстан, 2007. Т.1. С. 146. 

524 Нашествие русских в Индию. Юпгхезбанда/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1898. Вып.LIII. C. 212. 
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вступления российской армии в пределы провинции. Он приходил к выводу, 

что она будет индифферентной. Этнические персы не превышали 37% 

населения региона. Остальные этнические группы относились к ним 

презрительно, как и к правящей династии. Поэтому они не стали бы 

противостоять России. Религиозная разобщенность также была на руку 

России, так как 27% населения провинции составили сунниты, 

конфликтовавшие с шиитами. К тому же в Хорасане хорошо знали, что 

российское правительство не вмешивается во внутренние дела 

мусульманских общин. С местным духовенством можно было договориться с 

помощью его подкупа, так как, по мнению В.А.Орановского, оно уже давно в 

большей степени интересовалось не вопросами богословия и деньгами
525

.  

Л.К.Артамонов также поднимает тему реакции местного населения в 

случае вступления российской армии в Хорасан. По его мнению, многие 

жители провинции, постоянно направляясь на заработки или с торговыми 

целями, познакомились со справедливой системой, установленной Россией в 

Закаспийской области. Это привело к формированию положительного образа 

России в их представлениях. Часть из них не скрывала желания войти в 

состав России, тем самым рассчитывая избавиться от гнета и нищеты. 

Л.К.Артамонов полагал, что за последние годы религиозность населения в 

Хорасане существенно снизилась, поэтому большинство восстаний в регионе 

объяснялось экономическими причинами. Поэтому он делал вывод, что если 

не затрагивать религиозные чувства жителей Восточной Персии и 

предприняв усилия по улучшению его материального положения, то можно 

будет захватить и контролировать регион
526

.  

Дж.Керзон со своей стороны также пытается проследить реакцию 

населения Северного Хорасана в случае вторжения туда российской армии. 

                                                           
525 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана Орановского. 

Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXVIII.С.76-77. 

526 Исследование, произведенное в 1891-1892 годах Генерального штаба Капитаном Артамоновым 

Астрабад-Шахруд-Бастанского района и Северного Хоросана/ Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1892. Вып.LL. С. 137-138. 
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По его мнению, местные ханы не были способны мобилизовать ресурсы для 

противостояния России. Они, задавленные ощущением ее могущества, не 

станут оказывать действенного сопротивление в случае вступления 

российской армии в пределы их ханств
527

. Поход русских к Герату был 

возможен через крепость Серакс, где находился персидский гарнизон. Но, он, 

по мнению британского политика, разбежится при первом появлении у стен 

крепости противника с севера. Дж.Керзон не верил в способность персидской 

армии сыграть некоторую роль в задержании наступления России, не говоря 

о его предотвращении.  

Не веря в силу персидской элиты и армии, Дж.Керзон рассматривал в 

качестве возможной преграды на пути наступления России народ и 

духовенство Хорасана.  Однако, по его мнению, здесь также все 

складывалось не в пользу Великобритании. Население ненавидело 

персидскую бюрократию и династию Каджаров из–за полного произвола. 

Россия имела у местных жителей положительный образ, особенно после 

ликвидации рабовладельческих рынков в Хиве и Бухаре. Более того, именно 

Россия остановила разорительные набеги туркмен. К тому же, на взгляд 

лорда, политика России на востоке отличалась веротерпимостью. В случае 

возникновения конфликтов Россия могла подкупить часть мулл или 

использовать в своих интересах противостояние шиитов и суннитов
528

. 

Захват Закаспийской области создает России в глазах населения Хорасана 

образ сильной державы, способной разбить любого противника.  Дж.Керзон 

полагал, что если Британская империя находилась ближе к Хорасану и имела 

там такие же политические позиции как Россия, то она смогла бы создать 

более привлекательный образ в сравнении с образом России у жителей 

                                                           
527  Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 
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провинции
529

. Неслучайно, что племена, живящие на восточных границах 

Хорасана, довольно хорошо относились к Британской империи.  

После захвата Россией земель туркменских племен и снижения 

интенсивности их набегов на Хорасан, в распоряжении персидских властей 

оказалось значительное количество земель пригодных для колонизации и 

успешного занятия сельским хозяйством. Желающих переселиться на эти 

территории оказалось много, в том числе из Афганистана, где многие 

племена не смирились с властью Кабула. Тем более, персидский режим в 

сравнении с афганским являлся более гуманным
530

. Кроме этого было еще 

несколько причин для поселения афганцев в Северном Хорасане. Во–первых, 

афганцы–шииты хотели жить поближе к гробнице Имама–Ризы. Во–вторых, 

льготы, предоставляемые персидским правительством для колонистов. В–

третьих, предоставление финансовой помощи афганцам–колонистам со 

стороны англичан. Такая щедрость Тегерана и англичан объяснялась 

успехами России в Средней Азии. Они боялись, что Россия сможет в любой 

момент захватить малолюдный Северный Хорасан. Поэтому они стремились 

заселить регион лояльными им переселенцами. Однако, Тегеран не всегда 

выполнял свои обещания, к тому же колонисты начали сталкиваться с 

произволом со стороны персидской бюрократии. Поэтому вместо укрепления 

своих позиций в приграничных районах, шах получал еще одну недовольную 

его политикой группу населения, среди которой начинают проявляться 

русофильские настроения
531

.  

В.А.Орановский постарался проанализировать факторы, 

способствующие распространению российского и британского влияния в 

Восточной Персии. Престиж России во многом основывался на ее силу. В 
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530 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Военно-

статистическое описание северо-восточной части Хоросана. 1894 г. Генерального штаба капитана 
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Восточной Персии большой резонанс вызвал захват российской армией 

Хивы и особенно Закаспийской области, где проживали давние недруги 

Персии – туркмены, которых она не могла победить в течении ряда веков. К 

тому же в Хорасане Хивинское ханство относили к числу сильных 

государств. В 1873 г. Россия разогнала невольничий рынок в Хиве, и 

несколько тысяч жителей Персии получило свободу. По мнению 

В.А.Орановского, они стали надежными популяризаторами российской мощи 

в стране. Вторым фактором, способствующим укреплению позиций России в 

регионе, становится гуманный и справедливый политический режим, 

установленный ею в Закаспийской области. Жители Персии его сравнивали с 

той несправедливой системой, существовавшей в их стране. Причем 

симпатии к России демонстрировали крестьяне и простые горожане, в то 

время как верхушка общества, имевшая свои выгоды от нападения туркмен и 

разгула местной бюрократии была настроена враждебна, в отличии от части 

духовенства
532

.  

Причины британского влияния в Хорасане, как и в целом в Восточной 

Персии, В.А.Орановский сводил к подкупу правящей элиты  региона и 

духовенства. С помощью подкупа Лондону удалось заручиться даже 

поддержкой среди некоторых туркмен поданных России, которых он 

использовал для сбора сведений в Закаспийской области. Среди крестьян и 

горожан британское влияние практически не ощущалось
533

. Большую 

озабоченность по поводу деятельности британской агентуры в Хорасане 

выражал Л.К.Артамонов. Он отмечал падение экономического присутствия 

Великобритании в регионе, но данный фактор Лондон стремился 

компенсировать проведением активной антироссийской компании среди 
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533 Там же. С.108. 



165 

 

 

 

местного населения, что становилось особенно опасным в случае войны 

России с Британской империей
534

.   

Ч.Д.Уилс выделяя причины успеха России в Персии, кроме ее военно–

политического потенциала, выделял умение российской дипломатии 

налаживать связи с нужными персидскими чиновниками с помощью раздачи 

им орденов и взяток
535

. В то время, как политика Великобритании отличалась 

«бескорыстностью», поэтому она и проигрывала Санкт–Петербургу «битву 

за Персию». То есть стороны обвиняли друг друга в раздаче взяток 

персидской элиты для укрепления своих позиций, при этом обеляя 

собственную политику.  

Россияне, находясь в Келатском ханстве, постоянно сталкивались с 

жалобами местных жителей на произвол персидской бюрократии и 

выражением их готовности принять подданство России
536

. Они уже свыклись 

с мыслью, что рано или поздно Келатское ханство войдет в ее состав. В 

ханстве они не находили проявления активности британцев, тем более роста 

симпатий к ним со стороны местного населения. Россия полностью 

доминировала на большей части Хорасана и ее авторитет в провинции 

нарастал. Возможности Лондона в этом плане были ограничены, он не имел 

непосредственного выхода к Хорасану, для этого требовалось захватить 

Афганистан или весь Белуджистан. П.М.Власов признавал, что британцы 

прибегали подкупу местной элиты, но этого явно было недостаточно. 

Широкие слои население испытывали уважение к России и ее политике. 

Поэтому он призывал к особому благоразумию российские власти, которые 

должны были проводить острожную политику в приграничных районах, 
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чтобы не разрушить необдуманными действиями позитивное отношение 

хорасанцев к России
537

.  

Британский консул в Систане П.Сайкс в 1894 г. был абсолютно уверен 

в том, что Россия проявляла особый интерес к Восточной Персии, используя 

для этого разветвленную разведывательную сеть, в том числе так называемые 

географические экспедиции и создание станций по наблюдению за 

распространением чумы. П.Сайкс призывал нейтрализовать действия 

России
538

. Результатом этих призывов становится назначение его 

генеральным консулом в Мешхеде, где П.Сайкс должен был создать 

разветвленную сеть британских разведчиков, чтобы отслеживать действия 

России в Восточной Персии, поскольку Хорасан являлся «восточными 

воротами» России в Персию.  

Тема шпионажа со всей очевидностью проявляется во время 

путешествия по стране П.И.Огородникова. Он не раз сталкивался с 

британскими шпионами, которые внимательно отслеживали маршрут 

российской экспедиции
539

. Находясь в Персии, путешественник встречался с 

англичанами и персами не раз заводил разговор о геополитической ситуации 

на восточных границах Персии, в том числе в Средней Азии. Его 

собеседники не сомневались в неизбежном столкновении интересов России и 

Великобритании в Средней Азии и Афганистане
540

.  

По мнению И.И.Стрельбицкого, англичане создали разветвленную сеть 

британских шпионов в Закаспийской области, используя услуги туркмен, 

поданных России во главе с Саат–Баем (Сарык). Он собирал информацию о 

положении дел в Закаспийской области, в том числе о настроениях туркмен и 

распространял среди них антироссийскую информацию, включая 

откровенную ложь. Проживая в Мешхеде, Саат–Бей действовал 

безнаказанно, что укрепляло его авторитет среди туркмен. Поэтому 
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И.И.Стрельбицкий призывал его устранить и прекратить подрывную 

деятельность
541

.  

П.А.Риттих, расследуя антироссийские деяния британских дипломатов 

в Восточной Персии, приводил попытку, предпринятую П.Сайксом по аресту 

Н.А.Зарудного, но она провалилась в результате умелых действий ученого
542

. 

П.Сайкс слыл большим русофобом, даже среди представителей британского 

дипломатического корпуса. Для совершенствования знаний русского языка 

он даже приезжал в Россию. В 1900 г. он занимает должность британского 

консула в Кермане, где продолжил свою антироссийскую деятельность.  

Долгое время в Кермане не было дипломатического представительства 

России. Поэтому первоначально представлять интересы страны пришлось 

доктору М.Д.Виноградову, направленному в город для наблюдения за 

распространением чумы в провинции. Несмотря на уговоры губернатора, он 

поселился в центре города, не боясь выступлений мусульманских фанатиков 

и происков британского консула. П.Сайкс подозревал, что деятельность 

доктора не ограничивается только научной сферой.  

Следует подчеркнуть, что миссия М.Д.Виноградова действительно 

выходила за пределы научной деятельности. Он, заручившись поддержкой 

парсов, смог их убедить не ввозить товары в Керман транзитом с территории 

Британской Индии, чтобы снизить зависимость провинции от развития 

торговли с Британской империей. Более того, он преподавал русский язык в 

школе парсов, способствуя развитию в их среде русофильских настроений. 

Таким образом, подозрения П.Сайкса не были безосновательными, что 

подтверждают российские источники. М.Д.Виноградов довольно быстро 

завоевал большое уважение среди местных жителей из–за бескорыстного 

отношения к ним
543

. Вольно или невольно содействуя поднятию престижа 
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России в провинции, М.Д. Виноградов стал одним из первых россиян, 

занявшихся ее изучением.   

Следует подчеркнуть, что многие опасения британцев по поводу 

активного проникновения России в Восточную Персию не являлись 

беспочвенными. П.А. Риттих по заданию российского военного ведомства 

проводил исследования на предмет возможного строительства железных 

дорог к востоку от Тегерана, под эгидой России для обеспечения ее выхода к 

Индийскому океану, что давало империи огромные политические и 

экономические преимущества в Центральной Азии. Неслучайно, что 

британцы внимательно следили за экспедицией П.А. Риттиха, в том числе с 

помощью своих шпионов.  

Первым этапом реализации мегапроекта явилось бы строительство 

железной дороги от российской границы к Решту и далее к Тегерану. 

Предполагалось, что железнодорожная ветка может пройти через Кум, Йезд, 

Керман к берегу Индийского океана. П.А.Риттих отмечал, что значительная 

часть маршрута пройдет по относительно спокойным районам страны. 

Однако на значительных отрезках дороги необходимо будет иметь сильную 

вооруженную охрану для борьбы с набегами кочевников
544

. Даже там, где 

развивался относительно спокойный ритм жизни, в любой момент могла 

произойти дестабилизация ситуации. Особенно его волновала 

железнодорожная ветка от Кермана к Индийскому океану через Бампур и 

Риган.  Местные племена белуджей могли доставлять большие неприятности 

железной дороге своими набегами. Однако, по мнению П.А.Риттиха, эту 

проблему можно было решить, договорившись с ними. Очевидно, здесь автор 

имел в виду британский опыт решения проблемы, когда местные вожди 

получали подарки и денежное вознаграждение за поддержание порядка в 

регионе. Одновременно следовало разместить крупные воинские отряды для 

защиты железной дороги. Конечной точкой Трансперсидской железной 

дороги России могла стать бухта Чехбехар. Она обеспечивала бы не только 
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торговые интересы Санкт–Петербурга в зоне Индийского океана, но и его 

военные амбиции. В бухте можно было дислоцировать военный флот России 

и хорошо защитить ее с суши, разместив соответствующим образом 

артиллерию. Другие порты на юге Персии не давали России большие 

дивиденды. Порты Персидского залива не имели хороших бухт и в этом 

регионе доминировали англичане и их флот. Они могли в любой момент 

запереть российский флот в Персидском заливе. Чехбехар имел выход в 

открытый океан
545

.  

Проведение железнодорожного полотна от Тегерана до Кермана 

создавало большие военно–стратегические преимущества в случае 

конфликта России с Великобританией, так как, перебросив войска в Керман, 

Россия могла нанести удар по Британской Индии и Западному Афганистану.  

Через Среднюю Азию и горные районы Афганистана это было сделать очень 

трудно и проведение военной операции здесь было сопряжено с большими 

рисками. Поэтому П.А.Риттих призывал российское правительство перестать 

смотреть на Керман, Белуджистан и Систан как на вотчину британцев.  

П.А.Риттих и сотрудники его экспедиции проработали реализацию еще 

одного проекта, предполагавшего строительство железной дороги от 

Исфахана через Шираз к Бендер–Буширу и Бендер–Аббасу
546

. Следует 

подчеркнуть, что все свои проекты они тщательно прорабатывали, фиксируя 

особенности местности, ее геологическую и природно–климатическую 

специфику, имевшиеся пути сообщения, которые можно было использовать в 

своих целях, расстояние между населенными пунктами. Кстати экспедиция 

поставила под сомнение оценку Н.А.Зарудным расстояний между 

населенными пунктами в Белуджистане, от чего напрямую зависела 

возможная стоимость проектов и другие обстоятельства, включая скорость 

прохождения маршрута
547

.  
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Экспедиция оценивала возможности использования местных ресурсов 

для строительства железной дороги. Кроме земли, песка и щебня на 

территории Персии ничего не имелось. Поэтому все необходимое следовало 

завозить из России, что было связано с большими проблемами, из–за плохой 

транспортной инфраструктуры Персии. При строительстве железных дорог 

можно было использовать труд местных рабочих, кроме Белуджистана, где 

кочевники не рассматривались в качестве трудового ресурса. Следовательно, 

в этот регион необходимо было завозить рабочих их Северной и 

Центральной Персии
548

. Большой проблемой, по мнению П.А.Риттиха и его 

коллег, становилось снабжение рабочих водой и продовольствием, особенно 

в Кермане и Белуджистане, зависевших от поставок продовольствия из 

западных регионов страны.  

Основная часть изыскательских работ и оценка стоимости проекта 

проводилась членом экспедиции инженером В.А.Саханским. Примечательно, 

что во время пребывания в Кермане, один из представителей местной знати 

за услуги, оказанные экспедиции попросил П.А.Риттиха передать ему схему 

будущей железнодорожной ветки. Путешественник отказался это сделать, 

подозревая, что данный субъект собирался скупить земли, а затем по 

спекулятивным ценам продать их железнодорожной компании.  

Экспедиция проработала бюджет проекта. Так, стоимость 

строительства железной дороги от Тегерана до Бендер–Бушира оценивалась 

в 105,7 млн. руб., до Бендер–Аббаса 108,5 млн. руб., до Чехбехара 111,8 млн. 

руб. После приобретения подвижного состава для железных дорог общая 

стоимость проекта возрастала до 164,1 млн., 168 млн. руб. и 172 млн. руб. 

соответственно
549

.  

П.А.Риттих и его соратники, рассматривая проекты строительства 

железных дорог на юге и востоке Персии, не придавали им большого 

значения с точки зрения развитии торговых связей с этими регионами. Они 
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не имели значительных ресурсов, представлявших интерес для России, кроме 

хлопка, а местный импорт в большей степени контролировали англичане. 

Дороги имели огромное значение в обеспечении транзитной перевозки 

грузов и пассажиров из Европы (России) на Дальний Восток, Южную Азию, 

Африку и Австралию
550

. 

Они выделяли еще один важный момент, связанный с эксплуатацией 

железных дорог на юге и востоке Персии. Россия или ее железнодорожные 

компании должны были регулировать тарифы на перевозку по ним грузов, 

чтобы железные дороги не привели к обратному эффекту, когда товары из 

других стран устремятся в Персию в ущерб российской торговле и 

интересам.  

Применительно к созданию транспортной инфраструктуры в Персии, 

П.А. Риттих  считал необходимым оценить все экономические и 

политические риски. Опыт британцев подтверждал эту истину. Он обратил 

внимание на проект соединения Британской Индии с Западным 

Белуджистаном и Систаном, так называемая Нушкинская сухопутная дорога, 

связавшая Кветту и Керман. Дорога строилась в 1897–1898 гг., на ее создание 

Лондон выделил значительные средства. Вдоль дороги вырываются колодцы, 

и создается другая инфраструктура, британцы договариваются с местными 

племенами для обеспечения безопасности при осуществлении перевозок, где-

то они действовали путем подарков, а где то, используя угрозы. В 1899 г. во 

время нахождения в Кермане П.А.Риттих выяснил, что за весь год из города в 

Индию ушел всего один караван с коврами, которые так и не были 

распроданы в полном объеме. Этот факт наиболее ярко показывал 

экономическую неэффективность проекта
551

.  

Надежды британцев на то, что новая дорога переманит большую часть 

транзита грузов из Бендер–Аббаса в Хорасан, также себя не оправдали. В 

1900 г. из Мешхеда в Нушку (Индия) прибыло всего два каравана. Мешхед 
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по–прежнему пользовался старым маршрутом, он был короче и удобнее. 

Кроме этого к нему уже привыкли персидские купцы.  

В конце XIX в. российское правительство инициировало отправку 

парохода «Корнилов» «Российского общества пароходства и торговли» в 

зону Персидского залива с грузом текстиля и сахара. На эти цели оно 

выделило 50 тыс. руб. С самого начала становится очевидным, что 

государство понесет значительный убыток, не компенсировав в полном 

объеме вложенные в проект средства. В России, поэтому поводу 

развернулась острая полемика. Многие сомневались в целесообразности 

таких трат государства, признавая необходимость проявления на данном 

поприще инициативы частного капитала. Эта инициатива Санкт–Петербурга 

вызвала в Великобритании одновременно и восхищение, и тревогу, так как 

Лондон пытался удержать полную монополию в торговле с Южной 

Персией
552

. 

П.А.Риттих внес свой вклад в ход дискуссии. Он не сомневался в 

необходимости предпринятых государством мер по продвижению 

российских интересов в зоне Индийского океана
553

.  Частному капиталу 

трудно сделать первые шаги в этом направлении, ибо они в большинстве 

случае будут сопряжены с убытками. Следовательно, государству должно 

брать на себя финансирование продвижения отечественных товаров на новые 

рынки. Ознакомление местного населения с ними приведет к росту спроса и 

появлению частной инициативы. Постепенно роль государства в этом плане 

будет снижаться в пользу частного капитала. В этом П.А.Риттих не видел 

ничего исключительного, данная практика являлась обычным инструментом 

продвижения интересов европейских государств, в том или ином регионе
554

. 

Правительство Британской Индии также оказывало помощь своим 

коммерсантам для продвижения ее экономических интересов в Восточной 
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Персии
555

. Такие действия России дополняли ее план закрепления в 

стратегически важном регионе мира. Деятельность П.А.Риттиха вызвала 

большой интерес в Великобритании. Парламента даже обратился со 

специальным заявлением в МИД страны по поводу намерений России 

провести железную дорогу к Индийскому океану. МИД не подтвердил 

решительность Санкт–Петербурга в этом плане
556

.  

В Великобритании признавали невозможность допуска России к 

Персидскому заливу, тем более создания на его берегах военно–морской 

базы, соединенной с Туркестаном или Закавказьем железной дорогой. В 

случае реализации этого проекта полностью менялась военно–политическая 

ситуация в зоне Индийского океана не в пользу Лондона. В этом случае ему 

бы пришлось полностью пересмотреть стратегию защиты Индии, что 

потребовало бы значительных расходов и привлечении значительный 

вооруженных сил в  регион
557

. Более того, военное проникновение России в 

зону Персидского залива вело к падению авторитета Великобритании среди 

жителей Индии и Персии
558

.  

В начале ХХ в. в Лондоне нарастает тревога по поводу расширения 

присутствия России в зоне Персидского залива. Появление ее торговых 

судов, ведущих дотированную торговлю, заход канонерских лодок, 

появление «медицинских миссий» явно, по мнению британцев, можно было 

расценить как поиск удобной гавани для размещения военного форпоста 

России в регионе. Кроме этого в прибрежной части среди местных племен 

распространялись антибританские листовки. В Великобритании не 

сомневались в причастности Санкт–Петербурга к этим действиям
559

.  

Прагматичная часть британских политиков, не собиралась 

противодействовать появлению российских товаров в портах Персидского 

залива и учреждению ее торговых и дипломатических представительств в 
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регионе. Он полагала, что этот факт не несет серьезных последствий для ее 

доминирования.  В конечном итоге данная точка зрения победила в 

Лондоне
560

.  

Проникновение британцев в Восточную Персию и тем более 

строительство ими собственной железной дороги наносило очевидный вред 

интересам России не только в Восточной, но и в Северной Персии. Британцы 

могли быстро перебросить войска из Индии к Северной Персии, кроме этого 

британские товары получали доступ в те зоны страны, которые 

рассматривались Россией в качестве собственной сферы влияния. К тому же 

британцы вынашивали планы по строительству железных дорог в 

Белуджистане, в том числе и в персидской части региона. Они исходили, 

прежде всего, не из экономических факторов, а с точки зрения переброски 

войск для защиты Индии, их очень настораживала активность России в деле 

строительства железных дорог в Туркестане
561

. Однако военно–политические 

соображение в ходе дискуссии среди правящих кругов Великобритании 

конкурировали с экономическими интересами, поэтому многие британские 

эксперты призывали строить хорошие транспортные коммуникации от 

портов Персидского залива в Исфахан и Тегеран
562

.  

Правительство Британской Индии вынашивало проект строительства 

железной дороги к северу от Карачи в британской части Белуджистана. 

Однако одним из препятствий для ее строительства  становится нехватка 

средств и слабая окупаемость дороги. В британском парламенте отмечали, 

что доставка товаров по железной дороги из Карачи через Кветту и Систан 

будет обходиться дорого, что скажется на стоимости британских товаров в 

Хорасане и других регионах Восточной Персии
563

. Р.Сендеман полагал, что 

расчеты правительства неверны и что дорога себя окупит, не говоря уже о ее 
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необходимости на случай войны с Россией
564

. Продление Синдской железной 

дороги к границе Персии открывало большие возможности для британской 

армии. Она обеспечивала прикрытие большой части границы в Белуджистане 

и давала возможность нанесения удара через персидский Белуджистан во 

флаг наступающей российской армии. Более того, строительство железной 

дороги должно было укрепить позиции Великобритании в Белуджистане и 

Афганистане.  

Дж.Керзон предлагал провести железную дорогу до Систана. Первый 

вариант, был короче и дешевле, но он должен был пройти по территории 

Афганистана через Кандагар и далее к Систану. В этой ситуации 

непредсказуемость поведения эмира страны создавала большие риски для 

эксплуатации дороги. Второй вариант, предполагал проведение железной 

дороги через персидскую и индийскую часть Белуджистана, минуя 

Афганистан к Систаму. Данный вариант был длиннее и дороже. Оппоненты 

лорда ссылались на непривлекательность Систана для Британской империи и 

его незначительный экономический потенциал. Дж.Керзон решительно 

выступил против этой точки зрения. Для начала он принадлежал к той части 

британских деятелей, которые отмечали огромный экономический потенциал 

Систана
565

. Более того, проведение железной дороги открывало путь для 

британских товаров в Хорасан и Туркестан. Кроме этого, железная дорога 

имела важное военно–политическое значение.  

В 1910 г. заканчивался срок российско–персидского соглашения, 

запревавшего выдачу иностранным государствам концессий на 

строительство железных дорог. В Лондоне вынашивали планы по 

строительству железной дороги из Систана до Бендер–Аббаса и Мешхеда, а 

также ветки через Керман, Йезд к Тегерану
566

.   
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Россияне постоянно сталкивался с британо–российским 

противостоянием в Восточной Персии. Великобритания в конце XIX в. 

проводила политику по ослабления центральной власти в Хорасане, Систане 

и Белуджистане, преследуя собственную экспансионистские устремления. 

Для этих целей она подкупала местную знать, периодически поощряя 

сепаратистские и антиправительственные выступления
567

. В своих интересах 

британцы стремились использовать парсов, в значительной мере, 

контролировавших торговые операции Восточной Персии. Защищая их на 

дипломатическом уровне, британцы понимали, что парсы могут стать 

проводником интересов Британской империи и не только в экономическом 

плане
568

. В России скептически относились к данному проекту англичан.  

Действия британцев не раз осложняли деятельность российских 

экспедиций. Попав в 1901 г. в Систан Н.А.Зарудный большое внимание 

уделил политики Великобритании в данном регионе. В сравнении консульств 

России и Великобритании в провинции чувствовалось доминирующее 

положение Лондона. Российское консульство находилось на окраине города 

рядом с кладбищем, месте не самом подходящем для дипломатической 

деятельности. Кстати с 1899 по 1905 гг. его возглавлял А.Я.Миллер, который 

пользовался большой популярностью и уважением среди местного 

населения
569

. Даже, несмотря на свои небольшие размеры, российское 

консульство при каждом удобном случае стремилось о себе заявить. Во 

время нахождения в Систане А.Н.Зарудный посетил консульство, где был 

утроен пышный праздник в честь тезоименитства Николая II. На ужине он 

лично познакомился с британским консулом. Фейерверк, устроенный по 

случаю праздника вызвал большой ажиотаж у местного населения.   

Англичане создают целый консульский квартал, получивший название 

«Тренч–абад». По сути это был отдельный город с больницей и мечетью. 
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Британцы в переписке так и указывали адрес «Систан, Тренч–абад». 

Н.А.Зарудный в данном моменте видел проявление пренебрежения англичан 

к суверенитету Персии над Систаном. К нему они фактически относились как 

части Британской Индии
570

. Когда европейцы, находившиеся на службе 

шаха, основали первую таможню в Систане и вывесили на ней персидский 

флаг, в провинции произошло сильное волнение. Многие ее жители до этого 

никогда не встречали свой национальный флаг и по сути других атрибутов 

государственной власти. В появлении таможни они видели акт закрепления 

суверенитета Персии над своей провинцией. Среди британцев данное 

событие вызвало обратную реакцию, они были озадачены сохранением 

своего доминирования в Систане, даже идя наперекор мнению Тегерана и его 

правам на Систан. Н.А.Зарудный наблюдал столкновение персидских и 

британских интересов, когда консул Великобритании, заявил о недопущении 

появления новых таможенных пунктах Персии в Систане. Ученый не 

сомневался в необходимости установления контроля Персии над всей своей 

границей с Британской Индией и прежде всего с помощью открытия новых 

таможенных постов, но непременно под контролем европейцев
571

. Если их 

передать в ведение местных чиновников, то они станут рассадником 

контрабанды и коррупции.  

Британцы для закрепления своих позиций в провинции использовали 

местных мулл, разумеется, небескорыстно, проповедовавших благочестие 

Британии, ее мощь и богатство, любовь к мусульманам. При этом о России, 

муллы несли всякую околесицу, чтобы скомпрометировать ее в глазах 

местного населения. Политика Великобритании в Систане давала 

определенные результаты. Столкнувшись с одним из вождей племен, 

Н.А.Зарудный отметил, полную уверенность местного лидера в том, что 
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истинным хозяином Систана являются англичане и русским здесь делать 

нечего и что русские жадные в сравнении с англичанами
572

.  

Однако британская пропаганда не всегда находила понимание у 

жителей Систана, что объясняется особенностями их менталитета. Большой 

кортеж британского консула они сравнивали со скромным кортежем 

российского консула. Данный факт они объясняли тем, что русские в 

смелости и силе превосходили англичан и им, поэтому не нужны огромные 

эскорты. Большие подарки англичан также объяснялись их слабостью и 

желанием купить расположение систанцев. Русские в этом не нуждались, что 

вызвало определенное уважение у местных жителей.  Россияне признавали 

расширение влияния Великобритании в Систане. Особенно его 

настораживала информация о возможном проведении железной дороги из 

Британской Индии в персидский Систан. Это могло в будущем означать 

полное поглощение британцами Систана с его присоединением к Британской 

Индии. В январе 1901 г. Н.А.Зарудный встретил группу индийских шиитов–

паломников из Пешавара. В разговоре с ними ученый обратил внимание на 

полную уверенность индийцев в скором присоединении большей части 

персидского Систана к Индии
573

.  

Проезжая через главные каналы провинции Н.А.Зарудный обнаружил 

мосты, построенные англичанами. Местные жители выиграли от их 

появления, так как они получали удобную транспортную артерию. Однако 

здесь проявлялся прагматизм англичан. Они, таким образом, улучшали 

экономические связи Систана с Британской Индией, еще больше укрепляя 

свои позиции в провинции. Кроме этого в случае политических катаклизмов 

британские войска могли быстро продвигаться по территории Систана. На 

территории Восточной Персии располагались британские почтовые станции 

и другие объекты, которые свидетельствовали об активном проникновении 

Великобритании в Систан и Белуджистан. Постоянно на территории 
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персидских провинций россияне встречали линии британского телеграфа. Он 

находился в исправном состоянии, так как местные ханы получали 

вознаграждение от правительства Великобритании за сохранность 

телеграфной линии. В порту Чехбехар располагалась крупная телеграфная 

станция, на ней трудился штат из англичан и индийцев под охраной 30 

сипаев.  

Н.А.Зарудный объяснял повышенный интерес британцев к систанской 

пустыни экономическими и демографическими факторами. На его взгляд, по 

мере увеличения населения Индии, она сталкивалось с необходимостью 

привлечения новых сельскохозяйственных угодий. Получив часть 

персидской территории, британцы смогли бы договориться с афганцами о 

направлении части водных ресурсов страны с помощью созданий 

ирригационной системы в Систан, рассчитывая на получение хорошего 

урожая
574

.   

По мнению И.А.Зиновьева, Великобритания предпринимала большие 

усилия по дестабилизации положения дел в экономике Восточной Персии. 

Таким образом, преуспевавший в экономическом плане Систан, не без 

участия Лондона попал в разряд депрессивных
575

. Все эти действия 

Великобритании были направлены на подчинение Систана Британской 

Индии. В свою очередь британцы использовали тот же аргумент 

применительно ко всей Восточной Персии. По их мнению, Россия мешала 

экономическому развитию страны, чтобы держать ее в подчинении. Успех 

деятельности таможни под управлением европейцев в результате был 

направлен не на модернизацию народного хозяйства Персии, а на гарантии 

российских займов
576

. Все данные действия России проявлялись в Систане и 

Белуджистане.  

Однако не все действия британцев, направленные на закрепление 

своего влияния в Восточной Персии, имели положительный исход. В Йезде 
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при покровительстве дипломатов Великобритании открывается христианская 

миссия с целью распространения христианства. В этом также виделся 

инструмент укрепления влияния Лондона в регионе. Итоги деятельности 

миссия оказались неудовлетворительными. Мусульмане отказывались менять 

веру
577

.  

Во время беседы с правителем местности Наскан Мир–Мегди–ханом, 

не сомневавшемся в скором вхождении персидского Белуджистана в состав 

Британской Индии, Н.А.Зарудный попытался понять причины симпатий 

элиты Белуджистана к британцам. Они сводились к следующим положениям: 

1) Великобритания установит стабильный и понятный людям политический 

строй; 2) она даст Белуджистану справедливые и всеми соблюдаемые законы; 

3) вхождение в состав Британской Индии сделает местных жителей 

богатыми
578

.  

Многие представители местной элиты, том числе Гуссейн–хан 

прагматично относились к англичанам. Он, одобряя политику России в Хиве, 

Бухаре и Туркестане теоретически готов был присягнуть на верность России, 

но она находилась очень далеко от Белуджистана и не проявляла активной 

политики в регионе. Не испытывая симпатий к Великобритании, он хотел 

принять ее покровительство или подданство для противостояния с 

Каджарами
579

. Гуссейн–хан прекрасно понимал, что Лондон не преследует 

альтруистские намерения в своей политике в Восточной Персии. Таким 

образом, для многих лидеров белуджев центральное правительство в 

Тегеране являлось наибольшим злом даже в сравнении с Россией и 

Великобританией.  

Общаясь с лидером восставших белуджей Байрам–ханом, 

Н.А.Зарудный не мог не обратить внимание на его симпатии к 

Великобритании и на тот факт, что значительное число восставших имело на 
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вооружении британские винтовки. Возможно, часть из них попала в Персию 

легальным путем, но нельзя было исключать тот факт, что часть оружия 

поступило восставшим для ослабления позиций центральной власти в 

Белуджистане в интересах Лондона.  

По мнению П.А.Риттиха, подрывная деятельность Великобритании 

давала свои результаты в Белуджистане. Проживая в столице провинции – 

Бампуре, он обратил внимание, что персидские краны практически нигде не 

принимались, их пришлось срочно поменять на индийские рупии. 

Оказавшись на юге Белуджистана в порту Чехбехар, П.А.Риттих на каждом 

шагу встречал следы британского присутствия в городе. В нем проживала 

многочисленная колония индусов из Британской Индии. Как уже отмечалось, 

в городе действовала Британская телеграфная станция, вся его внешняя 

торговля шла через Бомбей, местная таможня за 5 тыс. рупий бампурским 

губернатором сдавалась в аренду индусам, им же передаются в аренду  

рыбные промыслы в прибрежной зоне
580

. Местным рыбакам приходилось 

выплачивать 10% улова индийцам.  В Чехбехаре Н.А.Зарудный обнаружил, 

что 30 индийских купцов поставили под свой контроль почти всю торговлю в 

городе.  

Возникало ощущение полной беспомощности Персии перед лицом 

британской экспансии. Однако, Н.А.Зарудный с этим не соглашался. Когда 

племена белуджей, получали помощь со стороны вали Кермана, то, многие 

английские проекты в Белуджистане проваливались
581

. Следовательно, союз 

местных племен и персидской государственности мог стать некоторым 

препятствием для продвижения Великобритании.  

Посещая различные регионы Восточной Персии, поданные России 

стремились развеять слухи и домыслы об их родине. В оазисе Джалка в 

Белуджистане Н.А.Зарудный выступил с продолжительной лекцией о России 

и ее политике на Ближнем Востоке перед многочисленной аудиторией из 
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местных жителей. Все они находились под большим влиянием британской 

пропаганды, утверждавшей о намерении России захватить весь регион, его 

ограбить, а местных жителей отдать в солдаты
582

. Когда ученый развеял 

страшные опасения и тревоги то, разговор пошел сразу в другом русле. 

Жители оазиса интересовались различными сторонами жизни России, 

включая налоговую систему, состоянием русской армии и личностью 

императора Николая II. Не знание России приводило к парадоксальным 

вопросам – «сколько население России платит подать персидскому шаху» и 

т.д.  

Примечательно, что Н.А.Зарудный считал себе представителем 

великой державы. Поэтому он регулярно сталкивался с серьезным выбором, 

либо торговаться с местными жителями при покупке товаров, чтобы сберечь 

скудные средства, либо платить сразу, чтобы поддержать высокий статус 

поданных России
583

. Чрезмерное увлечение экономией средств могло 

негативно сказаться на имидже Н.А.Зарудного и России в глазах местного 

населения. О России оно имело отрывочные сведения, многие до знакомства 

с Н.А.Зарудным и не подозревали о ее существовании. В тоже время не раз 

жители Восточной Персии жаловались на удаленность России от их региона, 

рассчитывая на ее помощь в противостоянии с британцами и местными 

бюрократами. Неслучайно, что они просили заступничества у России за 

Гуссейн–хана
584

. Общаясь с россиянами, местные жители пытались 

удовлетворить свое любопытство, задавая иной раз, несуразные с точки 

зрения россиян вопросы, едят ли они ящериц и свинину, как они спят, как 

люди или иначе, ругали их в детстве родители, почему они отпустили своих 

детей так далеко и пр.
585

   

П.А.Риттих отмечал, сложности идентификации русских и англичан 

населением Белуджистана, так как в их представлении европейцы одевались 
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и выглядели одинаково
586

. О русских и России они не имели никакого 

представления, поэтому они часто их воспринимали за англичан.  

Во время путешествия по Керману А.Я.Миллер также сталкивался с 

пропагандой британцев. Однако жители Хабесского оазиса в основном не 

сомневались в победе России в войне с Японией. Дипломату постоянно 

приходилось проводить беседы и опровергать «слухи» о поражении России, а 

также объяснять, что война не ослабит присутствие России в Восточной 

Персии
587

. В Кермане формой борьбы британцев с ростом популярности 

России становится открытие медицинских пунктов, где местные жители 

получали бесплатную помощь. Поэтому многие россияне также призывали 

Санкт–Петербург использовать данный вид деятельности для борьбы с 

Великобританией
588

.  

Появление российского консульства в Кермане вызвало одобрение 

среди элиты местного общества, включая известных представителей 

духовенства, крупных землевладельцев и купцов. В беседе с нашими 

дипломатами они подчеркивали два важных обстоятельства в данном 

событии. Во–первых, в Кермане рассчитывали на развитие торговых 

отношений с Россией. Во–вторых, в этом факте керманцы видели противовес 

распространению гегемонии Великобритании в провинции
589

.  

В начале ХХ в. антироссийская деятельность британцев в Восточной 

Персии значительно активизировалась. Проезжая по территории Систана и 

Белуджистана в 1900–1901 гг. Н.А.Зарудный столкнулся с открытыми 

проявлениями враждебности со стороны некоторой части местного 

населения и афганцев, находившихся на службе у англичан. Такие проблемы 

экспедиция испытывала и раньше, но в этот раз они приобретали регулярный 

характер.  Н.А.Зарудному приходилось постоянно сталкиваться с запретами 

на продвижение к тому или иному населенному пункту или использовать 
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колодцы. Каждый раз русская экспедиция слышала о приказе британского 

генерального консула в Систане, создававшем трудности для ее 

деятельности
590

. Находясь в оазисе Джалка, экспедиция планировала 

дальнейший маршрут на восток страны. Однако хороший знакомый 

Н.А.Зарудного по прошлым экспедициям, один из местных ханов, обратился 

с письмом, в котором сообщалось, что он не сможет пропустить на его земли 

русских, ибо в противном случае англичане прекратят выплачивать ему 

денежное содержание
591

.  

Правда, особенности местного менталитета накладывали отпечаток и 

на исполнение жителями Систана и Белуджистана британских запретов. В 

ряде случаев, несмотря на ограничения, русским экспедициям удавалось 

приобретать продукты, но за большую оплату. В некоторых случаях, они 

дарили подарки местным властителям, и они снимали все запреты на 

деятельность экспедиции. 

 П.А.Риттих отмечал стремление британцев использовать любой повод 

для разжигания антироссийских настроений в Восточной Персии. Когда 1899 

г. рухнули надежды Лондона на предоставление шахскому правительству 

кредита в виду победы в этом деле России, англичане распространяют в 

городах слухи о том, что Россия взяла кредит у британских банков и передает 

его Персии на невыгодных условиях. Однако эти инсинуации не имели 

большого отклика, за исключением Йезда, где произошли беспорядки, 

вызванные этими слухами
592

. В тоже время, по мнению россиян, используя 

тактику заказных убийств своих противников в Персии, британцы никогда не 

прибегали к таким действиям по отношению к европейцам, в том числе 

русским
593

.  

Во время посещения Систана и Белуджистана Н.А.Зарудный и другие 

россияне встречали примеры доброжелательного отношения англичан к 
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русским. Их удивлял факт захоронения на территории Британской 

телеграфной станции в Чехбехаре умершего в экспедиции П.А.Риттиха 

топографа П.И.Ильина, его могилу англичане поддерживали в хорошем 

состоянии. Этот, казалось маловажный факт, сразу среди членов экспедиции 

Н.А.Зарудного вызвал положительные эмоции на фоне предыдущего 

отрицательного опыта общения с британцами.  

Руководитель телеграфной станции британский майор Н.Вильсон 

оказал радушный прием членам экспедиции, его чувство такта и открытость 

характера вызвали ответную реакцию со стороны россиян
594

. К довершению 

всему он помог экспедиции приобрести припасы для дальнейшего 

путешествия по довольно низким ценам. При прощании с экспедицией 

Н.Вильсон подарил Н.А.Зарудному корзину с картофелем, который в Персии 

являлся большой редкостью.  

Следует отметить, что такое же положительное впечатление Н.Вильсон 

оказал и на П.А.Риттиха, когда его экспедиция, изможденная пересечением 

пустынь Белуджистана оказалась в порту, то она встретила хороший прием и 

поддержку со стороны служащих Британской телеграфной станции. Они 

помогли похоронить П.И.Ильина и, несмотря на протесты россиян, не 

хотевших стеснять британцев, поселили их у себя
595

.  

Одновременно, П.А.Риттих констатируя коварство и беспринципность 

политики англичан, признавал, насколько они тактичны в личном общении, 

как это подобает настоящим джентльменам
596

.  Правда англичанам не 

нравилось, что русские собирают различные сведения, находясь в городе. 

Поэтому через два дня, когда они поправились после перехода через 

Белуджистан, англичане оказали полное содействие в организации их 

отъезда в Маскат, стремясь поскорее избавиться от русских.  
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В России полагали, что Великобритания совершала в Персии 

постоянно одну ошибку. Большинство чиновников, работавших в Персии, до 

этого находилось на службе в Индии, где существовала кастовая система и 

четкая иерархия общества. Британцы быстро получили статус высшей касты, 

успешно управляя индийцами. Высокомерие и пренебрежение к местному 

населения, абсолютно не подходили для Персии
597

. Эти качества мешали 

британцам наладить диалог с персами. Поэтому в местах, где отмечались 

регулярные контакты жителей Восточной Персии с англичанами, в 

наибольшей степени получали распространение антибританские настроения. 

В Лондоне смотрели на этот вопрос иначе. Британцы полагали, что индийцы, 

тем более, мусульмане, хорошо знали этот регион
598

. Поэтому большинство 

дипломатических и коммерческих агентов Великобритании в Восточной 

Персии являлись индийцами. Выходцы из британских островов проходили 

отбор, чтобы получить необходимую квалификацию для работы в Персии. 

Великобритания также постоянно подозревала Россию в проведении 

«подрывной» работы против британцев в Систане и Белуджистане. Россия 

стремилась нарушить потоки британских товаров в этих регионы, используя 

самые различные способы, в том числе применяя неравноправные договоры, 

навязанные Тегерану. В результате товары из Британской империи 

значительно дорожали, несмотря на близость Систана и Белуджистана к 

Британской Индии. Такая участь постигла индийский чай, поэтому его 

значительную часть пришлось реэкспортировать через Россию. Важным 

инструментом борьбы с Великобританией в Систана и Белуджистане 

становятся бесконечные карантинные посты, устанавливаемые между 

Индией и Восточной Персией, полностью закрывавшие границу
599

.  

В начале ХХ в. крупными событиями, связанными с российско–

британскими отношениями в Персии становятся, начавшаяся в стране 
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революция и заключение британо–российского соглашения 1907 г.
600

, 

вызвавшего неоднозначные оценки в России и Великобритании и 

сказавшиеся на их политике в восточной части страны.  Несколько факторов 

способствовали активизации британской политики в Персии и поиску 

компромиссов с Россией
601

. Прежде всего – это обнаружение на юго–западе 

страны больших запасов нефти и нарастание внутренней анархии в Персии. 

В 1901 г. Великобритания получила концессию на проведение 

изыскательских работ с целью обнаружения нефти и в 1908 г. британским 

геологам удалось обнаружить крупные запасы нефти. Постепенно задача 

защиты Индии путем сохранения статус–кво в Персии отходит на второй 

план на фоне интереса Британской империи к нефти
602

.  

Существенной угрозой для интересов России и Великобритании 

становится проникновение в Персию Германии
603

. Еще в 80–е гг. XIX в. 

Ч.Д.Уилс констатировал рост влияния Берлина в Персии
604

. Британские 

консулы отмечали нарастание германского присутствия в Фарсе и Бушире
605

. 

Поэтому Лондон готов был поделить Персию с Санкт–Петербургом на сферы 

влияния и закрыть доступ Германии в страну
606

. В 1906 г. в Великобритании 

появляется сообщение о том, что Персия собирается в обход России и 

Великобритании взять кредит у берлинских банков
607

. Эта информация 

вызвала тревогу среди британской общественности. Великобританию в 

начале ХХ в. настораживало активное движение к зоне Персидского залива 

Германии, в том числе с помощью строительства Багдадской железной 
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дороги
608

. В Великобритании сразу завяли о неприемлемости выхода 

железной дороги к Кувейту. Компромисс с Россией выглядел в данном 

контексте необходимой мерой
609

.  

Большая часть российских либералов выступали за компромисс с 

Великобританией в Персии, признавая в качестве сферы влияния России 

северные и северо–восточные районы страны. Они считали 

внешнеполитической авантюрой противостояние с Лондоном в Персии
610

. 

После поражения в войне с Японией, Санкт–Петербург предпринимает 

«возвращение» в Европу и прежде всего на Балканы, стремясь, заручится 

поддержкой Великобритании для решения своих внешнеполитических задач.  

Однако не все политические круги России поддержали компромисс с 

Лондоном. «Новое время» и «Санкт–Петербургские ведомости», отражая 

позицию противников соглашения, высказывали тревогу по поводу того, что 

Россия после соглашения с Великобританией будет двигаться в фарватере 

британской политики в Персии
611

.  

Следует отметить, что среди жестких критиков британо–российского 

соглашения 1907 г. оказался И.А.Зиновьев. Принципиальная позиция 

дипломата заключалась в необходимости поддержки со стороны России и 

Великобритании существовавшей в Персии династии Каджаров. Он не верил 

в демократические перспективы страны в начавшейся революции 1905–1911 

гг. По мнению И.А.Зиновеьва, Великобритания, не сумевшая сломать 

русофильский настрой шаха и его правительства стала действовать более 

изощренно, добиваясь своих целей. После начала революции в Персии 

России следовало бросить все силу на поддержку шаха, включая финансовые 

ресурсы и вооруженную помощь
612

.  
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Необходимо подчеркнуть, что рассуждения И.А.Зиновьева имеют под 

собой вескую основу. В Лондоне многие политические силы делали ставку 

на поддержку персидской революции для развития в стране антироссийских 

настроений и ослабления позиций России
613

. При этом дипломат, не отрицал 

необходимость проведения в Персии реформ, прежде всего, в финансовой и 

военной сферах, где Россия и Великобритания могли вполне действовать 

совместно. К тому же, по мнению И.А.Зиновьева, у России для этого имелись 

основания, ее кавказские владения соседствовали с Персией, и как минимум 

Санкт–Петербург мог вмешаться в развитие событий в северной части 

страны, включая Тегеран. Беспорядки в Северной Персии могли легко 

перекинуться на российский Кавказ.  Теоретически таким же образом, 

Санкт–Петербург мог себя повести и в Хорасане, но там революционные 

события не приобрели такого накала как в Тегеране и в персидской части 

Азербайджана. И.А.Зиновьев не призывал к обострению взаимоотношений с 

Великобританией, но он полагал, что у России были причины для 

продвижения своей позиции в диалоге с Лондоном
614

.  

В центре революционных событий оказались Тегеран, Тебриз, Решт, 

Исфахан. Хотя, по мнению ряда исследователей, началом революции могут 

служить беспорядки, вспыхнувшие весной 1905 г. в Кермане, вызвавшие 

бурную реакцию в Тегеране и в других городах. В Кермане экономическое 

положение складывалось крайне неблагоприятно, особенно на фоне 

неурожая
615

.  

Однако постепенно революционные события все активнее втягивали в 

беспорядки новые районы, в том числе на востоке и юге Персии, включая 

Йезд, Бендер–Бушир и др.  В 1907 г. революционные события охватили 

большую часть Хорасана. Власть в Мешхеде на время захватила 
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оппозиция
616

. Во время этих событий в соседнем г.Себзеваре был убит один 

из поданных России. Российский консул предпринял решительные действия 

по защите интересов своих соотечественников, что нашло одобрение в 

российской прессе
617

.  

Лондон запускает в действие собственный план решения персидской 

проблемы во время революции, призывая Россия к взаимному 

невмешательству во внутренние дела Персии. В сложившейся ситуации, при 

самом неблагоприятном повороте событий Британская империя несла 

минимальные риски, в то время, как Россия жертвовала своими весомыми 

позициями, занятыми в Северной Персии и Хорасане.  

Политику министра иностранных дел А.П.Извольского, И.А.Зиновьев 

называл полной капитуляцией России перед Великобританией. Тактика 

невмешательства в дела Персия не только не привила к стабилизации 

внутриполитического положения в стране, но еще больше способствовала 

нарастанию в ней революционного хаоса, растянувшегося вплоть до декабря 

1911 г. В конечно итоге, России и Великобритании все равно пришлось 

вводить войска в страну для наведения порядка. Революция 1905–1911 гг. и 

британо–российское соглашение 1907 г. нанесли серьезный удар по 

престижу России в Персии и усилили влияние Великобритании. После 

завершения революции позиции сторонников сближения с Россией в 

Тегеране оказались сильно ослаблены.  

И.А.Зиновьев предлагал наиболее оптимальный план решения 

персидского вопроса. По его мнению, Россия могла выбрать марокканский 

вариант. Когда в результате восстания в Марокко, события в стране начали 

приобретать непредсказуемый характер, Франция объявила Марокко зоной 

своих исключительных прав
618

. Париж в результате смог добиться от великих 

держав признания этого дипломатического шага, несмотря на резкое 
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обострение германо–французских отношений. Таким же образом, несмотря 

на все риски, могла поступить и Россия применительно к Персии
619

.  

Действия Великобритании постоянно вызывали недоверие в Санкт–

Петербурге. В России подозревали Лондон в двойной игре, тем более в тот 

момент, когда Санкт–Петербург стремился не допустить Германию в 

Персию. Горячий сторонник британо–российского соглашения С.Д.Сазонов 

также признавал наличие в Лондоне мощной оппозиции компромиссу по 

Персии, группировавшиеся вокруг лорда Дж.Керзона
620

. Он отмечал 

непропорциональность раздела Персии. В результате Великобритания 

получила в качестве сферы влияния небольшой «треугольник», выбранный 

из стратегических соображений и имевший небольшой экономический 

потенциал
621

. Отрицательно к соглашению отнесся посланник 

Великобритании в Тегеране С.Спринг Райс. Он не считал, что соглашение 

1907 г. обезопасило Индию. Дипломат предлагал укреплять независимость 

Персии, только так можно было усилить позиции Великобритании  в 

регионе
622

. Дипломат подозревал, что от соглашения в большей степени 

выиграла Россия. Однако британская «Таймс», отражая мнение большей 

части правящей элиты, полностью поддержала соглашение 1907 г.
623

  

Лондон и Санкт–Петербург демонстрировали приверженность 

соглашению 1907 г. в Персии.  В апреле 1909 г. Россия совместно с 

Великобританией предпринимает военную акцию по наведению порядка в 

Персии
624

. Британское правительство дает согласие на занятие российскими 

войсками Табриза
625

. Российские части в рамках данной операции занимают 

Мешхед. Российская пресса поддержала эту акцию
626

. Несколько удивляет 
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624 История внешней политики России. Конец XIX - начало ХХ вв. (от русско-французского союза до 

октябрьской революции). Москва, 1997. С. 256-257. 

625 The Manchester Guardian. 19.01.1909. 

626 Биржевые ведомости. 10 апреля 1909; Голос Москвы. 11 апреля 1909; Речь 11 апреля 1909.  
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позиция либеральных изданий, первоначально, поддержавших революцию в 

Персии и призывавших к невмешательству во внутренние дела страны
627

.  

Британская стороны предпринимает меры по наведению порядка в южной 

части страны. В Лондоне критики правительства опасались, что решительные 

действия страны могут привести к росту антибританских настроений среди 

мусульман Персии и что эти настроения могли получить отклик среди 

мусульман Британской Индии
628

. Очевидно, всем становилась очевидной 

бесперспективность демократических перемен в Персии в начале ХХ в. В 

1911 г. Россия и Великобритания сорвали попытку получения германского 

кредита, предпринятую Тегераном
629

. 

Уже в это время проявляется разница в трактовках Лондоном и Санкт–

Петербургом соглашения 1907 г.
630

 В 1911 г. персидский вопрос переходит в 

критическую фазу, в Санкт–Петербурге были намерены покончить с 

затянувшейся анархией в Персии. По мнению Великобритании, российские 

консулы в Персии, не дожидаясь вступления российской армии, сами 

перешли в решительные действия. Так, Лондон подозревал, консула России в 

Мешхеде в поддержке контрреволюционных сил, обвиняя его в 

бомбардировке мечети в Мешхеде
631

. В конце 1911 г. ситуация в Мешхеде 

вновь накаляется. По решению Санкт–Петербурга в Хорасан направляются 

российские войска к большому раздражению Великобритании. Действия 

России в Восточной Персии вызывали тревогу у представителей британского 

предпринимательства. Манчестерская торговая палата обвиняла России в 

применении чрезмерной силы, что привело к спаду торговли в регионе, в 

результате чего пострадали ланкаширские текстильщики, так как в 

Восточной Персии упал спрос на их продукцию
632

. Э.Грей не был согласен с 

такой оценкой событий. Анархия, действительно, привела к дестабилизации 
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торговли в портах Персидского залива, торговые караваны подвергались 

нападению различных бандитских шаек, повреждались телеграфные линии и 

т.д. Но Россия к этому не была причастна. Лондон и Санкт–Петербург 

соблюдали совместные договоренности. Правительство Великобритании 

принимает решение о переброски 500 солдат из Бомбея в Шираз, Бушир и 

Исфахан для защиты интересов британских поданных
633

. Однако эффект от 

ввода британских войск был минимальным. Они сразу оказались заперты 

внутри крепостей в виду малочисленности.  

Россия требует компенсаций от Тегерана за ущерб российским 

поданным, причиненным в ходе беспорядков, в том числе в Хорасане. 

Британское правительство считало такие действия вполне обоснованными
634

. 

В феврале 1912 г. в городе вспыхнул антироссийский мятеж, который 

довольно легко был подавлен. В городе размешается 2800 российских 

солдат
635

.  

В 1913 г. британская оппозиция резко критиковала неэффективность 

действий России и Великобритании, в том числе в Восточной Персии. На ее 

взгляд, анархия в регионе не прекращалась, особенно в зоне Персидского 

залива, несмотря на присутствие британских войск, особую тревогу вызывала 

ситуации в Белуджистане
636

. Данное обстоятельство парализовало 

внешнеэкономическую деятельность, от чего, прежде всего, пострадала 

Британская Индия. Все это сопровождалось ростом антибританских 

настроений в регионе. Правительство, наоборот акцентировало внимание 

общественности на стабилизацию положения в Южной Персии
637

.  

Устремления Германии в Персии очень беспокоили Россию на всем 

протяжении начала ХХ в. С 1906 г. Берлин и Санкт–Петербург начинают 

трудные переговоры, Россия стремилась сохранить свои интересы в Северо–

Западной Персии, а Германия добиться ее согласия на строительство 
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Багдадской железной дороги с ее выхода через Ханекин к Персии. 

Компромисс достигается в 1911 г. России снимает возражения на 

строительство Багдадской железной дороги и ветки до Ханекина, добившись 

на то согласия Тегерана, а Германия признает особые интересы России в 

Северо–Западной Персии, отказываясь от получения там концессий
638

.  

 В 1912 г. в Санкт–Петербурге выходит анонимное исследование, где 

подводился пятилетний итог реализации на практике соглашения 1907 г. Его 

результаты для России оказались неутешительными. Экономические связи 

России с Персией стагнировали и даже сокращались. Так, в 1906–1907 гг. 

российский экспорт в страну достиг 44,4 млн. руб., в 1907–1908 гг. 38,2 млн. 

руб., в  1908–1909 гг. 35, 8 млн. руб., в 1909–1910 гг. 45,3 млн. руб., в 1911–

1912 гг. 43,9 млн. руб.
639

 В то время, как британский экспорт увеличился за 

это время с 26,4 млн. руб. до 37,9 млн. руб. Россия теряла авторитет в стране, 

о чем свидетельствовали факты нападения на дипломатических 

представителей России. Великобритания, наоборот, наращивала свою мощь, 

не церемонясь, применяя военную силу для защиты своих поданных, как это 

произошло в Бушире в 1909 г.
640

 Более того, она начала проявлять активность 

в нейтральной зоне и в российской зоне влияния. Все это, на взгляд, автора 

показывало банкротство политики России после заключения невыгодного 

соглашения с Лондоном в 1907 г.   

Таким образом, Восточная Персия становится зоной столкновения 

интересов России и Великобритании. Обе стороны рассматривали регион как 

возможный театр боевых действий в случае продвижение российской армии 

в сторону Британской Индии. Вероятность развития таких событий вполне 

допускали как в Санкт–Петербурге, так и в Лондоне. Россия и 

Великобритания ведут борьбу за влияние на местное население, и создают 

инфраструктуру для закрепления собственных позиций в регионе. Особое 

                                                           
638 Соглашение между Россией и Германией по персидским делам 6/19 августа 1911 г./ Сборник 

документов России с другими государствами (1856-1917).  Москва, 1952. С. 405-407. 

639 Персидский вопрос: Англо-русское соглашение, его основные принципы и цели и пятилетние итоги. 

Москва Скиф, 1912. С. 23.  

640 Там же. С. 35-36. 
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место в противостоянии Лондона и Санкт–Петербурга занимали их 

дипломатические представительства в Хорасане, Систане, Белуджистане и 

Кермане. Проекты строительства железных дорог в Восточной Персии и 

приграничных с ней районах Индии становится инструментам давления, 

оказываемые Великобританией и Россией друг на друга.   

Противоречивые оценки в России и Великобритании вызвало 

заключение англо–российского соглашения 1907 г. о разделе Персии на 

сферы влияния и политика Санкт–Петербурга в годы персидской революции 

1905–1911 гг. На взгляд скептиков компромисса он привел к снижению 

российского влияния в Персии и падению ее авторитет в глазах местного 

населения. В результате раздела Восточной Персии большая часть Хорасана 

и Йезда вошла в сферу влияния России, а восточные и центральные районы 

Кермана Великобритании, к ним добавились Белуджистан и Систан.  

 

 

 

2.3 Внешнеэкономические связи Восточной Персии с Россией и 

Великобританией 

 

 

 

Важнейшим фактором, определяющим интерес российской и 

британской общественности к Персии, являлся ее внешнеэкономический 

потенциал и перспективы развития внешней торговли России и 

Великобритании с ней. Экономическое проникновение в различные регионы 

мира в Европе рассматривается в качестве непременного условия для 

реализации собственных политических амбиций за рубежом. Восточная 

Персия не стала в этом плане исключением. Россия и Великобритания 

демонстрировали различные показатели своей внешнеэкономической 
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деятельности в регионе в зависимости от удаленности провинций от 

российско–персидской границы и их близости к Британской Индии.  

Поэтому европейские путешественники в последней трети XIX – 

начале ХХ вв. при посещении Восточной Персии стремились 

проанализировать включенность региона в мировые экономические связи.  

П.И.Огородников, находясь в различных городах Персии, рассматривал 

перспективы развития торговли России с этой страной. Он скрупулезно 

описывает экспортные и импортные товары, их стоимость, маршруты 

перевозки, предпочтения потребителей и т.д. Однажды он обнаружил товары, 

направляемые из Мешхеда в Москву. Сюда входили изразцы и посуда, 

сделанные хорасанскими мастерами. П.И.Огородников критиковал их за 

«грубую работу» и «грубейшие рисунки», включающие «безобразные 

женские головы» и другую «варварскую живопись». «И такая то дрянь 

понадобилась какому–то москвичу, зачем?», – отмечал путешественник
641

. 

Здесь примечательно, несколько обстоятельств. Во–первых, для экспорта 

посуды и изразцов мастера из Мешхеда в нарушение канонов ислама могли 

изображать людей и животных. Более того, они пытались угодить заказчику, 

изображая европейских женщин с буклями. Возможно, они предпринимали 

попытки копирования рисунков с европейской посуды. Во–вторых, 

пренебрежительное отношение россиянина к продукции местных 

ремесленников. В его представлениях, они отставали в мастерстве от 

европейских производителей. Кроме этого он не скупился на критику 

«низменного вкуса» москвичей.  

Одновременно П.И.Огородников стал очевидцем, проведения торговых 

сделок русскими купцами, которые, несмотря на наличие хорошего текстиля, 

несли в Персии большие убытки. Данная причина заключалась в специфике 

потребительских предпочтений у жителей страны по поводу цветовой гаммы 

и рисунка, изображенного на тканях
642

. Находясь в Персии и общаясь с 

                                                           
641 Огородников П.И. Очерки Персии. Санкт-Петербург, 1878. С. 157.  

642 Там же. С. 371. 
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купцами, в том числе с русскими, П.И.Огородников, отметил одну из 

особенностей ведения торговли в Персии, в том числе при доставке товаров в 

Хорасан. По дороге часть товара могла бесследно исчезнуть или прийти в 

негодность
643

. Условия перевозки грузов по бездорожью Персии, не 

выдерживали никакой критики. Более того, европейским купцам в Персии 

пытались сдать в аренду верблюдов и лошадей в два раза дороже. Опытные 

предприниматели легко сбивали цену, начинающие очень часто попадали 

впросак.  Это несло дополнительные риски для торговцев.  

В 80–е гг. XIX в. находясь в различных небольших городах Хорасана 

Н.А.Никольский констатировал вытеснение европейских товаров российской 

продукцией. Он отмечал главных конкурентов для россиян: французский 

сахар и текстиль. Французский сахар был хуже по качеству и стоил дороже. 

Единственным преимуществом в глазах местного населения являлась его 

небольшая расфасовка.  Российский ситец стоил дешевле и имел лучшее 

качество. Спрос на французский ситец держался на рынке за счет окраски 

ткани, так как французы специально разработали узор и окраску ситца с 

учетом запросов местного населения
644

.  

В конце XIX в. генерал А.Н.Куропаткин попытался детально 

проанализировать перспективы России в развитии экономических связей с 

Персией, в том числе с ее восточными провинциями. Он отводил огромную 

роль Хорасану в укреплении экономического влияния России в Восточной 

Персии. Подчинив в экономическом плане Хорасан, Санкт–Петербург 

расширял свою торговую экспансию в Кермане и Йезде. После Тавриза и 

Тегерана по объемам торговли с Россией уверенно на третье место выходит 

Мешхед. Это был быстро развивающийся рынок сбыта товаров из России за 

последние годы. Большое внимание генерал уделял на необходимость 

продвижения России дальше на юг Персии в целях распространения 

торговых операций с ее отдаленными районами. Задача минимум 
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644 Никольский А.М. О поездке в северо-восточную Персию и Закаспийскую область . Санкт-Петербург, 

1886. С. 41. 
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заключалась в поиске оптимальных путей сообщений с Йездом, 

представлявшим большой интерес для России
645

. Затем можно было 

поставить задачу по выходу к портам Персидского залива.  

Главным инструментом укрепления позиций России в регионе 

становится экспорт сахара, текстиля и керосина. В Мешхеде в 90–е гг. XIX в. 

российский сахар полностью вытеснил продукцию европейских конкурентов. 

С текстилем ситуация оказалась сложной. Местному население нравился 

ситец из России за его прочность и цветовую гамму, но покупало оно в 

основном британский ситец за его дешевизну и большую ширину
646

. Поэтому 

России не удалось вытеснить британские ткани из Мешхеда и Хорасана. 

Более того, они некоторое время через Мешхед поступали в Бухару, и там 

теснили позиции российских производителей. Только введение 5% 

таможенной пошлины позволило ограничить британский текстильный 

экспорт в Бухару.  

Анализирую свой опыт работы в Закаспийской области, 

А.Н.Куропаткин, кроме географической удаленности, выделял несколько 

причин, тормозивших российскую торговлю в Восточной Персии. Прежде 

всего, он отмечал организацию работы персидской таможни. На эту причину 

обращали внимание и другие европейские исследователи. По соглашению 

между Россией и Персией российские товары облагались 5% пошлиной, 

которая выплачивалась на границе. Однако на территории самой страны 

товары могли облагаться дополнительными таможенными сборами. Они 

могли доходить до 50%, и их размеры зависели от подарков, сделанных 

местным бюрократам и сотрудникам таможенной службы. Чтобы это не 

произошло, необходимо было получать от таможенной службы Персии 

специальный акт, но его выдача сопровождалась различными 

бюрократическими препонами, поэтому предприниматели даже не 

связывались с получение данного документа. В результате российские 

                                                           
645 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г./Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург, б.г. С.50. 
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товары облагались пошлинами в 10–15%, что сразу снижало их 

конкурентоспособность
647

. С данной проблемой сталкивались и британские 

предприниматели, их отчасти спасала анархия на восточных границах 

Персии и привилегии в портах Персидского залива.  

Оценщики товаров на таможнях Персии занимались самым настоящим 

произволом и коррупцией. Они сознательно завышали стоимость товара, 

чтобы получить более высокие таможенные сборы. Правовой нигилизм в 

Персии сказывался и на русской торговле в стране. Поэтому А.Н.Куропаткин 

призывал российских дипломатов брать пример с британцев, которые шли 

любые действия для защиты прав своих поданных, не боясь ни каких 

осложнений с правительством шаха
648

. В защиту своих предпринимателей 

выступал посол Великобритании в Тегеране, консулы и рядовой состав 

дипломатических представительств. В исключительных случаях они 

угрожали применением силы со стороны Британской империи. Угрозы были 

действенным способом разрешения конфликтных ситуаций. Однако был еще 

один метод – подкуп персидских официальных лиц, которые принимали 

решения в пользу британских торговцев, в том числе жителей Британской 

Индии.  

В этой связи генерал добивался назначения российского консула в 

Исфахане. В его введение должны были войти Йезд и Керман. Вскоре такое 

консульство создается, позже оно появляется в Кермане. А.Н.Куропаткин не 

понимал, почему Великобритания имела в Северной Персии и Хорасане – 

зоне исключительных прав России свои дипломатические представительства, 

а Россия не создавало такого рода учреждения на юге Персии, в том числе в 

портах Персидского залива
649

. Следует отметить, что в Великобритании 

также рассматривали увеличение численности своих дипломатических 

представительств в Восточной Персии в качестве важного фактора, 

                                                           
647 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г./Сведения о 
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способствующего усиления ее позиций в регионе
650

. Если иностранцы могли 

запастись гарантийными письмами от своих дипломатических 

представительств или центральных властей в Тегеране, то персидские купцы 

такой возможности не имели.   

Продвижение на восток и юг Персии А.Н.Куропаткин не представлял 

без решения еще одной важной задачи. Россия не имела обстоятельной 

информации о развитии экономики Персии, тем более в динамике. 

Имевшиеся отчеты не заслуживали особого доверия, так как они по 

содержанию скорее напоминали отчеты таможенной службы. В России 

приходилось использовать доклады французских и британских дипломатов, 

что не могло решить задачу кардинальным образом. Он проанализировал 

деятельность дипломатических миссий России в Тегеране и Тавризе и их 

результаты оказались провальными. За пять лет они не предоставили ни 

одного вразумительного отчета о состоянии торговли в Персии. Поэтому он 

предлагал по линии министерства финансов учредить при дипломатических 

представительствах России торговых (коммерческих) агентов, которые будут 

заниматься только изучением состояния дел на персидском рынке
651

. Они 

будут не только изучать состояние рынка, но и активно защищать интересы 

российской торговли, в том числе перед лицом персидской бюрократии. 

Торговые агенты должны быть высококвалифицированными специалистами, 

получающими приличное жалование. Такие торговые агенты должны были 

появиться в дипломатических представительствах России в Тегеране, 

Тавризе и в Мешхеде. Один из них должен был взять под контроль 

Центральную Персию, а другой ее порты в Персидском заливе
652

. 

А.Н.Куропаткин предлагал организовать деятельность в Хорасане 

российского банка и обратить внимание на организацию торговли товарами 

из России в кредит. 
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Проблема борьбы с персидской бюрократией являлась актуальной 

задачей и для Великобритании. Британские поданные постоянно 

сталкивались с различными притеснениями. Уже в 1840 г. в парламенте 

Великобритании в отчете правительство говорилось о предпринимаемых 

мерах по обеспечению бесперебойной торговли между Британской Индией и 

Персией
653

. Они не в меньшей степени страдали от неисполнительности и 

своих персидских партнеров, которые постоянно нарушали условиях 

торговых контактов. Каждый раз британцам и индийцам приходилось за 

помощью обращаться в Тегеран. Поэтому предлагалось в дипломатических 

миссиях в Восточной Персии учредить должности специальных агентов, 

которые должны были защищать интересы британских предпринимателей
654

.  

Большим успехом британской дипломатии становится учреждение 

консульства в Бендер–Аббасе в 1901 г. Первые британские 

представительства в Восточной Персии появляются еще XVIII в. в Кермане и 

Бушире
655

.  

А.Н.Куропаткина волновало некоторое самоуспокоение российских 

властей и предпринимателей за стабильность своих позиций в Хорасане. 

Великобритания предпринимала усилия, чтобы укрепить свои экономические 

позиции в Хорасане и в Восточной Персии в целом
656

. Особенно его 

озадачила скупка британцами земель на востоке страны. Британцы строили 

телеграфные линии, осваивали порты Персии, предпринимали усилия по 

строительству шоссейных дорог для стимулирования собственного 

экспорта
657

. Отчасти такая линия поведения Санкт–Петербурга объяснялась 

действиями российских предпринимателей. Они в основном 

ориентировались на освоение огромного внутреннего рынка. Внешние 

рынки, в том числе персидский, для них играли второстепенную роль. В то 
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время, как Великобритания не могла нормально развиваться без 

продвижения на внешних рынках. Российские производители не соглашались 

на ту норму прибыли, которая вполне устраивала европейских 

производителей. Россияне, по мнению А.Н.Куропаткина, хотели сорвать 

«большой куш» с минимальными усилиями, что они могли успешно сделать 

только на внутреннем рынке
658

. Без изменения позиции российских 

производителей все усилия официальных властей обрекались на провал. 

Следует отметить, что постепенно такое понимание положения дел в России 

происходит. 

Российские предприниматели осознают важность Средней Азии и 

Восточной Персии как рынка сбыта товаров и получения столь необходимого 

им сырья. В частности, в 1892 г. учреждается Товарищество по развитию 

торговли и промышленности в этих регионах
659

. Инициатором его создания 

становится Л.С.Поляков, который стал одним из первых предпринимателей 

России, попытавшихся развернуть активную экономическую деятельность в 

Персии. В Тегеране он строит фабрику по производству спичек, но она не 

выдерживает конкуренции с производителями из Австро–Венгрии и 

Японии
660

. Товарищество потеряло почти 400 тыс. руб. После этого оно 

сосредоточилось на торговых операциях, открыв ряд оптовых складов, в том 

числе в Мешхеде и Себзеваре. Однако это начинание также не имело успеха, 

и Товарищество переходит только на импорт товаров из Персии, закрыв свои 

отделения в Хорасане. Пример Л.С.Полякова и его предшественников 

показывал сложность ведения бизнеса в Персии. Европейские представления 

об организации производства и торговли, зачастую здесь не срабатывали.  

Местные жители имели очень низкий уровень жизни и соответственно 

покупательной способности. Они не могли участвовать в товарно–денежных 

операциях, поэтому на рынке необходимые товары они приобретали 

                                                           
658 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г./Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург, б.г. С.57-58. 

659 Устав товарищества для торговли и промышленности в Персии и Средней Азии: утвержден 20 марта 

1892 года. Москва: Тип.-Лит. Ж. Шейбель, 1904. 36 с. 

660 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Ч.1. Санкт-Петербург, 1901. С. 74. 
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посредством их обмена на зерно и другую продукцию. В тоже время, 

Н.А.Зарудный приводил, и некоторые исключения из общего правила. Так, 

проезжая через таджикские селения в Хорасане, он обратил внимание на 

зажиточность местного населения и его довольно высокую по персидским 

меркам покупательную способность
661

. Жители этой части Персии нередко 

покупали импортные товары.  

П.М.Власов, находясь в северных районах Хорасана, обратил внимание 

еще на одно важное обстоятельство, мешавшее развитию торговли в регионе. 

Он выделяет низкий уровень потребительской культуры населения. Оно 

привыкло довольствоваться минимальных количеством благ. Даже в том, 

случае, когда оно имело деньги, в том числе от реализации скота и зерновых 

культур в Закаспийской области, хорасанцы их практически не тратили, 

приобретая только минимальный набор товаров (чай, сахар, пряности). Они 

отказывались от приобретения тканей и других товаров, считая это 

необдуманной тратой денег
662

.  

В конце XIX в. Хорасан становится главным потребителем российских 

товаров и их перевалочной базой для поставок в Керман и Йезд, откуда они 

потеснили британцев из–за нестабильности в Белуджистане. В виду 

отсутствия хорошо работающей таможенной службы в Персии, очень трудно 

привести точную статистику международной торговли Хорасана в 80–90–е 

гг. XIX в. В 1892 г. Россия ввезла в Хорасан мануфактуры на 548 тыс. 

туманов, а все остальные государства на 114 тыс. туманов, сахара на 205 тыс. 

и 2 тыс., посуды 63 тыс. и 11 тыс., металла и металлических изделий на 34 

тыс. и 15 тыс. туманов соответственно и т.д. Россия полностью 

контролировала рынок керосина Хорасана, ввезя продукции на 45 тыс. 

                                                           
661 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.27. 

662 Извлечения из отчета П.М.Власова о поездке 1892 г. по сев. окр. Хорасан с приложением /борник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып.LII. 

С. 6.  
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туманов, конкуренты полностью монополизировали ввоз чай на 80 тыс. 

туманов, где доминировала продукция из Британской Индии
663

.  

К.А.Баумгартен находясь в Кочане (Хорасан) отмечал господство 

российского экспорта в городе и в округе. Из импортных товаров не 

российского происхождения он нашел только спички из Австро–Венгрии и 

Швеции. Отмечая, что город находился рядом с границей России, 

К.А.Баумгартен удивлялся слабому ввозу персидских товаров в Россию.   В 

небольших объемах экспортировались шерсть, хлопок и сушеные фрукты. 

Торговля Кочана и Себзевара с Россией контролировалась фирмами 

армянских купцов Аконова и Тер–Микиртичева.  Они жаловались на низкий 

курс серебра, а поскольку персидские монеты были в основном серебряными, 

то торговцы из Персии теряли в торговле с Россией часть прибыли из–за 

снижения стоимости серебра. Еще одной проблемой становится 

невозможность полностью наполнить караваны российскими товарами, что 

также вело к потере прибыли
664

. Дж.Керзон подтверждал исключительную 

роль армянский купцов в развитии торговых связей Хорасана с Россией, 

особенно в экспорте персидских товаров
665

. Британские эксперты 

рассматривали возможность использования армянских купцов в своих 

интересах. 

В Великобритании уделяла пристальное внимание развитию торговых 

отношений с Восточной Персией и прежде всего в портах Персидского 

залива. Даже в Хорасане, где казалось положение дел Великобритании 

безнадежным, англичане стремились активизировать свои действия. Во 

время дебатов в парламенте Э.Перси отметил рост импорта товаров из 

Хорасана и главным образом в Британскую Индию, в чем она опередила 

                                                           
663 Томара М.Л. Экономическое положение Персии: Отчет чиновника особых поручениям Департамента 

торговли и мануфактур М.Л. Томара, командированного в 1893-94 гг. в Персию для исследования 

положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. С. 144. 

664 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С. 33. 

665 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.61.  
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Россию. Признавая важность экспорта, британские эксперты полагали что 

импорт «туземных товаров» является не менее, а может быть и более важным 

фактором расширения британского влияния в Северо–Восточной Персии
666

. 

Этот тезис с полным основанием можно было применить и к другим 

регионам мира.  

Путешествую по Хорасану, Дж.Керзон внимательно отслеживал 

состояние внешней торговли в данной провинции. И по его наблюдениям 

картина получалась не в пользу России, несмотря на благодушные 

настроения ее торговцев, военных и дипломатов. Если брать в расчет 

показатели веса/ объема и других характеристик товаров, то России 

господствовала. Однако если взять стоимость ввезенных в Хорасан товаров, 

то ситуация несколько приобретала другой характер. В 1888–1889 гг. Россия 

экспортировала в Хорасан товаров на 110400 фунтов (половина ввоза 

приходилась на хлопчатобумажные ткани), Великобритания и Британская 

Индия на 84 000 фунтов (из них 60800 фунтов приходилось на Британскую 

Индию), но к ним следует добавить 123714 фунтов стоимости чая, 

приобретаемого британскими и индийскими купцами в Китае и завозимого в 

Хорасан, в том числе для последующей продажи в Бухаре и Хиве
667

.  

Дж.Керзон признавал, что Россия имела важное преимущество в торговле с 

Северо–Восточной Персией в виде Закаспийской железной дороги. Поэтому 

Великобритания должна была сосредоточиться на поставках чая и продукции 

высокого качества, в том числе текстиля, чтобы удачно конкурировать с 

Россией в Хорасане. По данным Дж.Керзона Хорасан имел положительное 

сальдо в торговле с Россией. В 1888–1889 гг. из провинции экспортируется 

продукции на 111500 фунтов, в том числе хлопка на 43 000 фунтов, на 23 000 

фунтов бирюзы, на 22000 фунтов шерсти и т.д.
668

 Правда британский 

политик признавал, что часть продукции экспортируемой из Хорасана в 

                                                           
666 British interests in Persia/Hansard. 22.01.1902. Vol. 101. P. 594. 

667  Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Вып. LII. Санкт-Петербург, 1893. С.78. 

668  Там же. С.79. 
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Россию дальше транзитом шла в Западную Европу, в том числе бирюза и 

ковры. На втором месте по экспорту из Хорасана стояла Британская Индия 

(39 000 фунтов) и Афганистан (18300 фунтов)
669

.  

Дж.Керзон предлагал ряд мер, которые, по его мнению, могли 

способствовать расширению экономического присутствия Британской 

империи в Хорасане. Во–первых, учреждение должностей торговых консулов 

в Кермане и Йезде, которые должны были полностью сосредоточиться на 

удовлетворении нужд транзита британских товаров в Хорасан. Во–вторых, 

модернизировать дорогу из Кермана до Мешхеда и построить новую дорогу 

из Белуджистана, миную Афганистан через Систан к Мешхеду. В–третьих, 

заручиться поддержкой эмира Афганистана для обеспечения безопасного 

транзита товаров. В–четвертых, соединить персидский и индийский 

Белуджистан железной дорогой
670

.  

В начале ХХ в. внимание генерального консульства России в Мешхеде 

в лице его руководителя А.М.Добижа привлекла торговля текстилем в 

Хорасане, составлявшая значительную часть импорта Восточной Персии. В 

начале ХХ в. ежегодно общий объем продажи тканей в Мешхеде составлял 

около 3 – 3,5 млн. руб. в год
671

. Но в последние предвоенные годы он начал 

стремительно увеличиваться. Дипломат отмечал доминирование России на 

рынке текстиля Хорасана на протяжении многих лет. Близость к границам 

империи, проведение Закаспийской железной дороги обеспечивали 

господство российских текстильщиков в Хорасане. Перевозка европейских 

тканей через Трабзон, Табриз и Тегеран занимала от 3 до 10 месяцев и вела к 

большим транспортным издержкам в виду отсутствия хороших путей 

сообщения в стране.  

                                                           
669 Там же. С.80. 

670  Там же. С.80. 

671 Донесение Императорского Российского консула в Хорасане князя А.М.Дабижа. Торговля в Мешхеде 

мануфактурными товарами/ Донесение российских консульских представителей за границей по торгово-

промышленным делам. Министерство торговли и промышленности. Отдел торговли. Петроград, 1914. Вып. 

38. С.69. 
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Однако ситуация начинает меняться после разрешения пересылки через 

территорию России  почтовых посылок объемом до 12 фунтов по льготному 

тарифу. В результате с помощью данной коммуникации в Хорасан начинают 

поступать европейские товары, в том числе текстиль. Дипломат обратил 

внимание на тот факт, что льготный почтовый тариф, используемый 

европейцами, ставил в невыгодное положение российских производителей, 

тративших на доставку товара из Москвы в Мешхед более значительные 

суммы
672

. Главным препятствием для дальнейшего развития экспорта 

текстиля из России в Хорасан по–прежнему являлось отсутствие хорошей 

дороги между Асхабадом и Мешхедом
673

. В ее наличии были заинтересованы 

не только предприниматели, но и военное ведомство России, на случай 

захвата Хорасана.  

Накануне Первой мировой войны Н.П.Никольского, как нового 

консула в Мешхеде, прежде всего, интересовало состояние дел в торговле 

России с Хорасаном и соседними провинциями. В последние предвоенные 

месяцы он подготовил отчет по данному поводу. Дипломат выделял 

ключевые товары, составлявшие основу российского экспорта (керосин, чай, 

посуда, сахар, текстиль, спички, папиросы, металл и др.). Иногда на рынках 

Хорасана встречались экзотические для этих мест российские товары, 

включая швейные машинки, граммофоны и т.д. Одной из проблем 

российского экспорта являлся ввоз товаров сначала в Мешхед, а затем из 

столицы Хорасана они поступали в другие города провинции и в соседние 

регионы, что значительно повышало их цену
674

. Непосредственная доставка 

товаров потребителям удешевила бы их стоимость. Специфика торговли в 

Восточной Персии, как и в целом в стране заключалась в отсутствии 

                                                           
672 Там же.69. 

673 Маршрутные описания между Асхабадом и Мешхедом Г.Ш. полковника Ю.Д.Мельницкого/ Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1886. Вып. 

XXIII. С. 153.  

674 Донесение Императорского Российского консула в Мешхеде Н.П.Никольского. Административные, 

торгово-промышленные и экономические сведения по округу/ Донесение российских консульских 

представителей за границей по торгово-промышленным делам. Министерство торговли и промышленности. 

Отдел торговли. Петроград, 1915. Вып. 54. С.45. 
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специализированных лавок. Каждая лавка имела пестрый набор товаров, что 

следовало учитывать при организации торговли с Ближним Востоком.  

Хорасан мог предложить России и другим государствам шерсть, 

хлопок, шкуры, меха, ковры, сушеные фрукты, опиум. Главной статьей 

экспорта Хорасана являлся вывоз шкур и мехов (1,5 млн. руб. в год). Вторым 

по значению считался вывоз ковров (1 млн. руб.). Основными потребителями 

знаменитых хорасанских ковров являлись Стамбул и Вена.  Примерно на 1 

млн. руб. в год Хорасан экспортировал опиум. В последние годы 

наблюдалась положительная динамика экспорта из провинции шерсти. Ее 

качество Н.П.Никольский оценивал не очень высоко, замечая, что экспорт 

шерсти контролировали российские и германские фирмы
675

. В России шерсть 

в основном поставлялась в Лодзь, стоимостью в 70–100 тыс. руб. в год. 

Хлопок, несмотря на потенциальные возможности провинции, не составлял 

основу ее экспорта. В год из Хорасана вывозилось продукции примерно на 28 

тыс. руб., его качество значительно уступала бухарскому хлопку, что не 

могло не сказаться на его сбыте в России.  

В 1913 г. Россия ввезла в Мешхед текстиля на 3,5 млн. руб. Среди 

российских текстильщиков лидировали производители ситца из Москвы и 

Иваново–Вознесенска, экспортировавших продукции на 1,75 млн. руб. (50%).  

Европейские конкуренты России ввезли тканей на 4 млн. руб., существенно 

потеснив позиции российских экспортеров
676

. Они смогли составить России 

конкуренцию в поставках таких ценных видов тканей как сукно, бархат, 

трико, шелк. Данное обстоятельство настораживало российское генеральное 

консульство в Мешхеде.  

Йезд не являлся большим рынком сбыта, поскольку город окружала 

пустыня. Однако он играл важную роль в транзитной торговле. Так, 

например, в 1893 г. в Йезд поступило хлопчатобумажных тканей на 1 млн. 

                                                           
675 Там же. С.40. 

676 Донесение Императорского Российского консула в Хоросане князя А.М.Дабижа. Торговля в Мешхеде 

мануфактурными товарами/ Донесение российских консульских представителей за границей по торгово-

промышленным делам. Министерство торговли и промышленности. Отдел торговли. Петроград, 1914. Вып. 

38. С.70.  
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300 тыс. руб., из них для потребителей города и провинции предназначалось 

продукции на 900 тыс. руб.
677

 Товары из Бомбея поступали в Бендер–Аббас 

или из Хорасана и дальше распространялись по Восточной и Центральной 

Персии. В городе доминировали британские товары, включая мануфактуру и 

французский сахар. Русский сахар и текстиль только начинали поступать. В 

провинции в 90–е гг. XIX в. постепенно нарастал экспорт сахара из России 

при общем преобладании его ввоза из Марселя (рафинад) и Лондона 

(сахарный песок). Так, на рынке Наина из русских товаров господствовал 

сахар, производства фирмы графа Бобринского и Подольских заводов.   

В поставках текстиля в провинции доминировали британские и 

индийские производители.  Ситец в Йезде продавался российский и 

британский, а сукно исключительно из Великобритании. Импортная посуда 

поставлялась только из России и Великобритании, им конкуренцию 

составляла лишь продукция местных ремесленников, производивших ее на 

основе средневековых технологий, без использования машин. В 1898 г. 

экспорт посуды из России в провинцию достиг 5 тыс. туманов, а из 

Великобритании 4 тыс. туманов. В тоже время в ряде городов, таких как 

Наин российская продукция занимала монопольное положение
678

.  

Россия контролировала почти треть местного рынка продаж 

осветительных свечей. Однако больше половины рынка принадлежала 

Великобритания, сказывались высокое качество британской продукции и ее 

устойчивость в условиях жаркого климата Персии. Россия контролировала 

поставки в Йезд керосина и железа. Об успехах России в этом отдаленном 

регионе страны свидетельствовал тот факт, что если в 1898 г. на нее 

приходилось 5% всего экспорта, то в 1899 г. уже 10%
679

. Данная тенденция 

вызывала беспокойство в Великобритании, традиционно доминировавшей в 

торговле Йезда. Однако у нее отсутствовали реальные рычаги для 

                                                           
677 Томара М.Л. Экономическое положение Персии: Отчет чиновника особых поручениям Департамента 

торговли и мануфактур М.Л. Томара, командированного в 1893-94 гг. в Персию для исследования 

положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. С. 144. 

678 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.175. 

679 Там же. С.175. 
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ограничения российского экспорта в провинции. Купцы из Йезда играли 

большую роль в осуществлении ввоза в российский Туркестан и 

Закаспийскую область индийского и китайского чая
680

. В этом они 

значительно преуспели, опередив своих конкурентов.  

Среди проблем развития торговли Йезда с Россией, его купцы 

выделяли удаленность провинции от российской границы, отсутствие 

хороших путей сообщения, развитие бандитизма, отсутствие в регионе 

представительств российских банков, без которых было невозможно быстро 

и эффективно осуществлять финансовые операции.   

П.А.Риттих описывая проблемы организации российской торговли, 

отмечал и наличие так называемого личностного фактора. В Йезде проживал 

известный в городе купец, кстати, бабид, Хаджи–Тагир, человек честный, 

гостеприимный и сделавший много для развития экономических связей 

Йезда с Россией. По его мнению, в каждом крупном городе Персии можно 

было найти такого человека, способного на первых порах, взять на себя 

инициативу по внедрению российских товаров в регион
681

.  

В Керман в больших объемах завозились текстиль, посуда, чай, 

керосин, индиго, пряности, металлы и сахар. Продукция в Керман поступала 

через порт Бендер–Аббас, часть ее транзитом шла в Йезд, Систан и Хорасан. 

Экспорт продукции в Керман полностью контролировала Британская 

империя. В 1897 г. весь экспорт в Керман достиг 381,5 тыс. фунтов, их них 

283,8 тыс. фунтов приходилась на Британскую Индию и еще 64,5 тыс. 

фунтов на Великобританию. Успехи России в этом плане выглядели 

довольно скромно, хотя отмечался некоторый прогресс, наметившийся в 

поседение годы. Так, в Кермане появилось два магазина, 

специализировавшихся на продаже российских товаров. Они быстро 

находили покупателя, не уступая по качеству и цене продукции других 

                                                           
680 Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Поездка по 

Восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое 

исследование). Санкт-Петербург, 1896. Вып. LXIII. С.40. 

681 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Ч.1. Санкт-Петербург, 1901. С.81. 
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экспортеров. П.А.Риттих отмечал, дороговизну российского чая, что не 

могло отрицательно сказаться на его сбыте в провинции, хотя такие попытки 

предпринимались неоднократно
682

. Чай из Британской Индии полностью 

господствовал в провинции. Находясь в Баме, П.А.Риттих отметил 

доминирование на рынке региона российской посуды фабрики Кузнецова и 

неплохой сбыт ситца из России, несмотря на то, что он был дороже 

британского.  

Большое место в экспорте иностранных товаров в Керман занимал ввоз 

пряжи и текстильной продукции. Здесь доминировали Британская Индия и 

Великобритания. Особенно спросом пользовались некрашеные ткани 

манчестерской фирмы «Dewhurst». В 1906 г. фирма Рабенека поставила в 

Керман в качестве эксперимента 12 кип российской пряжи. Она получила 

неплохие отзывы местных потребителей. Однако фирма сильно завысила 

стоимость своей продукции, поэтому она 1,5 раза была дороже продукции из 

Британской Индии
683

. На рынке Кермана эпизодически встречался ситец из 

России, и его быстро раскупали представители местного «среднего класса», 

особенно крестьяне, поскольку российская продукция отличалась 

прочностью и стойкостью красок, хотя британская продукция была дешевле 

и шире. В 1905 г. Керман посетил представитель фирмы Карла Шейблера из 

Лодзи, и он сразу получил заказов на 35 тыс. руб. Продукцию поставили с 

задержкой из–за забастовок в Лодзи. Прибытие больших партий российской 

продукции обвалила местный рынок, и привело к падению цен на ситец как 

российский, так и британский. Поэтому А.Адамов призывал российских 

предпринимателей открыть в Кермане справочное бюро, которое собирало 

всю информацию о потребностях местных потребителей и состоянии дел на 

рынке.  

На удалении от центра провинции, российские товары встречались все 

реже. В Багу–Келят находилось 6 лавок, принадлежавших индусам, 

                                                           
682 Там же. С.211. 

683 Адамов А. Керманская область (донесение консула в Кермане) / Сборник консульских донесений за 

1908 г. Санкт-Петербург, 1908. Вып. II. С. 328. 
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подданным Британской Индии, кстати, не одной лавки, которой бы владел 

местный житель, в селении не было. Подавляющая часть продукции имела 

германское, австро–венгерское, французское (сахар) и японское (папиросы, 

спички, ситец, шелк) происхождение. Британских товаров было не много, 

включая чай и спиртные напитки (виски, джин и «отвратительный» коньяк). 

Из российских товаров имелись два самовара и керосин, и Баку
684

. В 

отдаленном Хабесском оазисе в начале ХХ в. получил распространение ситец 

московских текстильных фабрик, что показывало возможности 

проникновения российской продукции в Кермане
685

.  

В Белуджистане наблюдался большой спрос в этой удаленной от 

России провинции на фаянсовую и стеклянную посуду фирмы Кузнецовых и 

Гарднера
686

. Следует отметить, что данная фирма достигла больших успехов 

в завозе своей продукции в отдаленные районы Восточной Персии.  

Все путешественники констатировали господство Британской империи 

на рынке Белуджистана. В частности, находясь в порту Чехбехар 

Н.А.Зарудный, внимательно анализирует структура экспорта и импорта, 

отмечая поставки из России только керосина и товаров других государств 

(Германия, Австро–Венгрия, Великобритания, Франция, Италия, США, 

Индия, Япония и Египет). Успехи России на фоне конкурентов выглядели 

скромно. Экспорт из Белуджистана в Россию практически отсутствовал. Из 

региона в основном вывозила хлопок, финики, зерновые культуры, скот, 

продукцию животноводства и т.д.  

В исследовании внешней торговли Чехбехара ученого заинтересовало 

несколько моментов. Первый – это довольно значительный сбыт в порту, а 

через него и в центральных районах Восточной Персии спиртных напитков, 

как крепких, так и вина из США, Великобритании и Франции. Зачастую 

данная продукция отличалась низким качеством, поэтому на нее 

                                                           
684 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.225. 

685 АВПРИ. Ф. 344. Консульство в Кермане. Оп. 612. Д. 10. Л. 35. 
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автоматически снижалась стоимость. Местное население, как уже 

отмечалось, при выборе товара в виду своей бедности главным образом 

ориентировалось не на качество, а на низкую цену. Ислам не стал преградой 

для потребления жителями Систана и Белуджистана спиртных напитков, 

правда, делалось все это без особой огласки
687

. Второй – в порту действовал 

запрет на продажу стрелкового оружия, но он всюду нарушался. Оружие 

поступало контрабандным путем из Карачи, Маската, в основном оно было 

бельгийского производства. Третий – в Белуджистане существовал большой 

спрос на обувь, а европейские производители не как не могли отреагировать 

на это обстоятельство и удовлетворить растущий спрос.  

В Ширазе и в целом в провинции Фарс российские товары 

отсутствовали за исключением керосина.  Значительная часть товаров, 

поступавших в Шираз шла транзитом из Бушира в Исфахан, Тегеран и 

частично в Йезд и Восточную Персию. 

Большую часть российского текстиля персидские купцы приобретали 

на Нижегородской ярмарке в необходимом им объеме с распределением 

поставок в течении года. Они не пользовались услугами комиссионеров и 

посредников, предпочитая самостоятельно приезжать на ярмарку. 

Продукцию персидские купцы приобретали, рассчитываясь наличными 

средствами или в кредит. В случае получения товара в кредит все равно 

вносился определенный задаток. Кредиты персидским купцам выдавал 

«Учетно–ссудный банк Персии».  

Следует отметить, что российские предприниматели долгое время 

игнорировали важную специфическую черту ведения торговых операций в 

странах Ближнего Востока. Большая ее часть осуществлялась в кредит. В 

начале данное обстоятельство осознали европейские государства, 

предоставляя свою продукцию персидским купцам в кредит. После чего этот 

опыт перенимает Россия. Министр финансов России С.Ю.Витте, понимая 

                                                           
687 Зарудный Н.А. Третья экспедиция по Восточной Персии (Хоросан, Сеистан и Персидский 

Белуджистан): 1900-1901 гг. Петроград, 1916. С.248. 
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необходимость активного экономического проникновения России в Персию, 

создает в 1894 г. банк для осуществления финансовых операций в Персии
688

. 

В 1902 г. он реорганизуется в «Учетно–ссудный банк Персии». Как уже 

отмечалось в Мешхеде открывается одно из его представительств
689

. Важное 

значение имело открытие отделений банка в Закаспийской области 

непосредственно у границ с Персией в Асхабаде и Мерве.  

В 1904 г. банк обсуждает возможность назначения торгового агента из 

персов в Одессу, что должно было способствовать дальнейшему расширению 

экономического сотрудничества России с Персией. Однако от этой идеи 

сразу отказались. В Одессе работали посредники, поэтому логичней было 

иметь агентов в Киеве, где производился, востребованный в Персии сахар и в 

Москве и Лодзи по ближе к основным центрам текстильного производства
690

. 

В итоге дискуссии признается целесообразность расширения сети 

коммивояжеров, представлявших российские товары непосредственно в 

портах Персидского залива и в Хорасане.  

Из Нижнего Новгорода продукция по Волге во время навигации 

поставлялась в Астрахань, далее в Красноводск, Асхабад и Мерв, а оттуда 

через границу в Мешхед. В Асхабаде и Мерве имелись склады, куда 

перевозились товары Пароходным обществом «Кавказ и Меркурий»
691

. Когда 

Волга замерзала, по железной дороге продукция поступала в Порт–Петровск 

и далее уже по отмеченному маршруту. Очень часто персидские купцы, 

чтобы сократить издержки во время поездки в Нижний Новгород или 

Москву, приобретали товары для продажи в России (шкуры, шерсть, 

сухофрукты, хлопок и др.).  
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В Мешхеде персидские купцы продавали российский текстиль по цене 

значительно выше нижегородских цен, чтобы покрыть транспортные 

расходы и таможенные издержки. По уже сложившейся практике, 

значительная часть продукции продавалась в розницу в кредит. Местные 

купцы перекупали товар, развозя его по удаленным районам Хорасана и за 

его пределы.  

Генеральное консульство в Мешхеде предложило несколько способов 

увеличения экспорта российского текстиля в Хорасан.  Первый – запрет 

пересылки иностранных товаров с помощью почтового сообщения. Второй – 

постройка шоссе между Асхабадом и Мешхедом. Третий – строительство 

между этими городами железной дороги. Четвертый – надежная упаковка 

грузов, поступавших из России в Персию
692

.  

На рубеже XIX–XX вв. наблюдаются новые веяния в организации 

экспорта товаров в Персию, связанную с деятельностью европейских 

торговых домов в стране, контролировавших значительную часть экспорта. В 

конце XIX в. пальма первенства в этой деятельности принадлежала 

торговому дому «I.C.Hotz and Son» и торговому дому Циглера. Торговый дом 

«I.C.Hotz and Son» в основном принадлежал голландцам, но его офис 

находился в Лондоне, поэтому компания получила покровительство 

правительства Великобритании. Компания имел представительства в 

Мешхеде, Ширазе, Бендер–Бушире, Бендер–Аббасе, Йезде, Султанабаде, 

контролируя частично торговлю и с Закаспийской областью. Она 

контролировала поставки британских и голландских хлопчатобумажных 

тканей, чая из Явы, а также вывоз из страны ковров и опиума. Компании 

начинала развивать сотрудничество с московскими производителями 
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хлопчатобумажных тканей
693

. Торговый дом Циглера в Восточной Персии 

имел представительства в Мешхеде и Султанабаде. По мере приближения к 

портам Персидского залива количество европейских фирм, непосредственно 

действовавших в городах Персии, увеличивалось. Так, они почти 

отсутствовали в Исфахане, и активно действуя в Ширазе
694

. 

Большой потенциал для развития торговли России с Восточной 

Персией имелся у портов Персидского залива, которые активно использовали 

другие государства. До конца XIX в. основная часть европейских товаров в 

Персию поступала через турецкий Трабзон. Но, с конца XIX в. ситуация 

начинает радикально меняться с расширением международной торговли в 

портах Персидского залива.  

В тоже время и здесь происходят неоднозначные процессы, связанные 

с политическими и экономическими изменениями в Восточной Персии. 

Захват Россией Средней Азии, напрямую сказался на падении объемов 

перевозок через Бендер–Аббас. Долгое время этот порт являлся морскими 

воротами Восточной Персии. Через него поступали импортные товары для 

Белуджистана, Кермана, Йезда, Средней Азии, но главным их потребителем 

оставался Хорасан. Из Мешхеда в порт поступала основная масса товаров, 

предназначенных для экспорта. Экономическое благосостояние порта 

зависело от Хорасана. Выход России к границам Хорасана привел к 

увеличению поставок товаров через Закаспийскую область. Данный факт 

самым негативным образом, сказался на объемах грузоперевозок через 

Бендер–Аббас
695

. К тому же здесь свою роль сыграли еще два обстоятельства. 

Порт имел не очень удобную гавань для развития международной торговли и 
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к нему не подходили удобные подъездные пути
696

. Более того, он не раз 

подвергался нападениям со стороны соседних племен белуджей. Последний 

раз они блокировали порт в 1898 г. и на время прекратили любую перевозку 

грузов. Следует отметить, что европейские товары не попадали в порты 

Персидского залива непосредственно. Они свозились в Бомбей, где имелись 

огромные оптовые склады, а дальше они поставлялись в порты Персии и 

других государств.  

Бендер–Аббас, как и другие порты Персидского залива находился 

фактически под полным контролем британцев. В июне 1904 г. в город 

прибывает первый российский пароход «Трувор», что вызвало большой 

ажиотаж у местного населения
697

. Он пришел в не сезон. Однако весь, 

привезенный товар был распродан, прибыль составила 40 тыс. руб., а обратно 

судно ушло заполненное грузом и пассажирами. Такой ажиотаж был вызван 

удобством и комфортом путешествия на нем, и доброжелательным 

отношением команды к поданным Персии. Они не раз жаловались на 

хамское поведение британских экипажей
698

. Кстати, британцы хотели сорвать 

прибытие «Трувора» в Бендер–Аббас, распространяя слухи о прибытии в 

залив двух японских крейсеров для захвата парохода и вспышке на его борту 

эпидемии холеры.  

Прибытие «Трувора» совпало с нахождением в Бендер–Аббасе 

русского горного инженера А.А.Матисена. Он встретился с представителями 

персидского купечества. Они подтвердили намерение развивать 

сотрудничество с Россией. Более того они обратились с соответствующим 

письмом в российское консульство в Бушире, не получив ответа.  Местные 

купцы были заинтересованы в поставках из России сахара, мануфактуры, 

посуды, керосина и не через Бомбей, а напрямую. Взамен направляя ковры, 

финики, кальянный табак. А.А.Матисен такое стремление к развитию 

сотрудничества с Россией во многом объяснял опасениями персов, что вслед 
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за экономической экспансией последует захват региона Британской 

империей
699

. Для того, чтобы отстоять экономическую и политическую 

независимость персидские купцы стремились к диверсификации 

внешнеэкономических связей, к развитию конкуренции между европейскими 

государствами в портах Персидского залива.  

В разговоре с россиянином персы выделяли тонкости британской 

политике в регионе, чтобы не привлекать лишнее внимание, для реализации 

своей политики они использовали индусов. Персы в разговоре с 

А.А.Матисеном подчеркивали неприязнь к англичанам
700

. Инженер отметил, 

что в городе он увидел три российских флага, вывешенных местными 

жителями и один британский и то на окраине. Персы подчеркивали полную 

поддержку экономического и военного присутствия России в Персидском 

заливе. Персидские купцы изъявляли желание развивать связи с Россией, но 

не знали, как это можно осуществить на практике. А.А.Матисен 

подчеркивал, что Россия должна действовать в данном отношении 

оперативно, так как ее быстро могут заменить Франция и Германия, не 

скрывавшие желания расширить сферу влияния в заливе
701

. А.А.Матесен 

призывал срочно организовать регулярное сообщение Одессы с портами 

Персидского залива. На этом настаивал «Учетно–ссудный банк Персии»
702

. В 

противном случае Россия не сможет расширить свое влияние в регионе. В 

1903 г. Российское общество пароходства и торговли организовало 

регулярные рейсы в Бендер–Аббас, Бушир и Бендер–Ленге. В этих портах 

появляются представители РОПиТ. Правительство России ежегодно 

выделяло обществу субсидию в 200 тыс. руб. Великобритания очень 

ревностно относилось к успехам России в регионе
703

. В британском 
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парламенте в этих действиях России усмотрели стремление расширить 

собственное экономическое и военное присутствие в Персидском заливе
704

.  

Развитие порта в Бендер–Ленге, также потенциально имевшего 

большую роль для экономики Восточной Персии, в полной мере себя не 

оправдало. Отсутствие хороших коммуникаций с материковой частью 

Персии и соседство с белуджами не давали возможности для дальнейшего 

развития. Поэтому он использовался в основном в качестве транзитного 

порта.  Настоящими морскими воротами Персии становится Бендер–Бушир 

(Бушир). В 1893 г. через порт Бедер–Бушира прошло товаров на 1, 488 млн. 

фунтов стерлингов. Для сравнения через Бендер–Ленге на 1,366 млн. фунтов, 

Бендер–Аббас на 633 тыс. фунтов
705

.  

Накануне Первой мировой войны порт Бендер–Бушир оставался 

морскими воротами на юге Персии. Порт имел большое стратегическое и 

экономическое значение в зоне Персидского залива. Часть товаров, 

поступавших в порт, оставалась в городе и округе, но большая их часть шла 

транзитом в Восточную и Центральную Персию. В городе располагалось 

российское вице–консульство, отслеживавшее развитие ситуации в бассейне 

Персидского залива, включая состояние дел в международной торговле.  

Политическое и экономическое присутствие России в данном регионе 

было крайне незначительным, здесь полностью доминировала 

Великобритания. Еще в 1763 г. Британская Ост–Индская компания основала 

в порту собственный «Перевалочный пункт». В ходе англо–персидской 

войны в 1856 г. порт был временно оккупирован британскими войсками. В 

1891 г., находясь в городе, Дж.Керзон с удовольствием отмечал 

доминирование британцев в Бушире, как в других портах Персидского 

залива. В бухте стояли в основном британские суда, на рынке господствовали 

товары из Британской Индии и Великобритании, индийская рупия 
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принималась местными купцами даже охотнее, чем местная персидская 

монета (кран). В городе с большим энтузиазмом отмечали юбилей королевы 

Виктории, вызвавший большое воодушевление среди местного населения
706

. 

Дж.Керзон обратил внимание на выправку индийских солдат и их опрятный 

вид во время празднования юбилея, что контрастировало с неопрятным 

видом солдат местного губернатора. В тоже время британцы не были 

довольны состоянием путей сообщения от портов Персидского залива вглубь 

территории страны
707

.  

В 1913 г. вице–консульство в городе возглавил Д.Д.Беляев, опытный 

дипломат, хорошо знавший Персию. С 1906 г. он возглавлял консульство в 

Кермане, в 1908–1909 гг. консульство в Джедде (Аравия), с 1910 г. являлся 

секретарем генерального консульства в Тегеране, с 1912 г. работал в 

консульстве в Эрзеруме. Он уделял первостепенное внимание развитию 

внешней торговли Бендер–Бушира с Россией. Призывая правительство и 

купцов уделить этому региону больше внимания.  

Через Бендер–Бушир Россия поставляла керосин, самовары, чай, 

чайную посуду, сахар и древесину. Вице–консул сетовал, что в регионе 

существовал большой спрос на текстильную продукцию, но Россия не могла 

добиться продвижения своей продукции. По мнению дипломата, первые 

успехи в этом направлении Россия достигает в 1904–1905 гг., когда крупные 

партии российского текстиля поступают в Бендер–Бушир. Однако 

последовавшая первая русская революция самым негативным образом 

сказалась на экспорте продукции из России на юг Персии. Забастовки и 

дезорганизация экономики страны привели к росту цен на российский 

текстиль и снижению его конкурентоспособности
708

.  
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Д.Д.Беляев среди причин неблагоприятного положения дел с 

реализацией российского текстиля выделял факт недобросовестной 

конкуренции со стороны британских предпринимателей. Когда они заметили 

рост спроса на ситец из Москвы и Лодзи, они сразу стали выпускать ситец 

такой же расцветки, как у россиян. Но их продукция оказалась значительно 

хуже по качеству, не выдерживая, никакой критики в сравнении с текстилем 

из России. Однако она имела одно важное преимущество, с чем постоянно 

сталкивались российские производители – низкая стоимость товара. 

Дипломат вслед за российскими путешественниками подтверждал мысль о 

том, что жители Персии в основном ориентировались не на качество, а на 

стоимость товара, поскольку они имели низкий уровень доходов
709

. В 

результате спрос на продукцию из России практически полностью исчезает, 

поездки коммивояжеров, представлявших ее местным купцам, прекратились. 

Представительства московских и лодзинских фирм в Ширазе – 

экономическом центре юга Персии закрылись. Вице–консул видел 

дальнейшие перспективы для появления российского текстиля в регионе в 

его удешевлении, в том числе за счет снижения качества. В целом это была 

объективная оценка состояния дел на персидском рынке текстиля.  

Россия традиционно доминировала в поставках керосина в Персию, 

значительно опережая своих конкурентов. В Бендер–Бушире ситуация 

развивалась несколько иначе. Российским производителям было сложно 

конкурировать с США и Великобританией в поставках керосина в зоне 

Персидского залива. Правда, у российской продукции при более высокой 

цене имелось большое преимущество в виде качества продукции, что 

вызвало значительный потребительский спрос на него на юге Персии. На 

керосине местное население стремилось не экономить, так как от его 

качества зависело количество сжигаемого топлива и его эффективность.  

В начале ХХ в., по мнению Д.Д.Беляева, российские поставщики 

керосина столкнулись с большими проблемами. Первая русская революция 
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нанесла колоссальный удар по нефтяной промышленности Баку. Многие 

промыслы оказались разрушены, значительный ущерб наносится 

нефтеперерабатывающим заводом и другой инфраструктуре, когда Баку стал 

объектом межнациональных столкновений
710

.  До начала Первой мировой 

войны Бакинский нефтедобывающий район не восстановил свое былое 

значение, так как его постоянно сотрясали забастовки и другие неурядицы. 

Другим отрицательным фактором, на взгляд вице–консула, явились 

монопольные соглашения между российскими нефтепромышленниками, 

приведшие к росту цен на керосин
711

. Это позволяло им получать огромные 

прибыли без изменений в технологической базе
712

. Провалами в нефтяной 

промышленности России быстро воспользовались ее конкуренты. Поставки 

керосина в зоне Персидского залива резко увеличивает «Стандарт Ойл» и 

недавно созданная «Англо–Персидская нефтяная компания»
713

, построившая 

собственный нефтеперерабатывающий завод в Абадане
714

. С 1912 г. 

компания начинает поставлять нефтепродукты в Персию и в другие регионы 

мира. Нефть на завод по нефтепроводу поступала из Ирака. Правда, 

себестоимость производства керосина в Абадане оставалась высокой, а его 

качество уступала не только российской, но и американской продукции.  

Внимание вице–консула, привлекла деятельность «Стандарт Ойл», 

которая поставила перед собой задачу не только вытеснения российских 

производителей из портов Персидского залива, но и англо–персидской 

компанию. «Стандарт Ойл» увеличил поток своего керосина, заполнив им 

регион, предоставив местным продавцам возможность для проведения 
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демпинговой политики, даже в ущерб компании с целью разорения 

конкурентов, торгующих российским и англо–персидским керосином
715

. 

Однако, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, производители из 

России сохранили под своим контролем довольно значительную часть рынка 

керосина в Бендер–Бушире. Удар американцев выдержала и англо–

персидская компания, расширяя ареал своей деятельности.  

Д.Д.Беляев стремился выделить факторы, способные увеличить поток 

российского керосина на рынок Восточной Персии чрез порты Персидского 

залива. Для этого следовало сосредоточить всю перевозку керосина в руках 

одной судоходной компании. Она должна была предоставить низкие тарифы 

на перевозку продукции, чтобы снизить цену на керосин в портах 

Персидского залива, а это можно было сделать только при оказании помощи 

компании со стороны государства.  В качестве такой компании, по мнению 

дипломата, могло выступить «Российское общество пароходства и 

торговли»
716

. В таких условиях Россия могла конкурировать с США и 

«Англо–Персидской нефтяной компанией», перспективы, деятельности 

которой вице–консул оценивал довольно пессимистично и в чем он ошибся.  

Большим спросом накануне Первой мировой войны в Восточной 

Персии пользовалась посуда в основном чайная из стекла, фаянса и фарфора, 

произведенная в России. Через Бендер–Бушир часть продукции поступала 

даже в Ирак. Главным преимуществом российской посуды являлась ее 

огнеупорность, в чем поставщики из Западной Европы не преуспели.  К тому 

же Россия оказала большое влияние на становление в Персии культуры 

чаепития, что отразилось в поставках посуды для осуществления данной 

церемонии. В Персии большим спросом начинают пользоваться самовары. С 

каждым годом поставки самоваров из России в Восточную Персию 

увеличивались. Вице–консул уделял данному аспекту большое внимание. 

После прекращения в Персии анархии, вызванной революцией, страна 
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постепенно возвращалась к нормальной жизни. Если пока самовары 

приобретали в основном состоятельные жители Персии, то по мере роста 

уровня жизни, продукция из России могла расширить число потребителей
717

.  

В поставках других товаров в порт Россия имела неоднозначные 

результаты. Одной из крупнейших статей персидского импорта являлись 

поставки в страну сахара. Россия в отличие от успеха в Северной Персии 

имела здесь скромные результаты. Причин данного явления, на взгляд вице–

консула, было несколько. Во–первых, в Восточной Персии и Месопотамии не 

пользовался спросом сахар–рафинад. В регионе, главным образом, 

потребители проявляли интерес к сахару–песку, имевшему крупные 

кристаллы, а в России сахарный песок имел небольшие кристаллы. Поэтому 

для расширения экспорта требовалось учесть данные вкусовые запросы 

местного населения. Во–вторых, Россия находилась на большом удалении от 

Южной Персии, в то время как французские и индийские производители 

разместили оптовые склады в Бомбее, где действовала крупнейшая в Азии 

сахарная биржа. В–третьих, местные купцы сталкивались с большими 

проблемами в проведении расчетов с производителями из России, поскольку 

в Бендер–Бушире отсутствовали представительства российских банков
718

.  

Кроме отмеченных традиционных статей экспорта из России в порты 

Персидского залива, дипломат выделял положительную динамику в возе 

новых товаров, наблюдавшуюся в последние годы. Россия начала поставлять 

доски и брусья, часть их шла в Басру для производства ящиков для упаковки 

фиников. Некоторые успехи отмечаются в поставках муки, вермишели и 

макарон.  
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В завозе муки в порты Персидского залива доминировала Британская 

Индия. Российская мука поставлялась в регион, но от сырого климата она 

быстро портилась и теряла свои вкусовые качества, хотя изначально она 

была более качественной в сравнении с индийской продукцией. Консул 

обращал внимание на исследования, проведенные в Одессе, в результате чего 

выяснилось, что в индийскую муку добавлялись некоторые другие зерновые 

культуры, что делала ее более стойкой к капризам природы
719

. Если в России 

освоили бы такой метод изготовления муки то она, непременно, по мнению 

вице–консула, пользовалась большим спросом в регионе. Первые партии 

вермишели и макарон, привезенные в Бендер–Бушир, быстро нашли 

покупателей, в том числе в Бахрейне, Кувейте и Дубае. Для расширения 

успеха данного вида российского экспорта следовало организовать прямые 

поставки продукции в другие порты Персидского залива, минуя 

промежуточную перегрузку в Бендер–Бушире.  

Регионы, примыкавшие к Персидскому заливу, имели огромные запасы 

продовольствия и сырья, востребованные в России, хотя их экспорт 

оставался на минимальном уровне. Небольшая часть хлопка и шкур 

поставлялась в Россию сухопутным путем или с перезарузкой в Бендер–

Бушире на германские суда. Существовавшая таможенная система в России 

стала, по мнению вице–консула, большим тормозом на пути перевозки 

товаров морским путем, так как пошлины на сухопутных границах страны с 

Персией оказались ниже, чем пошлины, уплачиваемые в порту Одессы. В 

результате Россия получала финики из Центральной Персии, вместо того, 

чтобы потреблять высококачественные финики, произведенные на юге 

Персии и Ирака и поставляемые почти во  все ведущие государства мира.  

Поэтому Д.Д.Беляев призывал правительство страны и деловые круги 

более тщательно изучать рынок стран бассейна Персидского залива, 

проявлять больше гибкости и предприимчивости. Вице–консул 
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констатировал грубые просчеты в организации внешнеэкономической 

деятельности со стороны государства
720

. Бюрократический аппарат не 

поспевал за быстрыми изменениями конъюнктуры на внешних рынках, он не 

понимал специфику развития того или иного региона мира.  

Традиционно все российские путешественники в качестве одной из 

главных проблем в развитии внешней торговли России с Восточной Персией 

выделяли неразвитость транспортной инфраструктуры на территории 

Персии. До прихода россиян в Закаспийский край, между Асхабадом и 

Мешхедом не было никакой транспортной артерии редкие караваны и 

путники постоянно подвергались риску нападения туркмен
721

. Имевшаяся 

грунтовая дорога не выдерживала, никакой критики, ее состояние не 

позволяло осуществлять бесперебойную перевозку грузов и пассажиров. 

Ухабы и ямы приводили к гибели лошадей, поломке транспортных средств, 

порче товара. Во время перевозки грузов из Асхабада в Мешхед российские 

и персидские предприниматели несли колоссальные убытки, в конечном 

итоге, сказывавшиеся на качестве продукции и ее стоимости.   

Безобразное состояние дороги от Мешхеда до российской границы, 

постоянно являлось предметом переговоров двух сторон
722

. Периодически 

проводились работы по ее улучшению. Но через некоторое время дорога 

вновь приходила в негодность. При этом с российской стороны дорога в 

целом находилась в лучшем состоянии, в сравнении с ее персидским 

участком
723

. После его постройки австрийским генералом Гастейгером он 

перешел в концессию главы мешхедских купцов Хаджи Мели кут Туджара, 

который явно экономил на обустройстве дороги и ее эксплуатации. 
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Современное шоссе между Асхабадом и Мешхедом могло улучшить 

ситуацию. Однако экономические и политические факторы не позволили 

осуществить данный проект вплоть до начала Первой мировой войны.  

Ситуацию могло спасти строительство железной дороги, соединившей 

Мешхед и Асхабад. Дж.Керзон посетивший данный регион в 1889 г. 

скептически относился к возможности реализации данного проекта, 

поскольку имевшийся географический ландшафт не позволил бы его 

осуществить
724

. Но, самое главное реализации проекта мешали политические 

причины.  

Однако, как уже отмечалось, решение вопроса о строительстве 

железной дороги становится камнем преткновения в отношениях России и 

Великобритании. Они ревностно относились к усилению позиций друг друга 

в регионе, поэтому блокировали попытки конкурента провести железную 

дорогу в Персии. Даже на переговорах 1906–1907 гг., завершившихся 

подписанием британо–российского соглашения, вопрос о строительстве 

железных дорог замораживается до 1914 г.
725

 В 1912 г. между Лондоном и 

Санкт–Петербургом начались переговоры о возможности реализации проекта 

строительства Трансперсидской железной дороги при участии 

Великобритании, России и Франции. Она должна была пройти из Баку, через 

Тегеран и Исфахан к Индийскому океану. Среди последовательных критиков 

этого проекта был Дж.Керзон
726

. Однако между сторонами сразу возникли 

разногласия по поводу возможного ее маршрута (Британская Индия была в 

частности против проведение дороги через Керман), и этот проект остался 

нереализованным
727

.  

В России возлагали надежды еще на одно важное обстоятельство, 

способное расширить российское экономическое проникновение в 
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Восточную Персию. Для этого следовало провести железные дороги в 

Туркестане, не рассчитывая только на Закаспийскую железную дорогу. 

Понимая, все трудности выхода российских железных дорог в Персию, 

Н.А.Никольский предлагал вывести ее хотя бы в один приграничный 

населенный пункт Персии
728

.  

А.Н.Куропаткин отмечал успехи британцев в перевозки товаров, в том 

числе по территории Восточной Персии. В этой связи он обеспокоился по 

поводу того, что будет с российской торговлей в регионе, в том числе в 

Хорасане после возможного строительства железной дороги от Чамана, 

конечной станции Индийской железной дороги до Мешхеда через 

Афганистан. Особенно в этой связи А.Н.Куропаткина настораживала 

активная деятельность лорда Дж.Керзона, проявлявшего большой интерес к 

развитию британской торговли в Персии и инициатора строительства 

шоссейных и железнодорожных коммуникаций в стране
729

.  Проведение 

железной дороги от Западной Индии к границам Персии могло, по мнению 

Т.Л.Томара, изменить полностью ситуацию в Кермане в пользу британских 

экспортеров
730

.  

Однако по оценкам лорда Дж.Керзона ситуация с транспортной 

инфраструктурой, обеспечивающей интересы Великобритании в Восточной 

Персии возникли большие проблемы. До 1873 г. в Восточную Персию не без 

риска можно было попасть через Кандагар. Затем афганский эмир полностью 

закрыл западную границу страны для иностранцев от части из–за Второй 

британо–афганской войны. Поэтому стратегические интересы 

Великобритании в Восточной Персии в конце XIX в. в полной мере могли 
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обеспечить только персидские порты  на юге страны
731

. В тоже время, в 

начале ХХ в. в Великобритании возникает революционная идея о 

возможности предоставления России одного из портов в Персидском заливе 

в рамках «некоего компромисса»
732

.  

В сложившейся ситуации Россия, по мнению А.Н.Куропаткина, должна 

была действовать на опережение. Во–первых, добиться от Тегерана запрета 

строительства на территории страны любых железных дорог без согласия 

России. Во–вторых, от Закаспийской железной дороги следовало провести 

ответвление к российско–персидской границе с обустройством там всей 

необходимой инфраструктуры. В–третьих, осуществить модернизацию 

портового хозяйства на Каспийском море и улучшить деятельность 

судоходных компаний
733

. Одной из первостепенных задач, которую 

необходимо было срочно решить, являлась высокая стоимость оплаты 

перевозки грузов по Каспийскому морю. В данной связи А.Н.Куропаткин 

приводил пример деятельности британских и других европейских 

судоходных компаний, стремившихся при активном участии государства 

снизить фрахт. Он отмечал неприятный пример для России. Оказалось, что 

перевозка грузов из Лондона до Персии стоила в 9 раз меньше, чем перевозка 

грузов по Каспийскому морю
734

.  

Следует отметить, что обращение внимания А.Н.Куропаткина к 

судоходству на Каспийском море не являлось случайным. Большие 

претензии, как у российских, так и у персидских купцов вызывала 

деятельность пароходного общества «Кавказ и Меркурий». При загрузке и 

разгрузке грузов не соблюдались элементарные правила предосторожности, 

чтобы не испортить товары, все делалось небрежно и зачастую вело к порче 

груза. Более того, разгрузка и погрузка товаров уже входила в стоимость 

                                                           
731 Керзон Г. Персия и персидский вопрос// Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. Санкт-Петербург, 1893. Вып. LII. С.54-55.  

732 The Times. 31. 08 1901. 

733 Всеподданнейший отчет генерал-лейтенанта Куропаткина. Поездка в Тегеран в 1895 г./Сведения о 

Персии и Афганистане. Санкт-Петербург, б.г. С.60. 

734 Там же. С.51. 
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фрахта. Однако это обстоятельство не мешало судовладельцам требовать за 

эту операцию дополнительную оплату в 12 руб. Российские купцы, хорошо 

осведомленные о безалаберности деятельности пароходных компаний России 

со скандалом отбивались от этих непредусмотренных поборов, а персидские 

купцы предпочитали не связываться и платили деньги
735

.  

Россиян, работавших в Персии, в том числе дипломатов, возмущала 

такая политика пароходной компании России, ее деятельность 

дискредитировала российский бизнес, и создавала серьезные препятствия на 

пути расширения экономического влияния Санкт–Петербурга в Персии. Тем 

более, в России прекрасно были осведомлены о четкости и слаженности 

деятельности судоходных компаний европейских стран, стремившихся 

любыми способами привлечь клиентов из Ближнего Востока, особенно в 

этом плане отличались британские компании.  

Уже в 70–80–е гг. XIX в. Е.М.Белозерский главную причину провала в 

деятельности российской судоходной компании на Каспии видел в 

отсутствии конкуренции
736

.  С этой оценкой полностью соглашался 

П.А.Риттих, жалуясь на работу пароходства консулу в Реште и другим 

официальным лицам
737

. В большинстве случаев все должностные лица 

признавали наличие проблемы, но она на практике не решалась.  

Через двадцать лет после поездки П.И.Огородникова в Персию, 

М.Л.Томара не отмечал существенных достижений судоходных компаний в 

развитии торговли с Персией, в том числе с Хорасаном. По его 

свидетельству, общество «Кавказ и Меркурий» получило от государства 

значительную субсидию на развитие судоходства в бассейне Волги и 

Каспийского моря. Однако данное обстоятельство не изменило радикальным 

образом качество морского сообщения с Персией. Русские, персидские и 

европейские купцы постоянно жаловались на невыполнение обществом 

сроков доставок грузов, что вело к порче товара и большим финансовым 

                                                           
735 Огородников П.И.  Очерки Персии. Санкт-Петербург, 1878. С. 362. 

736 Белозерский М.Е. Письма из Персии: [От Баку до Испагани. 1885-86 г.]. Санкт-Петербург, 1886.  С. 90. 

737 Риттих П.А. Отчет о поездке в Персию и персидский Белуджистан. Санкт-Петербург, 1901. Ч.1. С.96. 
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потерям. Пользуясь высокими тарифами на перевозку грузов в России, 

общество ориентировалось на получение максимальной прибыли при 

минимальных усилиях. Поэтому оно не было заинтересовано в расширении 

связей с Персией, выделив для этих целей незначительное количество судов. 

По мнению чиновника, такое положение могло изменить в лучшую сторону, 

только ликвидация монополии общества на осуществление морских 

перевозок и развитие свободной конкуренции, способной изменить 

положение дел в бассейне Каспийского моря в лучшую сторону.  

Сохранение монополии общества вело к дальнейшей деградации 

морского сообщения России с Персией и большим потерям в развитии 

российско–персидской торговли
738

. Российские эксперты призывали 

немедленно разрушить монополизм в организации судоходства в зоне Волги 

и Каспийского моря, что невозможно было сделать без активной позиции 

государства, заинтересованного в развитии экономического сотрудничества 

России с Персией.  

Таким образом, в 60–70–е гг. XIX в. в России и Великобритании 

отмечается нарастание интереса к истории и современному развитию 

Персии. С одной стороны, он объяснялся массовым увлечением европейской 

общественности литературой путешествий и географическими открытиями в 

XIX в.  С другой стороны, подкреплялся успехами российской армии в 

Средней Азии с конца 60–х гг. XIX в., завершившихся в 1884 г., покорением 

больше части туркменских племен и выходом к северо–восточной границе 

Персии. Великобритания была заинтересована в создании в Восточной 

Персии буфера между Россией и Британской Индией и расширением своего 

экономического присутствия в регионе.   

Проявлением удаленности региона становится лабильность внешних 

границ Персии, в том числе с государствами Средней Азии, затем Россией, 

Афганистаном и Британской Индией. В России отмечали предвзятую 

                                                           
738 Томара М.Л. Экономическое положение Персии: Отчет чиновника особых поручениям Департамента 

торговли и мануфактур М.Л. Томара, командированного в 1893-94 гг. в Персию для исследования 

положения русско-персидской торговли Санкт-Петербург, 1895. С. 37. 
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политику Великобритании при определении восточных границ Персии. Она 

стремилась максимально за ее счет расширить границы Британской Индии и 

Афганистана, в котором Лондон видел естественный барьер на пути 

продвижения России к Британской Индии. По мнению большинства авторов, 

наиболее болезненной для Персии являлась потеря Герата и большей части 

Систана.  

В России стремились оценить значение выхода России к границам 

Хорасана после создания Закаспийской области. Отмечался колоссальный 

рост авторитета России в глазах населения Восточной Персии после 

покорения Хивы, Бухары, Коканда и самое главное, туркменских племен, на 

протяжении всего XIX в., разорявших своими набегами Хорасан. Это 

привело к экономическому возрождению приграничных с Россией районов, 

росту численности населения и его благосостояния. Одновременно россияне 

отмечали недовольство местной элиты успехам России. С прекращением 

набегов туркмен, потерявшей значительную часть своих доходов и 

самостоятельности от Тегерана и Мешхеда. Кроме этого правительство шаха 

всеми путями стремилось усилить свои позиции в Хорасане, боясь его 

захвата Россией.  

Восточная Персия занимала исключительное географическое 

положение. Она являлась плацдармом для нанесения удара по Британской 

Индии. Одним из первых этот проект выдвинул Наполеон. Впоследствии его 

разрабатывали военные круги России. Одновременно она являлась 

связующим важным звеном в развитии международной торговли на Ближнем 

Востоке и бассейне Индийского океана, особенно в случае проведения 

железных дорог. Французские, затем британские, а с 30–х гг. XIX в. 

российские военные и путешественники занялись изучением Восточной 

Персии и составлением подробных карт региона. Они фиксировали основные 

транспортные маршруты, рельеф, наличие водных ресурсов, расстояние 

между населенными пунктами с точки зрения возможного передвижения 

крупных воинских соединений европейских армий. Хорасан и Систан 
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рассматривались в качестве основного направления удара из России по 

Британской Индии. Российские военные подозревали, что британцы активно 

использовали для ведения разведки туркмен, в том числе поданных России. В 

свою очередь в Великобритании были озабочены деятельностью российских 

разведчиков, в том числе прикрывавшихся научной работой.  

Россия и Великобритания начали борьбу за влияние на местные элиты 

и широкие слои населения. Причем сами российские и британские 

путешественники стали ни, только исследователями данного процесса, но и 

его участниками. Российские и британские авторы при общении с жителями 

региона выявили общее преимущество России и Великобритании перед 

династией Каджаров в глазах местного населения. Они демонстрировали 

соблюдение закона, справедливость власти, ее гуманизм и заботу о росте 

благосостояния своих поданных. Поэтому часть населения Систана, Кермана 

и Белуджистана готова была признать власть Великобритании, а Хорасана 

России. Российские путешественники отмечали, что британцы в Восточной 

Персии делали ставку на подкуп элит, а Россия на завоевание симпатий 

широких слоев населения. В Лондоне придерживались противоположной 

точки зрения.  

Россияне не сомневались в стремлении Великобритании ослабить 

центральную власть в приграничных районах, чтобы либо утвердить там свое 

влияние, либо присоединить их к Британской Индии. Решение этой задачи 

облегчалось слабостью государственного аппарата страны, отсутствием у 

большинства жителей династической или общеперсидской идентичности. В 

тоже время, ряд авторов отмечали, что в тех случаях, когда местные племена 

получали эффективную помощь от шахского правительства то, они могли 

противостоять натиску британцев.  

В России отмечали некую двойственность характера британцев. Они не 

останавливались не перед какими методами, чтобы дискредитировать России 

в глазах населения Восточной Персии. Одновременно, они избегали 
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применения тактики убийств, поданных России, а когда те оказывались в 

беде, британцы проявляли лучшие качества джентльмена.  

При общей поддержке в России англо–российского соглашения 1907 г. 

часть россиян долгое время работавших в Персии расценивали его как 

необдуманную уступку Лондону, как сдачу позиций в Центральной и Юго–

Восточной Персии. По их мнению, России следовало занять жесткую 

политику в отношении персидской революции (анархии), а не иди на поводу 

у российских либералов и политики Великобритании.  

Низкий уровень покупательной способности жителей Восточной 

Персии негативно сказывался как на развитии внутренней, так и внешней 

торговли. Поэтому они ориентировались на приобретение товара, не исходя 

из его качественных характеристик, а на его дешевизну, что привело к 

провалу многих начинаний российских предпринимателей в Восточной 

Персии, не учитывавших данное обстоятельство.  С проведением 

Закаспийской железной дороги российский экспорт прочно утвердился в 

Хорасане, постепенно проникая в самые отдаленные районы Восточной 

Персии.  

Российские дипломаты и военные выделяли несколько причин 

мешавших развитию торговли России с Восточной Персией. Сюда входили: 

отвратительная работа российских судоходных компаний на Каспии и их 

отсутствие в портах Персидского залива; неудовлетворительное состояние 

дороги из Асхабада до Мешхеда; провалы в организации работы таможенных 

служб России и Персии; неудовлетворительная работа дипломатических 

миссий России с точки зрения сбора необходимой информации для 

предпринимателей и зашиты их прав в регионе; отсутствие в регионе 

представительств российских банков, кроме Хорасана; недобросовестная 

конкуренция со стороны британцев, стремившихся сохранить свое 

монопольное положение в торговле с большей частью Восточной Персии.  

В России и Великобритании понимали, что без укрепления 

экономических позиций в Восточной Персии, невозможно вести речь о 
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расширении политического господства в регионе и даже сохранении уже 

имеющихся позиций. Российским предпринимателям следовало учиться у 

своих британских конкурентов эффективности работы с персидским рынком. 

В Великобритании раздавались призывы учитывать российский опыт при 

ведении дел в Персии, включая усилия дипломатических представительств в 

защите прав своих поданных.  

Восточная Персия в конце XIX в. активно подключается к 

внешнеэкономическим связям Персии с другими государствами. В объемах 

экспорта/импорта она значительно уступала Западной Персии, имевшей 

больший экономический потенциал и численность населения. Политическая 

нестабильность на границах страны также не могла не сказываться 

отрицательно на включенности региона в мировую торговлю. Регион 

занимал важное место в транзитной торговле. Товары из России через 

Хорасан вывозились в Герат, через порты Персидского залива британские 

товары поступали в различные провинции страны. Основными 

внешнеэкономическими партнерами Восточной Персии становятся 

Великобритания и Россия. Россия прочно утвердилась на рынке Хорасана, 

Великобритания Кермана, Белуджистана, Фарса и Йезда. Большой урон 

европейской торговле региона наносили отсутствие в нем хорошей 

транспортной инфраструктуры, злоупотребления персидских должностных 

лиц, в том числе таможни, бедность местного населения и 

внутриполитическая нестабильность.  
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Восточная Персия к середине XIX в. оказалась на периферии развития 

государства Каджаров. Смещение торговых маршрутов, соединявших Восток 

и Запад, ухудшение климатических условий, конфликты по всему периметру 

внешних границ, внутриполитическая нестабильность самым негативным 

образом сказывались на социально–экономическом развитии региона. 

Ситуация в Восточной Персии осложнялась ее поликультурностью и 

конфликтами между различными народами, племенами, религиозными 

течениями. Деградация политических институтов в стране, в том числе 

армии, особенно проявлялась в Восточной Персии. Сепаратизм, 

непопулярность правящей династии, отсутствие государственной 

идентичности во многом определяют развитие региона, хотя Тегеран в конце 

XIX в. предпримет усилия по укреплению своих позиций в Восточной 

Персии.  

В XVIII–XIX вв. Россия и Великобритания активно осваивают 

Центральную Азию. В это время возникает тесный союз географии, 

картографии, научного познания и имперских политических проектов. Новое 

знание создает предпосылки для изучения малоизвестного региона, а затем 

его подчинения. Процесс познания народов Азии создает у правящих элит 

России и Великобритании устойчивое ощущение своего цивилизационного 

превосходства, «великой миссии» среди «отсталых» народов Востока.   

Россия в последней трети XIX в. покоряет Среднюю Азию, выйдя к 

северо–восточным границам Персии и Афганистану, приблизившись на 

недозволительное, с точки зрения Великобритании, расстояние к Британской 

Индии. В Великобритании до начала ХХ в. не сомневались в желании России 

использовать Восточную Персию, на ряду с Афганистаном для удара по 
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Индии. В России некоторые военные и политические круги допускали такую 

возможность. Поэтому регион приобретает важное стратегическое значение 

для обеих империй, в качестве буфера между ними. 

Российские и британские ученые, военные, представители 

государственного аппарата предпринимают значительные усилия в области 

изучения Восточной Персии. Империи были заинтересованы в приобретении 

достоверных карт и всесторонних данных о развитии Восточной Персии, 

включая историю региона, его этническом и религиозном составе населения, 

экономике, специфике государственных институтов, политических 

настроениях населения и состоянии вооруженных сил. Получение данной 

информации решало две задачи. Первая – укрепление экономического и 

политического доминирования России и Великобритании в регионе, где в 

сфере особых интересов Санкт–Петербурга находился Хорасан, а 

Великобритании Керман, Белуджистан, Систан и порты Персидского залива. 

Вторая – использование потенциала региона в случае войны между Россией и 

Великобританией. Поэтому большая часть научных экспедиций россиян и 

британцев в Восточную Персию возглавлялась профессиональными 

офицерами для ведения в регионе разведывательной деятельности.  Между 

империями возникает конкуренция в деле изучения и укрепления своего 

влияния в регионе.  

Следует отметить, что в России и Великобритании в XIX в. 

формируется малопривлекательный образ Восточной Персии. В регионе 

доминировали восточная деспотия, тотальное угнетение поданных, 

экономическая отсталость, культурная деградация, и как результат всего 

неспособность Тегерана отстоять собственные интересы, что особенно 

проявилось при демаркации границ с Россией, Афганистаном и Британской 

Индией. 

Образ Другого, применительно к Восточной Персии опирался на 

этноцентризм, восточные народы, населявшие регион, в представлениях 

россиян и британцев, значительно отставали в развитии от европейцев. 
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Кроме этого он формировался под влиянием цивилизационной миссии 

империй. Разделенные народы, то есть проживавшие по обе стороны 

границы, следовали разным траекториям развития. Так, например, туркмены 

Хорасана «прозябали» под властью персидской деспотии, а их сородичи в 

Закаспийском крае приобщались к достижениям европейской культуры и 

технологиям, повышая свой уровень развития, такая же тенденция 

отмечалась у белуджей, проживавших в Восточной Персии и Британской 

Индии.  

Жители приграничных районов Хорасана смогли получить выгоду от 

соседства с Россией, а портов Персидского залива и Кермана от контактов с 

Британской империей. Применительно, что ко всей Персии выводилась 

своеобразная формула, чем активнее регион страны контактировал с 

европейцами, тем более развитым он являлся. Важной характеристикой 

развития общества Восточной Персии становится ислам. По мнению россиян 

и британцев, ислам законсервировал общество в Персии на стадии 

средневековья. Однако обе стороны стремились заручиться симпатиями 

духовенства для реализации собственной политики в регионе. 

В России и Великобритании негативно оценивали морально–этические 

качества народов, населявших Восточную Персию, выделяя такие их черты 

как невежество, религиозный фанатизм, безволие, лень, сексуальная 

распущенность, рабство, потребление опиума, коррупция, жадность, 

презрение к страданиям других, особенно данными характеристиками 

наделялась правящая элита Восточной Персии. Это не исключало наличие 

положительных качеств у ряда народов: гостеприимство, отвага, 

взаимовыручка. Российские и британские авторы создавали собственную 

иерархию народов, проживавших в Восточной Персии, во главе ее 

находились тюрки, парсы, замыкали белуджи и этнические персы. 

Важной чертой развития Восточной Персии является слабость 

государственности. В России и Великобритании Персия воспринималась как 

дряхлеющее государство, не способное противостоять даже Афганистану и 
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соседним кочевым народам. Отсутствие идентичности, способной 

объединить различные народы, их антигосударственность и сепаратизм 

создавали предпосылки для расширения влияния России и Великобритании в 

Восточной Персии. 

В Санкт–Петербурге и Лондоне понимали, что для сохранения их 

влияния в Восточной Персии, тем более для его расширения, необходима 

была активизации экономического проникновения в отдаленные районы 

региона. Однако европейские стандарты ведения торговли в Восточной 

Персии практически не действовали. Поэтому важно было изучать 

потребительские запросы местного населения, а они сильно отличались от 

потребительской культуры европейцев, условия проведения торговых и 

финансовых операций и т.д. Важным залогом усиления позиций России и 

Великобритании в Восточной Персии становилось создание хорошей 

транспортной инфраструктуры, и прежде всего, строительство шоссейных и 

железных дорог. Однако жесткая конкуренция между Санкт–Петербургом и 

Лондоном не позволили осуществить железнодорожные проекты в 

Восточной Персии. В лучшем случае они могли опираться на 

инфраструктуру своих пограничных с Восточной Персией районов  

Таким образом, союз империи, предпринимателей и науки явился 

необходимым условием для усиления позиций России и Великобритании в 

Центральной Азии. Восточная Персия становится объектом конкурентной 

борьбы между ними, так как регион имел важное стратегическое значение, 

обеспечивая выход России к Британской Индии и Индийскому океану, и 

прикрывая подходы к портам Персидского залива. Изменение 

внешнеполитических приоритетов России и Великобритании, угроза 

распространения влияния Германии в Персии привели к компромиссному 

соглашению между Лондоном и Санкт–Петербургом в 1907 г., в результате 

которого Восточная Персия, как и страна в целом делится на сферы влияния. 

Правда, соглашение вызвало неоднозначную реакцию среди российских и 
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британских общественно–политических кругов. В целом стороны соблюдали 

условия соглашения в Восточной Персии вплоть до 1917 г.   
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