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ВВЕДЕНИЕ

Армянские источники сообщают множество интерес
ных фактов о героической борьбе индийского народа 
против английских и других европейских колонизаторов, 
знакомят с 2000-летней историей дружественных связей 
между армянским и индийским народами. Вместе с тем 
эти источники свидетельствуют-о том сходстве культуры, 
языка, мифологии, которое сближает и роднит два на
рода.

Несмотря на богатство рукописных и архивных ма
териалов по армяно-индийским взаимоотношениям, ос
новная часть их до сих пор не опубликована. Некоторые 
же материалы, изданные в свое время на древнеармян
ском языке, давно забыты.

До сих пор мы не имеем какой-либо источниковед
ческой или иной работы, куда могли бы войти русские 
переводы наиболее ценных древнеармянских источников 
об Индии и армяно-индийских взаимоотношениях. Такая 
работа была бы ценной для истории Индии и в то же 
время помогла бы разоблачению фальсификации исто
рических фактов буржуазной, особенно английской, ис
ториографией. Этой именно цели служит наша настоящая 
работа «Армянские источники XVIИ в. об Индии»՝, 
а) «История Индии» Т. Ходжамаляна; б) «Жизнеописа
ние Хайдара Али-хана» Акопа Симоняна. Оба автора 
почти всю свою жизнь жили и творили в Индии, были 
очевидцами и участниками тех событий, о которых пи
шут.
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Важнейшим руководством для правильного понима
ния описываемых в них событий является работа К- Марк
са «Хронологические выписки из истории Индии»'. 
К. Маркс прослеживает процесс жестокой эксплуатации 
народов, населяющих Индию, и роста колониальной им
перии Великобритании, отмечая в то же время экономи
ческие и политические последствия господства англичан 
для народов Индии.

Различным вопросам истории Индии большое внима
ние уделял и Ф. Энгельс1 2.

1 К. Маркс, Хоонологические выписки по истории Индии (664— 
1858), М„ 1947.

2 К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, тт. 9, 12, 14, изд. 2; 
К. Маркс, Капитал, т. 1, М„ 1955, гл. 24- Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, 

М ., 1957.
3 М. J. Seth, Armenians in India.

՜։ Լ. Sbp-Xni|(iutGhuiG<|, Պատմութիւն Նոր Ջո։.։ր։։յո։., հատ. է — 2, Ն. 
Ջո։.։լ։ո, 1880։

9,. Ա[|1?ան, Սիսական, 'Լենետիկ, 1892։
® 1.1,11, Հայկական ։ո որս </ ր ո,. թ Д ,-*Ь , Պ ո։։:։ մա — ։լ ր ա կ օ,5, ո։ ե,, ո ։. թ /։ ։.նՒ 

հատ. 2, II' /, ֆ լ ի ո , 1901:
' Թ. Hipp. ք]*Ո1 շ1է11|եսւ1ւ, Հնղկահայր, հրոոստպեմ, 1941:
8 11. *։.. Տ I, լ> -1 Լէ I1,IՈ I III J 111 (I , Նյութեր հնդկահայ ։ր։։։լո։. թ ի որո տ մ ո L- 

թ յան համար։ նրևանի Պետ. հ ամ ա լոս։ ր ան p Հք1-[։ ո։ ական ս։ չ/ч ա ։։։ ութ յ и։/:։ — 
ներ), հատ. 13, երևան, 1940։

9 Ա. I՝. Կւսբինյսւ(Լ Ակնարկներ հայ պարրերական մ ամ и t. լի պատ- 
մա.թ յան է հատ. 1, Խրևան, 1056t

II. Ա | tl| Ո J III (1 bill I:, Պ Ш m մ nt. [J ի ւն հայ // ա դfj ա կ ան ո / ե ան ր
հ աա. 4՝ յ 1!է մ աո, ի րե, IQGOt

11 ձՈաղմավեպ), Վքքննաիկ, Л1 3, 5—6է 1027։

Вопрос об армяно-индийских взаимоотношениях 
затронут в общих курсах истории армянского народа или 
же в работах, посвященных՜ истории армянских общин 
в Индии-

Из этих работ отметил, труды Месровба Сета (Се- 
тян)3 * * * * 8 9 * 11, Арутюна Т ер-Овнанянца*, Г евонда Алишана3. 
Лео3. Торгома Гушакяна՜, С- В. Тер-Аветисяна3, акаде
мика А. Б. Кариняна3, Аршака Алпояджяна'0 и др.

Кроме отдельных монографий и исследований, напи
сан ряд статей. Из наиболее ценных можно упомянуть 
«Армяне в южной Индии»" С. Тер-Григоряна.
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Интересные факты из жизни армян в Бенгалии и об 
участии армян в антиколониальной борьбе Мир Касима 
против английских завоевателей сообщают в своих стать
ях X. /1. Товмасян'2 и другие.

12 է!*ա դ էք ավեել у>, Л? 9, 1880։
13 ст ^7 "»ամ"1~-ր"Հհ"1" ի ր ա կ "Հհ հանդես Л: 2, Երևան, 1968,
1'* <էՍովեաл։կ"Հհ Հայասա"Հհ, ւսւք սադիր, Л? 6, 1936։
15 Մատենադարանիդ, Л? 4, /9.5.9/

1® &Պ ատմ ա֊րտնտս ի րակսՀն հանդես}, Л? 2» 1960, հրեան։
11 С Տե դեկադ ի ր» ՀՍՍՀ 4*1Լ հ ա и ա ր ա կա կան ր "I <! ան մ ո ։.ն ր ի , Л? 6ր 

երևան, 19611
15 <է Սովեսէ ական Հա յաиա ան յ), ամսադիր, Л? 1, հրեան, 1960:
19 Ա. (|». Ա|'|1111հսււքյւս(Լ Համառոտ սպսքադիծ հայ դադք4 ականու-թ յան 

սլա ա էք ու. թ յան, հ. 1» հրեան, 1964, կջ 436--- 483։
^Սանրեր Հայաստանի արխիվներիդ, Л? 3, հրեան, 19641

Вопрос об армяно-индийских взаимоотношениях и 
армянских источниках об Индии рассмотрен также в не
которых статьях автора этой работы: «Из истории армя
ко-индийских связей»'3, «Армянские источники об Ин
дии»'՝', «Армянский путеводитель по Индии XI/ в.»12 13 * 15 16, 
«Восстание индийского народа в 1760—1763 гг. и армян
ская община»'6, «География Индии в древних и средневе
ковых источниках»'7 *, «Путевые заметки по Ирану и Ин
дии Аветиса Карбеци»'3, «Армянские переселенческие 
очаги в Индии»'9, «Армянские источники и документы об 
Индии и армяно-индийских взаимоотношениях»20.

Серьезным подспорьем для исследователя армян
ских источников об Индии и армяно-индийских взаимо
отношениях являются «Очерки истории армянской жур
налистики» .4. Б. Кариняна. Первый том этой работы 
целиком посвящен армянской журналистике в Индии. 
Автор анализирует армянскую периодику в Индии, дает 
марксистский анализ истории армянских общин в Ин
дии и армянских источников о ней.

Особый интерес представляет труд крупного специа
листа по армянским общинам в Индии Месровба Сетяна. 
Этот неутомимый исследователь почти всю свою жизнь 
посвятил изучению истории индийских армян. Еще в 
1895 г. в Калькутте он опубликовал небольшую книгу 
«Армяне в Индии». Затем Месровб Сетян, в течение соро
ка лет совершая поездки по всей Индии, собрал множе-
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ство материалов, начиная от надписей на надгробных 
камнях и кончая рассказами очевидцев. Он прочитал 
немало исследований на местных и европейских языках, 
архивные материалы, перелистал путевые заметки евро
пейских путешественников и на основе всего этого напи
сал большое число статей о жизни армян в Индии и ар
мяно-индийских взаимоотношениях. Сетян публиковал 
свои работы в различных журналах и научных сборниках 
Азии и Европы, а впоследствии обобщил все это в боль
шой монографии, опубликованной в Калькутте в 1937 г.

Под влиянием английской буржуазной историогра
фии Сетян порой приходит к совершенно неверным, од
носторонним и даже ошибочным выводам, проявляя 
недостаточную требовательность к подбору исторических 
фактов.

Говоря об участии армян в том или ином событии, 
он неуместно преувеличивает роль своих соотечествен
ников. представляет их деятелями, от которых чуть ли 
не зависела судьба отдельных государств в Индии. Сетян 
выражает недоверие «мусульманским» авторам, зато 
целиком полагается на сообщения всякого рода «добрых 
святых отцов-иезуитов». Первые две обширные главы 
своего труда он почти целиком посвятил деятельности 
иезуитов в Индии. Самая обширная глава в работе так и 
называется—«Иезуиты и Мирза Зу-л-Карнайн».

Много интересного материала содержится и во вто
ром томе «Истории армянского типографского дела» 
Лео. Эта работа почти целиком посвящена армянским 
общинам и изданиям на армянском языке в Индии.

Почти все коренные вопросы жизни армян в Индии 
и связанные с этим события автор рассматривает в све
те роста и упадка торгового капитала крупных армян
ских купцов-ходжа. Опираясь на богатый исторический 
материал, проф. Лео создал краткую, но интересную 
историю образования, развития и упадка армянских 
общин в Индии.

В хранилище и архиве армянского монастыря /1л/е- 
напркич в Новой Джуге (Исфахане) имеется огромное 
количество документов по интересующему нас вопросу. К 
сожалению, опубликована лишь незначительная часть 
этих ценных документов. О них мы знаем очень мало. 
8



и то благодаря «Истории Новой Джуги» Ар. Тер-Ованян- 
ца. Правда, эта работа посвящена не Индии и армяно
индийским взаимоотношениям, но так как армянские об
щины Индии были основаны армянами Ирана и Новой 
Джуги, автор подробно повествует и о своих земляках, 
находящихся в Индии, приводит много очень ценных ар
хивных документов, относящихся к экономической и по
литической жизни Индии, в связи с деятельностью там 
своих соотечественников.

Армянам Индии и армяно-индийским взаимоотно
шениям немало места уделил А. Алпояджянв своей «Ис
тории армянской миграции». А. Алпояджян широко ис
пользовал работы /VI. Сетяна, Лео и других армянских 
и европейских авторов.

Во "всех упомянутых нами работах досадно ма
ло использованы армянские источники. История армян
ских общин в Индии и армяно-индийских взаимоотноше
ний нередко дается в отрыве от истории политической 
и экономической жизни Индии.

Учытывая ценность выбранных нами двух армян
ских памятников как для истории Индии, так и для ис
тории армяно-индийских взаимоотношений, нам пред
ставляется необходимым ввести их в более широкий 
научный оборот. Для получения полного представления 
об «Истории Индии» и «Жизнеописании Хайдара Али
хана». кроме исторического исследования и анализа 
этих работ, нами переведены оба текста с грабара (древ
неармянского языка) на русский язык. Перевода этих 
источников на другие языки не было, а на русский язык 
они переводятся впервые.

При переводе мы старались сохранить правописание 
и пунктуацию, а также лексические искажения с тем, что
бы получить наиболее близкий к оригиналу текст.

Собственные имена и географические названия в 
текстах оставлены в том виде, в каком дают их авторы, 
в примечаниях и комментариях приведены современные 
написания на основе работ советских и индийских уче
ных.
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ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНО-ИНДИЙСКИХ СВЯЗЕЙ 
и армянских ОБЩИН в ИНДИИ

Армяно-индийские экономические, культурные и на
учные связи имеют историю тысячелетней давности.

Один из активных деятелей Ост-Индской компании 
Франсуа Мартен, поселившийся в Малабаре во второй 
половине XVII века и подробно исследовавший этот 
край, пишет, что «в Сент-Фоме (ныне Новый Мелабар) 
активно действовали армяне, которые с давних времен 
обосновались здесь и занимались торговлей... Здесь были 
семьи армян, которые имели состояние, стоящее миллио
ны»1.

1 Н. Э, Еоу։е, УезНде» о։՜ ок! МаФая, уо’. I, Еопйоп, 1825, 
р. 285.

2 Р1. Ш||(>. *1’141.^1111| Ьш(|, 4? •<<>>
3 Ъпс^г inlirjni.it։

О многолюдности и богатой жизни армянских об
щин на Малабарском побережье Индии в XVI—XVIII вв. 
свидетельствуют также архитектурные памятники, часть 
которых сохранилась и до сих пор. В 1707, 1712 и 1729 гг. 
здесь, недалеко друг от друга, были построены три 
церкви2. О больших строительных работах, которые 
проводили армяне, свидетельствует -и надпись на стене 
церкви св. Фомы, датированная 1547 годом. Известны 
имена строителей-армян тех времен—Махтеси Закария 
Сафаряна и Петроса Восканяна. Знаменит многоярусный 
мост, построенный в 1725 г.3, и т. д.
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\ С возвышением Мадраса почти все армяне на
правились туда, оставив прежние места жительства 
на Малабарском побережье. В Мадрасе, а впоследствии 
в Бомбее и Калькутте, образовались самые крупные ар
мянские обшины в Индии, сыгравшие большую роль 
в культурной жизни и формировании национально-осво
бодительных идей армянского народа.

Жили армяне и в Бенгалии еще задолго до появле
ния там европейцев и до основания Калькутты^ В 1665 г. 
армяне получили от Аурангзеба ферман, разрешающий 
им организовать торговую факторию в Бенгалии՜1. В се
редине XVII в. армяне пользовались таким большим 
влиянием, что их связи старались использовать для 
своих нелеп европейцы. Когда в 1661 г. англичане отпра
вили к шаху Джахану делегацию для получения разре
шения на строительство фактории, одним из руководи
телей этой делегации был назначен знаменитый купен 
армянин Ходжа Сахрат* * 5.

1 Cm. M. J. Seth, Armenians as Politika! stepping Standes (Kho-
jali Sahrad), Calcutta, 1936.

5 Cm. M. J. Seth. Armenians in India.... p 571.

/Архивные документы, рукописи, памятные заппсц, 
надписи на надгробных плитах свидетельствуют, что в 
XVI—XVIII вв. армянские обшины существовали в Аг
ре. Адоиио. Аркате, Бангалуре, Бихаре, Дакке. Дели. 
Кандагаре, Кочине, Ориссе, Муршидабаде. Пондишерн, 
Серингапатаме, Сурате, Тапджуре, Хайдарабаде, Хугли, 
Мункере, Читангоне и т. д.

Армянские общины в Индии в основном были обра
зованы джупшскими и персидскими армянами. В XVII в., 
когда началось падение Ирана, Н. Джуга оставалась 
еще источником доходов персидского двора. В конце 
XVII в. фанатичный и бездарный шах Хусейн пытался 
заставить армян принять ислам. Начались страшные 
гонения, преследования, резня. Джугинские армяне ис
кали выхода из этого земного ада. Они оставляли все— 
дома, имущество, сады, лавки, мастерские—и переезжа
ли в Индию. Россию и другие страны.

О численности армянских общин в Индии точных 
сведений не имеется. Дельуре считает, что армян, прожи
вавших в Индии и Индонезии, насчитывалось 25 тысяч. 
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Г. Алишан называет цифру в 5 тысяч. К- Шахназарян— 
1500°. В одном из документов Матенадарана значится 
две тысячи՜.

Один из современников перечисляет следующие кате
гории в армянских общинах Индии: крупные купцы (не
которые из них имели плантации), мелкие купцы, ре
месленники, служащие, рабочие, различные мелкие дель
цы.

В торговой н экономической жизни Индии армяне- 
купцы, особенно крупные купцы, играли значительную 
роль. Пользуясь покровительством местных властей, они 
расширяли сферу своей деятельности по всей Индии. 
Армянские купцы вели торговлю в основном в одиночку. 
Иногда они создавали «компании», куда, как правило, 
входили братья или родственники. Их делами ведали 
«торговые канцелярии», «торговые дома, руководителей 
которых называли капитанами»* 7 8.

° Эти цифры взяты из журнала «Մասեաց աղաւնի», Феодосия. 
1860 г., № 2, стр. 31.

7 См. Архив Матенадарана, ф. Католикосов, д. 72, л. 457.
8 ЦГАДА, фонд сношения России с Персией, 1713—1715, л. 580а.
9 Հար. Տե[1-Հու|(ւսւ(ւհսւն(|, ՊատմոլթիւնՆոր Ջուպայու., հ. 2, կջ 1Տ9։
10 Լ1>ո, Հայկական տպագրութիւնս, հատ. 2, 44Շ։
11 obppljp, Անւյլիական սանտրի պատւքու թիւՀևը, թ տրղ։1 սւնու թ ի լ,ն 

Աղ ա րն ։/ն ։։։*!,, I/, Պօլի։։, 1822, Լջ 51։

Они имели широкие торговые связи с Ираном. Рос
сией. Турцией, почти со всеми странами Европы и Азии, 
и получали колоссальные доходы. Известен, например, 
факт, когда два брата, вложив в оборот небольшую 
сумму, за 30 лет получили чистый доход в размере 
1763 000 рупий9. Богатые купцы финансировали более 
мелких купцов, которые платили им 10—12 процентов 
своего дохода10.

.По утверждению Шеррера, армяне покупали хлопок 
и отдавали его пряльщикам, затем нитки передавали 
ткачам и уже готовую продукцию через Бендер-Аббас 
отправляли в Турцию. Иран и даже на европейские 
рынки11.

Другое сословие армянских общин в Индии—реме
сленники, так же как и купцы, в основном работали в
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одиночку, изредка объединяясь в один ремесленный цех. 
Ремесленники выполняли главным образом разные зака
зы купцов для внешнего и внутреннего рынка. Известно, 
что армяне-ремеслениики Калькутты изготовили сереб
ряную модель знаменитого храма 5оддж-Гая, по-ви- 
димому, по поручению английской ювелирной компании 
«Стейф»12.

յշ Վ. I է р |1 ։։։ Г» ս։ ։Г J ս։ Ii > Արհեսէոներր s tu յա и տան ու tf, երևան, 1948 , 
եջ 189,

13 Լ. Տե[1-Ասաւ|ած'Ա1Ոթես)(Ն Հ'"/ ւ/աճսւս ականա թ ["-նր fhtti u tu ttm ա֊ 
՜նու. մ 7-18 ղղ., Փսւրքէէյ. 1906, Էջ 11:

В Историческом музее Еревана хранится ряд ра
бот калькуттских армян-ювелиров, свидетельствующих 
об их великолепном мастерстве. Руками армянских 
мастеров было изготовлено большинство подарков джу- 
гинских и индийских армян13 русскому царю Алексею 
Михайловичу, среди которых был знаменитый трон, на
ходящийся сейчас в Оружейной палате. Как указывает 
«Азгасер», в Калькутте жило много армян-плотников, 
кузнецов, ювелиров, портных, слесарей, а также камен
щиков, строителей. Кроме того, армянские ремесленники 
изготовляли различные краски для крашения тканей, 
кожи и т. п./ Но основную массу в армянских общинах 
составляли'иолее мелкие купцы, лавочники, служащие, 
сопровождающие караваны с товарами кустарей, рабо
чие и т. д.

Как уже говорилось, еще задолго до появления 
европейцев в Индии армяне играли значительную роль 
в жизни страны, вели обширную торговлю почти со всеми 
крупными странами Европы и Азии.

Поэтому европейцы, поселившиеся в Индии в пер
вой половине XVII столетия, воспользовались связями 
армян и через них сумели получить у индийских прави
телей разрешение на строительство факторий и на тор
говлю в Индии. Армянином был одни из членов француз
ской делегации, отправленной к Аурангзебу из Эфиопии. 
Франсуа Бернье с недовольством сообщает, что Великий 
Могол первым принял армянина, имел с ним беседу и 
одарил подарками. Именно благодаря дружественным 
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связям армянине! Моюрата французам удалось получить 
разрешение на безопасную торговлю по всему Голконд- 
скому побережью1՝1. Большую роль в английской делега
ции. отправленной к шаху Джахану в 1651 г., играл хо
рошо известный в Индии Ходжа Сахрат15.

Армяне в этот период играли в Индии не только 
торговую, но и политическую роль16. Это противоречило 
интересам проникших в Индию европейцев, в особен
ности англичанам. Они должны были каким-то образом 
ограничить действия армян в Индии, однако это было 
не так-то просто, ибо тогда их было слишком мало—все
го горсточка купцов, не обладавших военной силой.

Оставался один-ед явственный путь—привлечь на 
свою сторону индийских армян и постепенно взять под 
свои наблюдения и контроль их действия.

С этой целью англичане предложили индийским 
армянам проект договора с Ост-Индской компанией, по 
которому армяне получали все привилегии и права бри
танского гражданства в Индии. Большие привилегии 
были предоставлены им для перевозок товаров в Европу 
и из Европы в Индию на судах компании. Армянам 
было разрешено также поселяться и свободно торговать 
в городах и гарнизонах компании, где они могли зани
мать все гражданские посты и должности наравне с ан
гличанами. Далее, армянам было разрешено свободное 
исповедание своей религии. В качестве дальнейшего по
ощрения англичане выделяли армянам землю для церк
вей. которые должны были первоначально строиться за 
счет компании,—всюду, где только сорок или более ар
мян станут жителями любого города на территории ком
пании. Этот договор был принят частью индийских ар
мян и его подписал Ходжа Фанос Калантар 28 июня 
1668 г.

и См. Франсуа Бернье, История последних исторических перево
ротов в государстве Великого Могола, М.—Л„ 1936, стр. 138—142. 
Мемуары для статистики Туркменского края. Вып. III, СПб.. 1879, 
стр. 2.

15 См. М. J. Seth, Armenians in India..., p. 319 412.
1(1 См. M. J Seth. Armenians as no itikal stoping Standes.... 

p. 3 -7.
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Из переписки компании с Ходжа Фаносом Каланта- 
ром видно, что англичане за большое вознаграждение 
старались уговорить армян поступить на службу в ин
дийскую колониальную армию, обещая даже плату за 
проезд тем армянам, которые захотят приехать из Арме
нии и Ирана.

Сетян опубликовал два интересных документа. В 
одном из них представитель Совета директоров Ост- 
Индской компании из «Лондона пишет своим представи
телям в Сурат: «Если вы можете прислать какое-либо 
количество армян-христиан, желающих быть солдата
ми, мы, конечно, разрешим дать им такое же жалованье, 
как и английским солдатам»17.

17 М. Л. 5е1Ь, АппегНапэ 1п 1пс1:а..., р. 372.

Зти попытки англичан, как видно из документов, 
потерпели неудачу. Никто из индийских и новоджу- 
гииских армян не выразил желания служить в англий
ской армии.

После проникновения в Индию, а затем ее завоева
ния европейцами, в районах, где начали хозяйничать 
англичане, положение почти всех слоев армянских об
щин в Индии резко изменилось. Армянские купцы, ре
месленники или небольшие торговые компании армян 
не смогли противостоять мощи европейской Ост-Индской 
компании, которая к тому времени имела за спиной 
вооруженную армию и свои торговые и экономические 
операции часто совершала с помощью кровавых экспе
диций и нашествий.

В разорении армянских общин решающую роль 
сыграло и падение уровня экономической жизни индий
ского народа.

Несмотря на договор 1668 г. между армянами и ан
глийской Ост-Индской компанией, который давал армя
нам на территориях Ост-Индской компании все права 
граждан Англии, начиная с середины XVIII в. положе
ние резко меняется, теперь англичанам не нужны были 
«союзники»—армяне.

Англичане не только притесняют армян как конку
рентов в торговле, но и переходят к прямому преследо
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ванию—судят, бросают в тюрьмы, отбирают товары и т.д. 
Об этом свидетельствуют даже сами англичане. К. Датта 
в своей статье «История торговли Ост-Индской компании 
во время Лливарди-хана» пишет: «Вскоре сама компания 
в Калькутте начала судить индийских и армянских куп
цов. отправляющих свои товары из города Калькутты, 
п взимала с них пошлины как со своих должников»18.

18 Цит. по диссерт. Э. Н. Комарова, стр. 299.
II.. Ս.1111«լյ||1 (11,111 (I. Պատմւսթի^ն հայ ղադթ ս,կանոէ.թ հան է հատ. 9», 

՛էտս 1Լ. Էջ 311,

20 Там же, Էջ 347—318,
21 Там же, հ„,տ- Ա, Էջ յօտ,

Факт беззакония и преследования армян приводит 
А. Алпояджяп: «Без всякого обвинения группа армян
ских купцов внезапно была арестована и даже без доп
роса изгнана в глубь страны и посажена в тюрьму. 
Семьи этих людей были погублены»19.

В 17-16 г. вблизи Мадраса английский адмирал 
Гриффи реквизировал два торговых корабля бенгаль
ских армян20.

Англичанами был захвачен и «...другой корабль, воз
вращающийся из Китая... Мы потеряли 250 000 рупий»21.

В таких условиях все большие группы армян оста
вляют территории, захваченные англичанами, и присое
диняются к армянам, живущим с индийским населением. 
.Многие армяне переходят па службу к местным властям 
Индии.

За очень короткое время армянские общины во 
многих городах Индии разоряются, а некоторые вовсе 
перестают существовать.

В 1765 г. Семеном Ереванки был составлен списоказо
 оо

тех городов мира, где существуют армянские колонии. 
Из индийских городов он упоминает лишь Сейдабад, 
Бомбей, Калькутту, Мадрас, Сурат, Патну и Шахджаха- 

з-набад. Г. Инджпджян. анализируя положение индийских 
__ армян, особенно тех слоев, которые были тесно связаны

с экономической жизнью Индии в период .1750—1757 гг.. 
пишет: «Когда англичане распространили свою власть 
в Индии, все главные линии торговли, ранее находивши
еся в руках армян из Джуги. они взяли в свои руки, хотя 
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армяне вели ее с великим мастерством. Теперь редко кто 
из армян Индии занимается торговлей, да и то мелкой»2-'.

22 Т. р^пн/ри/ /•/ //////... , ‘ниш. /X/////7/ Д-0 ■*?(>»
$з Там же. И.» к у &(!։

Индийские армяне на собственном опыте убедились, 
что ярмо британцев не менее тяжело и опасно, чем 
кровавое ярмо турецко-персидских ассимиляторов.

Основная масса армянских общин в Индии жила 
совместно с трудовым народом Индии, при одних поли
тических и экономических условиях, разделяя с ним ра
дость и горечь жизни. Армяне всегда были на стороне 
индийского народа в их борьбе против колонизаторов.

Агонц сообщает, что когда европейцы вступили в 
Индию, «множество сражений было между ними и ин
дийскими войсками, а также армянскими войсками, ко
торые сражались против англичан на стороне индусов».

Активное участие приняли армяне в восстании 1662 г. 
в Меланборе, губернатором которого после восстания 
был назначен армянин Маркос Хогас (Рогаз).

Таких примеров немало в истории Индии. Ио самым 
ярким из них является участие армян в борьбе против 
англичан в 1760—1764 гг. в Бенгалии, о чем так подроб
но и интересно сообщает Т. Ходжамалян в «Истории 
Инд и и»22 23.



армянские источники ОБ ИНДИИ и . \ РМЯ И О-И ИДИ И С к их В 3 А И лЮ0Т1 ТО Ш Е и и я X
(Общая характеристика рукописных источников)

Столетиями проживая на индийской земле, армяне 
были непосредственными очевидцами, а порою и участ
никами исторических событий, происходивших в Индии. 
Среди них нашлись такие, которые зафиксировали эти 
события. Часть этих работ дошла до нас и находится в 
разных книгохранилищах мира. Считаем нужным кратко 
остановиться на ряде работ (как известных, так и обна
руженных мной), которые для изучения истории Индии 
могут представить научный интерес.

Сведения об Индии, индийцах и армяно-индийских 
отношениях, сохранившиеся в армянских источниках, по 
нашему мнению, можно разделить па две части. К пер
вой относятся сведения, сообщенные армянскими исто
риками и летописцами в связи с общей историей армян
ского народа. Об Индии в них сообщается лишь в общих 
чертах и большей частью это отрывочные сведения. Ав
торы этих сведений сами не были в Индии. Они главным 
образом зафиксировали устные рассказы своих соотече
ственников. побывавших в Индии, или пользовались 
другими, более древними армянскими источниками.

Индия в освещении этой группы армянских источни
ков не является сказочно богатой, волшебной страной, 
находящейся где-то вдалеке. Об Индии они имеют кон
кретное и довольно ясное представление. Из таких ис
точников можно упомянуть работы Агатангехоса (IV в.), 
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М. Хоренани (V в.), Егише (V в.), Езника Кохбаци 
(V в.), Абраама Хостованоха (VI в.), Давида Анахта 
(VI в.), Анания Ширакаци (VII в.), епископа Себеоса 
(VII в.), Мовсеса Каганкатуаци (VII в.), Степаноса 
Асохика (X—XI вв.), Товмы Арцруни (X в.), Аристакеса 
Ластивертии (XI—XII вв.), Матевоса Урхайеци (X— 
XI вв.), Неизвестного автора XII в., Вардана Аревелци 
(XIII в ), Степаноса Орбеляна (XIII в.), Вардана Ангек- 
цн (XII—XIII вв.), Гетума (XIV в.), Григора Даранахецп 
(XVI — XVII вв.), Аракела Даравижеци (XVII в.), Зака
рия Акулеци (XVII в.), Хачатура Джугаеци (XVIII в.).

Во второй группе армянских источников Индия и 
индийцы являются предметом специального исследова
ния. Здесь можно найти ценные, достоверные сведения 
как по истории экономической и торговой жизни и куль
туре Индии, так и об армяно-индийских отношениях.

Авторы порой сами являлись очевидцами, а иногда и 
участниками тех событий, о которых пишут.

Особенно ценны армянские источники по истории 
Индии, начиная с XVII в., когда в разных уголках Индии 
основываются армянские поселения.

Из таких работ большую ценность представляет, 
как уже говорилось выше, «Учебник торговой школы» 
Констанда Джугаеци, который почти целиком посвящен 
Индии. Он содержит подробные сведения о торговой и 
экономической жизни страны в XVI—XVII вв.

В XVII в. в II. Джуге было основано торговое учили
ще для детей армянских купцов. Наряду с другими 
предметами там преподавали экономическую географию, 
торговое дело, взаимоотношение весов, мер и денежных 
единиц разных стран. Особое внимание уделялось исто
рии Индии. В этом училище и преподавал автор упо
мянутого учебника. Костанд Джугаеци—большой зна
ток экономической и торговой жизни Индии. Его учебник 
в свое время был широко известен. Впервые на него об
ратил внимание Тер-Ованянц и привел ряд цитат в 
своей ценнейшей книге «История И. Джуги»1. На основе 
книги Тер-Ованянца об этом учебнике говорили также

1 Թ. Տհլւ-Հու|(( ահ1>սւնց, Պատմո,.թի, ն Նոր յա., հատ, |, /,?
159--- 100, /
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проф. Лео2 н акад. А. Каринян3. Полного представления 
о работе Констапда Джугаеци до последнего времени не 
имелось из-за отсутствия рукописи.

2 Հայկական ш սլ ш ւչր и ւ թ , հաա. |], 201։
3 1Լ В. նս»|1|»(ւ յ«11(Լ Ակնարկներ,.., հաա. |, Լ9 202 203։
4 См. Рукописи Матенадарана, № 5994 (стр. 1 —1206), № 8443 

(148а—248в). Текст не опубликован. Мам удалось выяснить, что 
один экземпляр рукописи Костанда Джугаеци хранится в псфаган- 
ском сборнике армянских рукописей.См. 11՛. 1Լք|ւսւհսւ։քյւս։!> Հայ֊հրնդ 
կական կապելվ։ պտ։ո։քությոլնից, էՍովետտկան Հա յա ս ա ան ։ , ա>է ишд[ч։, 
1956, № 161. Сверку древнеармянскпх текстов, перевод на русский 
язык с комментариями и исследованием мы готовили к печати еще 
в 1959 г.

5 См. Матенадаран, рук. № 3079, стр. 229а, 2136.

В поисках материалов для настоящей работы нам 
удалось обнаружить два до сих пор неизвестных руко
писных экземпляра этого учебника в Матенадаране им. 
М. Маштоца4.

Учебник был создан в тот период, когда торговая 
деятельность армянских купцов (ходжа) находилась в 
зените развития и они имели теснейшие экономические 
связи со всеми странами Востока и Европы.

Вот наименования тех городов Индии, с которыми 
армяне вели деловые операции и где имели общины (по 
учебнику Констапда Джугаеци): Молтан, Лахор, Акба- 
рабад (Агра.—Р. А.), Кашмир, Хайдарабад, Шахзада- 
пур, Доулатабад, Сурат, Кочин, Сирхинд, Шахджахана- 
бад (Дели.— Р. А.), Патна, Джалапур и \д.

Костанд Джугаеци сообщает подробные сведения о 
цепах сотен товаров, о взаимоотношениях мер веса и 
денежных знаков в разных районах Индии, о методах 
торговли как товарами, так и сырьем. Автором учебника 
приводятся десятки таблиц цен и весов драгоценных кам
ней и их сопоставление в разных валютах Индии.

Интересно также сжатое описание брахманов 
(XVII в.)5. Автор рукописи и точная дата этого неболь
шого текста, к сожалению, не известны. Из памятной 
записи видно, что рукопись, в которую входит этот текст, 
написана, вернее переписана, в 1663 г. в Константинопо
ле переписчиком Маргаром Змурнецп. По нашему мне
нию, автор был армянином, который при составлении 
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текста пользовался также каким-то иностранным источ
ником.

В этом -кратком описании автор с большой теплотой 
говорит об индусах-брахманах как о честных, трудолю
бивых, мирных людях, отвергая ложь колонизаторов.

Буржуазная историография, чтобы оправдать захват
ническую политику своих государств, характеризует 
колонизаторов как распространителей европейской циви
лизации, злостно клевеща на народы Индии, которые 
представляются чуть ли не дикими, постоянно занятыми 
междоусобными войнами, убийствами, грабежами.

Вот маленький отрывок из армянского текста, гово
рящий совершенно противоположное: «Народ брахма
нов—это люди чистоплотные и честные, они ведут про
стую и скромную жизнь. Никогда не допускают недозво
ленное. Они в основном довольствуются дарами при
роды.

...У них суд и судьи излишни, так как некого и не 
за что наказывать или призывать к порядку. Весь народ 
подчиняется общему закону, против которого, никто не 
идет...»6.

6 Там же. стр. 2296.
7 Там же, стр. 230а.
р Там же. № 5026. стр. 396—45а.

«Индийцы никогда не одевают панциря, не берут в 
руки меча и не поднимаются на войну; они любят мир
ную жизнь. Никогда друг друга не обижают, между со
бой не дерутся, они никогда не обманывают, не врут, в их 
словах нет нечестности...»7 *.

Интересные главы посвящены Индии в одной из ру
кописей XVII—XVIII ввЛ Неизвестный автор довольно 
подробно описывает границы Индии, моря, омывающие 
ее берега, климат, фауну и флору, а также внешность и 
антропологические особенности индийцев. «Индусы живут 
в благоустроенных городах и деревнях,—пишет автор,— 
они очень толковые, умные и сообразительные люди, от
личные знатоки различного ремесла и науки». В руко
писи подробно говорится об экономической жизни Ин
дии. перечисляются товары, которые вывозятся из нее. 
Особое место уделено религии, обычаям и нравам ин-



др.йцсв. Почти такой же текст сохранился и в других 
рукописях XVIII в.9.

9 Там же. № 178՜ (70а—736) и № 1788 (876—896). Оба текста 
не опубликованы. См. Р. Абрамян, Армянские рукописи и архивные 
документы об Индии и армяно-индийских взаимоотношениях.

10 Все материалы этой рукописи еще не опубликованы.
” Л. Coniber, A catalogue of the Armenian manuscripts in 

British. museum. London, 1913, pp. 352—353.
Г- U,<|nli(|, И,1[ч uiчи/fun . I U'ii{iui, iuim. IV, ifiun'li Ц, 4'9 87։

В рукописи № 1770 (XVII в.) сохранились краткие 
сведения об Чинупатане (Мадрасе). Любопытные све
дения об Индии можно встретить и в рукописях 
№9100 (XVI в.), 9071 (XVI в.), 1721 (XVII в.).՜ В руко
писи № 6823, являющейся сборником географических и 
исторических названий и имен, также содержится ряд 
интересных сведений об Индии.

Очень интересные армянские рукописи хранятся в 
Британском музее. Например, сборник документов, со
стоящий из нескольких сот страниц, касающийся Индии 
и армяно-индийских взаимоотношений XVII—XVIII вв., 
написанных в Сурате, Калькутте, Мадрасе, II. Джуге 
и т. д. в период 1733-1740 годов10 *. По словам состави
теля каталога Конибера, они написаны па армянском 1։ 
индийском языках. Любопытна и история появления 
рукописи в Лондоне. В 1746 г. адмирал Гриффи конфис
ковал одно армянское судно «как собственность врага». 
Все имущество, в том числе и рукопись, было отправлено 
в Лондон. Впоследствии английский суд оправдал посту
пок адмирала-пирата, и рукопись осталась в Лондоне.

В том же музее хранится и другая рукопись 
на армянском языке, написанная в 1698 г. в Чина- 
патаме. Последняя глава этой рукописи представляет 
собою путевые заметки о поездке в Индию и из Индии 
в Лондон".

К концу XVIII в. относится работа двух крупных ар
мянских ученых О. Говерана и Г. Инджиджяна «Геогра
фия Индии». Эта ценнейшая работа до сих пор привлека
ет внимание исследователей. Авторы на основе архивных 
рукописных и печатных работ богатейших библиотек Ва
тикана и св. Лазаря создали подробную научную геогра- 
(Ьию Индии12.
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Нашествию в Индию шаха Надира посвящены пять 
обширных глав «Истории Тахмасп Кули-хана» Тамбур
ин Кючука Арутина. Автор был участником похода. Свою 
работу он написал армянскими буквами на турецком 
языке.

Интересным источником по истории Индии конца 
XVIII в. является «Жизнеописание Хайдара Али»13 ин
дийского армянина Акопа Симоняна, лично знавшего 
Хайдара Али. Оригинал этой работы утерян. К счастью, 
она полностью опубликована в мадрасском журнале 
«Аздарар» в 1794 — 1795 гг. Во всем мире сохранилось 
лишь несколько комплектов этого журнала—первенца 
армянской периодики. В Советском Союзе есть два ком
плекта, которые хранятся в Матенадаране14 Еревана.

13 См. Матенадаран, рук. № 2722, стр. 34—39. Перевод 
Мушеха Хорхоруни опубликован в «Сборнике научных мате
риалов Матенадарана» № 1, 1941, стр. 99—128. «История» Кю- 
чука Арутюна 1800 г. была опубликована па турецком языке в Ве
неции. Эта работа вышла в двух переводах па французском языке.

См. <՛ Ч,щ,ирч,р,>, 1Гш2цршч, 1794—1/9о, стр. 245—253, 287—29/, 
346-354, 414—425. 478—485, 531—541, 595—597, 652—659, 692—695.

15 См. Рук. № 509 венецианского хранилища армянских руко
писей острова Св. Лазара. Работа не опубликована. См.

1/ш рhll'lll'nJ! Mi n.,u цри,д '1,ш/4,[J/,„j и,,/,/шj/О/

tfiuin l/btut] buijnrj lijnuu, fji /ttt/li tu'h, 1961, l;9 282, 286 288,
412, 504, 856, 891, 1148, 

l*4iplfh*li 1/шР"ч1'11"“ 'il'd'kl'"!1 *1,4, [U, P l'"J
lui/qwjpl, ,f 4, ,4 L8l,„ 4 U, p ,4*1, [, ^4,J4,/ U*4 P lu /,,„4 , IJ, P „,*1, 4,‘t, , 1961, 282,
286—288, 412, 504, 856, 891, 1148,

По сообщениям А. Чамчяна, ценные сведения об 
экономической и политической жизни Индии XVII— 
XVIII вв. имеются в одной из рукописей венецианского 
хранилища армянских рукописей15. Эту работу выполнил 
знаменитый политический деятель и ученый Еремия Че- 
леби Кемурджяи (XVII—XVIII вв.) по поручению фран
цузского посла в Константинополе.

Совсем недавно из Ливана был получен каталог 
армянских рукописей Галатского (Стамбул) армян
ского национального матенадарана (рукописи № 60)16. 
По описанию киликийского католикоса Бабкена, руко
пись является сборником географических текстов. Много 
места в ней уделено Индии, ее животному и раститель
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ному миру, климату, ремеслам, торговле и наукам. От
дельные главы, посвящены государствам Малабара, 
Декана, Сурату, Сомнатху, Лахору, Кабулу, Синду и 
т. д. Рукопись датирована XVII—XVIII вв.

К первой четверти XVIII в. относится «Хронология 
индийских царей». В пей подробно описывается борьба 
последних Великих Моголов за власть. В «Хронологии» 
указаны точные даты восшествия на трон и свержения 
некоторых правителей Могольской державы. Ту или 
иную дату автор дает четырьмя летосчислениями, в том 
числе и индийским. Автор этой рукописи составил также 
генеалогическую таблицу Великих Моголов.

В конце хронологии имеются даты смерти двух 
видных представителей Могольской империи—Аурангзе- 
ба и Бахадур-шаха.

Об авторе этого текста существуют два мнения: одни 
считают его .Мартиросом ди Аракелом, другие—Степан- 
носом Даштеци. Но кто бы ни был автор, ясно одно: в 
начале XVIII в. он находился в Индии и на основе своих 
наблюдений составил хронологию17.

17 См. Матенадарап, Рук. № 1783, стр. 98а—1006. IL Иррш- 
I» 111 ifj IU G « ft ^1Р п Ц р Ш ffi 4J // y՝llllllli'lllllllllllllll'h[l 11 IlSiip >lui~
if jttt.'lfitkp [г 1Г tu tnlt'lt ttit]шpttt'lt ft rj ft in . iu ut tn n t. fj jttt p ft
</п4 nt[utt>nt., Д? t, I;pit tu'ttt 19401

18 См. Матепадарап, рук. A? 618, стр. 82a, 866. Работа нс опубли
кована.

19 См. Матенадаран, рук. № 2821. (Ь. U.ppuiGuufju։G, //.*/. Ъшр- 
ч/ Ijlirjlini РJiu'll'hlipp ft И п

ичи'ь,, ,mf ишурр, I960, ,V Z)i
-20 Рукоп. находится в сбор, армянских рукописей в монастыре 

Аменапркич. Сокращен, текст был опубликован в жури.
, 1954—1955 рр.

21 См. Сборн. арм. рукой, острова Санта Лазара (Венеция), опуб- 
ЛИКОВ. ОТДеЛЬНОЙ КНИГОЙ; Цтпрш^рп, fd [„•/։ ll,uil[4‘[d‘u 
< 7/ у tju,fdшr, 1849,

Немалый интерес представляют путевые заметки 
таких армянских путешественников, как Ованес Трапе- 
зунц18, Аветис Карбеци19, Т. Тер-Овнанянц20и Ованес 
Лазаревич21.

Ценные сведения об Индии и армяно-индийских от
ношениях содержат сотни архивных документов и памят
ных записей армянских рукописей, написанных в Индии,
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не говоря уже о таких изданиях, как «tt»/цшршр» («Азда- 
рар»), Мадрас (1793 1795); «5uil,tîuipui1i» («Штема-
ран»), Калькутта (1822—1823); «U.qquiuLp» («Азгасер»), 
Калькутта (1845—1848); «ILtiqiuubp Ikpuipiuuihuiîi» («Азга
сер Араратян»), Калькутта (1848—1852); «niuntMimulip» 
(«Усумнасер») (1849—1853); «btipiujpuiulip» («Ехбайра- 
сер») (1862—1863); «Ага» «Ара» (на английском языке) 
(1898—1895); «Ъпр Иц^шри/р» («Нор Лздарар»), Каль
кутта (1949— 1955).

К сожалению, все эти материалы рассеяны ио всему 
миру—в Матенадаране Еревана, в хранилищах ар
мянских рукописей конгрегации мхитаристов-армян в 
Венеции и Вене, Иерусалимском монастыре св. Якова, 
Антилиасе, в сборниках Берлина, Константинополя, Лон
дона, Парижа и т. д.

Особенно богато ценными, но еще нс изученными 
рукописями хранилище армянских рукописей Исфагана 
(монастырь Аменапркпч, епархии которого в течение 
нескольких веков подчинялись армяне Индии и Ирана). 
Было традицией посылать туда дневники и переписку, 
доку,менты деловых операций и завещания персидских 
и индийских армян. Монастырь служил как бы храните
лем всяких документов армянских купцов и реме
сленников, находящихся на чужбине. Таким образом там 
была собрана основная часть армянских рукописей, на
писанных в Индии и соседних странах.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯ ТЕЛЬНОСТЬ ТОВМАСА 
. ХОДЖАМАЛЯНА И РУКОПИСЬ «ИСТОРИЯ 

ИНДИИ»

О жизни и деятельности автора «Истории Индии» 
Товмаса Ходжамаляна Джугаецп известно очень мало. 
Он был родом из Новой Джуги1 и родился примерно в 
20-х'годах XVIИ столетия. Начальное и среднее образо
вание получил в одной из школ Н. Джуги, по всей веро
ятности. в знаменитой торговой школе для детей армян
ских купцов п вельмож. Впоследствии, по-видимому за 
границей, он обучался морскому делу. По утверждению 
индийского армянина-ученого М. Тахиадяна, мореплава
тель и купец Ходжамалян имел тесные связи с правя
щей верхушкой Индии.

. 1 См. Архив Института истории АН Арм. ССР. Архив С. В. Тер- 
Аветисяна. каталог армянских рукописей монастыря Аменанркнч 
Н. Джуги, лист 1803.

Т. Ходжамалян владел древнеармянским, англий
ским,- персидским, бенгальским и некоторыми другими 
языками, прекрасно знал историю Армении и Индии. О 
таланте и ораторских способностях Т. Ходжамаляна го
ворит тот факт, что он в качестве представителя армян
ских общин в Индии выступал в Лондоне перед англий
ским парламентом против одного из представителей 
Ост-Индской компании Ванситтарта и благодаря своим 
блестящим речам и доводам выиграл суд, заставив 
«нечестного князя» вернуть деньги, похищенные у ин
дийских армян в размере 500 000 дахеканов.

• Товмас Ходжамалян Джугаецп в 1768 г. приступил 
к работе над рукописью «История Индии» й в том же 
году закончил ее.
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Из сохранившейся памятной записки Т. Ходжама- 
ляна видно, что в основе «Истории» лежали действитель
ные исторические факты, описанные в документах коро
левского архива Шах Алама, куда ему удалось проник
нуть и сделать нужные выписки.

Об этом автор пишет в своей памятной записи: «В 
1768 г- 15-го числа месяца дама2 в столице Элбаз (Ала- 
хабад.— Р. А.) во времена правления Шах Алама, где 
находился королевский архив, надзирателями которого 
были мои друзья Раджа Дириан и Раджа Сеид Раф. 
ценой больших просьб и молений я получил у них разре
шение войти в архив. Там в течение 12 дней я делал 
нужные мне записи и переводы на наш язык с персо
язычных книг. Работу мою в архиве я кончил 26 числа 
месяца дама»3 4.

2 В 1616 г. Азарией Джугаеци был создай новый армянский ка
лендарь, но он не получил широкого признания в Армении. Им поль
зовались лишь армяне Персии и Индии. По календарю Азария Джу
гаеци 15 числа месяца дама соответствует 22 ноября. См. պրոֆ. 
Н. Т. Աք|1 UlГ>imfjul(!, '//'/' I' '/l'in‘ PJ՝“''' պատմություն, հրևան,
1959, 1;ջ 270—274,

3 Архив Института истории АН Арм. ССР. Архив С. В. Тер- 
Аветисяна. Каталог армянских рукописей монастыря Аменапрки՛ 
И. Джугп, л. 1803.

4 Լ1;ո, Հայո!! պատմություն, հատ, III, Հ՜ք 1045t

Говоря о событиях своего времени, автор использует 
рассказы современников и участников этих событий, а 
также печатные работы. Лео о нем писал: «Он собрал 
также материалы по новой истории. Лично объезжая 
страну, беседовал с очевидцами и осведомленными 
людьми. На основе этих материалов он написал историю 
новых времен до своих дней. История эта кратка, но 
насыщена фактами»'’.

Т. Ходжамалян во время работы над своей книгой 
пользовался также морскими картами и атласами. Этим 
только можно объяснить, что указанное Т. Ходжамаля- 
ном местонахождение того или иного города, особенно 
морского порта (широта, долгота, градус), почти точно 
совпадают с морскими картами.

По сообщению М. Сетяна, Товмас Ходжамалян 
скончался в 1780 г. в Агре и был похоронен в Дели, на 
старом армянском кладбище. Его могилу с надгробным
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памятником с надписью па армянском языке можно уви
деть и сегодня5. По утверждению того же М. Сетяна, 
памятник па могиле Т. Ходжамаляна был воздвигнут 
его помощником индусом Чихру6.

5 См. М. J. Seth, Armenians in india..., p. 127.
6 Там же.

См. Архив Института истории АН Арм. ССР. Фонд С. В. 
՝Тер-Аветисяна. Каталог армянских рукописей монастыря Аменанркич 

11. Джуги, л. 1803-1804.
8 Там же.

Оригинал рукописи «История Индии», к сожалению, 
не дошел до пас. До последнего времени существовало 
мнение, что вообще полный текст «Истории» пропал для 
науки. Наши попеки показали, что один переписанный 
экземпляр «Истории Индии» сохранился и находится в 
псфагапской коллекции армянских рукописен (рукопись 
№ 240, шкаф 14, размер 20 х 15 см, лист 1а, 1026. Вид 
письма—«шхагир», бумага — китайская. Переписчик— 
Габриел Тер-Апдриасян. Место—Агра и Лакнау. Вре
мя—1821 г., 21 августа)7.

Из памятной записи переписчика видно, что ориги
нал рукописи еще в 1821 г. хранился у жителя города 
Агры Натура Арутюняна из Джуги. В том году пред
ставитель Эчмиадзипского синода архиепископ Погос 
Нахнджеванци по пути в Главпор во время остановки 
в .Агре взял рукопись у Натура Арутюняна и отдал ее 
переписать.

Уже с полинявшего, изъеденного молью и неразбор
чивого оригинала некий Габриел Тер-Андриасян с 
трудом переписал «Историю Индии» и подарил ее Погосу 
Нахнджеванци. О своей работе переписчик пишет: «Я 
считал своим долгом по мере сил переписать рукопись... 
Действительно, в новые времена нет подобной краткой 
работы, где бы говорилось о всей Индии и о приезде (ев
ропейцев.—Р. А.), о распространении христианства и 
Т. Д.»8.

В 1822 г. Погос Нахнджеванци переписанный экзем
пляр «Истории Индии» передал в Калькутте одному из 
известных общественных деятелей армянской общины в 
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Индии, редактору армянского журнала 
Мартиросу Мкртчяну для опубликования9.

9 «Շտեմարան». Еженед. журнал. Печатался и 1922—1923 гг. в 
Калькутте. Об этом жури, до последнего времени, кроме названия, 
ни՛,'его не было известно. В 1955 г. акад. А. Каринину удалось в отд. 
редких книг Армгосбиблиотеки им. Мясникяиа обнаружить один экз. 
«Штемараиа». А. Каринян дал подробное описание и ценный анализ 
его статей. См. II- Կւպփնյւսն, նշված այի։., հատ. I, Հ« 228—255.

10 Между прочим, Мкртчян, говоря об «Истории Индии», сооб
щает следующие любопытные сведения: «Года три тому назад у 
г-на Ованеса Петросяна я увидел работу, подобную этой. Ее послал 
ему г-н Давид Шафраник для опубликования. Не сумев это сделать, 
О. Петросян рукопись вернул хозяину. К сожалению, в точности 
не могу передать ее содержание, т. к. я ее только просмотрел. Пом
ню, что она содержит «Историю Индии». В ней говорилось об алфа
вите Индии, толковалась индийская мифология. По всей вероятно
сти, это была другая работа, другого автора.

В том же году после изучения рукописи «Истории 
Индии» редактор «Штемараиа» опубликовал в своем 
журнале статью о жизни и деятельности Ходжамаляна в 
надежде найти мецената, который взял бы на себя рас
ходы по публикации «Истории Индии».

М. Мкртчян считал, что рукопись Ходжамаляна 
представляет большой интерес не столько как источник 
по истории Индии, сколько как работа, освещающая 
жизнь армянской общины в этой стране. Между тем 
английские авторы в своих работах по истории Индии, 
как правило, обходят историю индийских армян, осо
бенно их участие в антианглийском движении. В качестве 
примера Мкртчян ссылается на Горгина-хана—армян
ского военачальника, ближайшего соратника и коман
дующего войск Мир Касима, наваба Бенгалии10.

Никто из меценатов не изъявил желания издать ру
копись, и Мкртчяну пришлось готовить текст для публи
кации в журнале. Сначала он с грабара (древнеармян
ского) перевел на ашхарабар (новоармянский) прило
жение «Истории», посвященное приемному сыну Акбара 
ар м я ни ну Зу-л- Ка рна йну.

Редактор «Штемараиа», будучи священником, в 
первую очередь опубликовал те главы из «Истории», ко
торые относятся к религии: «О христианстве Малабара 
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(с древних времен до 1750 г.)»11, «Об армянах и сирий
ских общинах в Кочине»12.

В этих главах Ходжамалян довольно подробно по
вествует о христианских общинах начиная с древнейших 
времен и кончая второй половиной XVIII века, описыва
ет почти все большие христианские храмы на Малабар- 
ском побережье, в Бенгалии, Дакке, Серингапатаме и 
других местах; кратко сообщает о важнейших событиях 
в жизни армянских общин, их взаимоотношениях, про
тиворечиях и т. д.

Остальные две главы («О религии Индии»13 и «О 12 
священных реках и 24 озерах»11) целиком посвящены 
религии Индии. Целью этих глав, как пишет Ходжама
лян, является «осведомлять своих читателей-армян о 
вере народа, среди которого они живут». В этих главах 
описаны индусские храмы, ритуальные обряды и т. д.

К каждой опубликованной главе Мкртчян дает цен
ные комментарии, но. к сожалению, «Штемаран» из-за 
недостатка средств с конца 1822 г. перестал издаваться, 
и «История Индии» была на время предана забвению.

Впоследствии рукопись «Истории Индии» Ходжама- 
ляна попадает в руки знаменитого публициста, демок
рата-просветителя, большого друга индийского народа 
Месровба Тахпадяна, который в 1845—1848 гг. издавал 
в Калькутте журнал «Азгасер» («Патриот»), а в 1848— 
1852 гг.—«Азгасер Араратян» («Азгасер Араратян»),

Более 20 лет (1823—1845) Тахиадян изучал руко
пись, сравнивал с английскими и местными источниками 
и исследованиями, редактировал ее и полностью подго
товил к печати.

В процессе подготовки рукописи к печати в нее были 
внесены редакционные изменения, не всегда, однако, 
удачные. Профессор Лео по этому поводу пишет, что 
переписанный текст «Истории» издателем Тахиадяиом 
был подвергнут частичной редакционной правке. Таким 
образом, нельзя сказать, что до нас дошел подлинник

С1М. ш Лшрш՛!! й , о иг/// ш[՛!ш , 1822, !, ? 6՝18 — 686:
12 См. там же, стр. 833—835.
13 См. там же, стр. 878—884.
14 См. там же, стр. 884—887.
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Т. Ходжамаляна. Поэтому мы не можем с полной яс
ностью представить себе литературные способности ав
тора труда15.

15 Qm. Լեւ». щ "t tutf tt t [t t.'lt, հատ. III, 4՜9 /0/7 1013t

10 M. Тахиадян этот текст перепечатал не с рукописи, а из «Ште- 
марана». Сравнение двух текстов не оставляет в этом никакого сом
нения.

17 См. „Ապէյաէէեր.., 1849, Էջ 72—74, 102—104, 119—120. 127—128, 
135-136, 175—176.

После неудачных попыток опубликовать рукопись 
отдельной книгой, Тахиадян, в надежде все-таки найти 
мецената, напечатал в № 8 журнала «Азгасер» за 
1845 год «Приложение к «Истории»16 с ценными коммен
тариями и объяснениями. Видный публицист долго ждал, 
что появится наконец меценат, но он так и не появился. 
Поэтому в 1849 г. Тахиадян приступил к периодической 
публикации отдельных отрывков из второй части «Исто
рии Индии» в журнале «Азгасер» (начиная с № 6)17.

В журнале «Азгасер Араратян» (№ 31 от 21 августа 
1849 г.) мы читаем следующее объявление: «Новая кни
га Товмаса Ходжамаляна «История Индии» оформлена 
и издана типографией «Азгасер Араратян».

Действительно, М. Тахиадян считал более целесооб
разным издать «Историю» отдельной книгой. Но, к сожа
лению, из-за отсутствия средств ему удалось опублико
вать только вторую часть.

Он остановил своп выбор па второй части «Истории 
Индии», так как она содержит довольно интересные и 
малоизвестные сведения об армянах в Индии.

В предисловии к «Истории Индии» М. Тахиадян, так 
же как и М. Мкртчян, критикует английскую историю за 
фальсификацию фактов. «Я,—пишет Тахиадян,—не толь
ко читал английские книги об Индии, но и исследовал их 
источники. И чем подробнее исследовал, тем мне ста
новилось яснее, что англичане умышленно умалчивают о 
славных делах армян в Индии».

«История Индии» была издана очень маленьким 
тиражом и сейчас является библиографической редко
стью. В СССР есть лишь два экземпляра этой работы. 
Они хранятся в фондах редких книг библиотеки им. Ал.
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Мясникяна и Матенадарана. По утверждению ректора 
армянской академии (колледжа) в Калькутте г-на 
В. Полатяна, там имеется лишь один экземпляр этой ра
боты. Таким образом, в нашем распоряжении имелась 
только вторая часть «Истории Индии», которая, естест
венно, не могла дать полного представления о работе 
Товмаса Ходжамаляпа Джугаецп.

Поэтому необходимо было найти первую, неопубли
кованную часть «Истории». Паша работа в этом направ
лении увенчалась частичным успехом.

О первой части «Истории Индии» до последнего 
времени были отрывочные сведения. По краткому описа
нию М. Тахпадяна, первая часть «Истории Индии» 
Т. Ходжамаляпа содержит хронологию индийских царей, 
начиная от Фируза-шаха до Али Гоухара (Шаха Ала
ма)’8. описание территории Индии, ее столиц. 12 свя
щенных рек. праздников, сведения о языках Индии, а 
также христиан Малабарского побережья и пастырства 
армянской церкви.

Более подробное описание, о котором мы говорили, 
сохранилось в журнале «Штемарап», по которому первая 
часть «Истории Индии» содержит сведения о мерах и 
весах Индии, о названии 22 суба (областей), где берут 
пошлины, называемые у автора «примат», о расстояниях 
между 22 .суба Индии, о размере податей и ежегодной 
прибыли королевской казны, о подушной подати, назы
ваемой «джпзия», о территории индийских областей, о 
названиях индийских племен, о том. какие народности 
живут и на каком языке говорят в 22 областях, управ
ляемых визиром, о 12 священных реках и 2 священных 
озерах, называемых «джил», и о христианах Малабар- 
с к о го и о б е р е ж ь я19.

Политической жизни страны Ходжамалян целиком 
посвятил вторую часть своей работы. И не случайно, что 
в первой части «Истории Индии» лишь в виде краткой 
хронологии дана политическая карта Индии до завоева
ния ее англичанами.

18 См. Р’. |иО9>||։Г11ц|,11|||. 'ЧиипЛ։։։ 4։ ^։/1/։и^Шд, ։(и։и‘Ь II, Ци։/֊ 
՛! »</-/>», 1818:

См. й </ т 1и1 шд։։։1։>, 4'С 383—383։
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Во время работы над «Историей Индии» наше вни
мание привлекла небольшая хронология, напечатанная в 
№ 55 журнала «Азгасер» за 1846 год, начинающаяся со 
времени Фируза-шаха, т. е. когда в Армении (имеется 
в виду Киликийская Армения) правил князь из династии 
Рубинянов.

Ходжамалян свою хронологию также начинает с 
Фируза-шаха, «с времен, когда в .Армении (имеется в 
виду также Киликийская Армения.— Р. А.) правил князь 
Ошин из династии Рубинянов».

В истории Индии известен ряд правителей по имени 
Фируз. Здесь речь идет о Фирузе из династии Туглаков 
(1351 1388). «Хронология» обрывается на Ала-уд-ди
Ахмеде (у Ходжамаляна—Аладин) из династии Бохма- 
тов. Правда, автор в своей хронологии не только сооб
щает годы царствования того или иного правителя Ин
дии, но упоминает и о больших политических и других 
событиях в жизни Индии, характеризует ее правителей 
и т. д.

Исследование этой хронологии показало, что она 
является первой частью обширной «Хронологии». Од
ним из верных доказательств этому является описание 1-й 
части «Истории Индии» Тахиадяна, согласно которой 
она начинается с хронологии индийских царей тюркского 
происхождения—с Фируза-шаха. Правда, в журнале не 
говорится ничего об авторе «Хронологии», по сравнение 
с текстом «Истории» не оставляет никакого сомнения, 
что ее автором является Ходжамалян. В «Азгасере» 
вообще никогда не упоминалось имя Ходжамаляна, даже 
во время публикации отрывков из его работы.

В № 8 журнала «Азгасер» за 1845 г. к опубликован
ному разделу «Истории Индии», как уже говорилось, 
даны цепные комментарии и объяснения. Чтобы уточнить 
восшествие Акбара на престол, журнал приводит отры
вок из «Хронологии», который начинается с Бабура и 
кончается Акбаром. Даже после беглого сравнения этого 
отрывка с том, что напечатано в № 55 журнала за 1846 
год. не остается сомнения, что они—отдельные части од
ной и той же работы.

Если приведенные факты убедительны, то получа
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ется, что в наших руках имеется еще одна неизвестная 
глава из первой части «Истории Индии».

К сожалению, эти главы не представляют собой 
особой ценности и не характеризуют всю первую часть 
работы. Но все таки, как уже говорилось, сравнение двух 
описаний первой части и четырех известных нам глав 
чает более ясное представление о первой части «Истории 
Индии».

Безусловно ценным в первой части является гот 
раздел, в котором говорится о податной системе Индии, 
о которой до сих пор имеется недостаточно ясное пред
ставление, а также глава «о мерах и весах» Индии и т. д.

Мы не считаем нужным помещать в работе обнару
женные главы из первой части, так как содержание четы
рех из них имеет чисто религиозный характер, а «Хро
нология» не дает ничего нового.

«ИСТОРИЯ ИНДИИ» О ВОССТАНИИ 
СИРАДЖ-УД-ДОУЛА В БЕНГАЛИИ

Вторая часть «Истории Индии» Товмаса Ходжама- 
ляна начинается со вступительной главы «О том, когда 
и каким образом европейцы стали проникать в Индию» 
Автор, по-видимому, имея под рукой опубликованные 
работы п факты, целиком посвящает эту главу открытию 
морского пути в Индию Васко де Гамой, строительству 
первых торговых факторий на индийском побережье как 
опорных пунктов для дальнейшего проникновения в 
глубь страны и первым столкновениям с европейскими 
колонизаторами за овладение Индией.

Последующие две главы «Истории Индии» автор 
посвятил англо-французскому соперничеству в Южной 
Индии- в Дакане и Карнатике. Довольно подробно, па 
основе старых и новых фактов, он дает описание событий 
в Карнатике.

По-видимому, с историей Южной Индии Ходжама- 
лян не был знаком так же хорошо, как с историей Бен
галии. Автор иногда путает данные, даты, имена.

В последующих главах Т. Ходжамалян на основе 
нового богатого фактами материала подробно описыва
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ет историю Бенгалии, начиная с правления Ыаваба 
Муршнд-Кули-хана. Автор характеризует Муршпд Кулп- 
хана как умного, делового и храброго правителя, вос
хваляет его стремление создать независимое государство 
в составе Бенгалии, Бихара и Ориссы, повествует о 
строительстве новой столицы Муршидабада.

Специальное место автор отводит событиям в Бен
галии, происшедшим в 1756—1760 гг„ т. е. в период 
i । а в а бств а С и р ад ж -уд-доул а.

По этому периоду истории Бенгалии английской ис
ториографией написаны сотни работ, опубликованы де
сятки источников, воспоминания и т. д. К сожалению, 
среди этой огромной литературы трудно найти более или 
менее объективную работу. Исторические факты так ис
кажены и фальсифицированы английской буржуазной 
историографией, что сейчас даже в Индии историки 
часто,оказываясь в безвыходном положении, повторяют 
англичан (индийских источников по этому периоду, к 
сожалению, до сих пор не обнаружено).

Большую ценность для интересующего нас вопроса 
представляют работы советских ученых—доктора-про
фессора Е. Я. Люстерник и доктора наук К. А. Антоно
вой. Е. Я- Люстерник в интересной работе «Из истории 
захвата Бенгалии англичанами»1 в основном опиралась 
на европейские источники. Она говорит об одном из 
первых антибританскпх выступлений во главе с навабом 
Бенгалии Сирадж-уд-доулом; здесь подробно исследо
вана история подготовки и захвата Бенгалии в 1757 г. 
К. А. Антонова в книге «Английское завоевание Индии 
в XX III веке»2 освещает социально-экономическое поло
жение Бенгалии и Майсора накануне английского завое
вания, на основе множества фактов показывает хищную 
колониальную политику английских завоевателей в коп
не XX III века, а также детально описывает все события 
этого периода в Бенгалии и Майсоре. Основные выво

1 См. Е. Я. Люстерник, Из истории захвата Бенгалии англичана
ми. Ученые записки Ленингр. пед инет. им. Герцена, т. 62 (кафедра 
Новой истории). Л., 1948.

2 См. К. А. Антонова, Английские завоевания Индии в XVII! ве
ке. М„ 1958; «Новая история Индии», М., 1961.
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ды и оценки этой работы впоследствии вошли в коллек
тивной труд «Новая история Индии»3.

3 См. «Новая история Индии», ЛА., 1962, стр. 91—102.

К навабу Сирадж-уд-доул у армянский автор отно
сится недружелюбно, тенденциозно, называя его «чело
веком крутого характера, большим женолюбом и раз
вратником» и т. д. Причину такого отношения Ходжама- 
ляна к навабу. по всей вероятности, надо объяснить тем, 
что он был связан с бенгальской верхушкой, против ко
торой боролся Сирадж.

Согласно Т. Ходжамаляну, Аллахварди-хан оставил 
завещание, по которому его должен был сменить внук 
(со стороны дочери) Илидж-хан, т. е. старший двоюрод
ный брат Сираджа. Пользуясь отсутствием брата, 
Спрадж-уд-доул объявил себя навабом. Поспешивший в 
столицу Илидж во время столкновения с войском брата 
был убит. Совсем еще молодой наваб не смог бы стать 
на престол без активной поддержки определенной 
группировки феодальной верхушки Бенгалии. Его, не
видимому. поддерживала антибританская группировка 
бенгальских ф еол а л о в.

Из армянского источника видно, что, встав на прес
тол, молодой и энергичный наваб сразу же взял в свои 
руки правление страной и установил строгий контроль 
над всем государственным аппаратом.

В первую очередь он занялся финансовым аппара
том. И тут столкнулся с крупнейшем банкиром и купцом 
Джагат Сетхом. который еще при Аллахварди-хане со 
бирал подати и налоги в стране, выдавал жалованье 
войскам. Сирадж в первые же дни правления потребовал 
от него подробного отчета и учредил строгий контроль 
за казной.

Джагат Сетх и другие представители феодальной вер
хушки Бенгалии, связанные с Ост-Индской компанией, 
были недовольны молодым навабом и стремились его 
сменить. Они. по словам Ходжамаляна, в душе своей 
«готовили яд для укуса» и уничтожения раджи.

Сохранились документы, подтверждающие слова 
армянского историка. В них говорится, что англичане 
заключили союз с представителями феодальной верхуш
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ки Бенгалии с целью убийства Сираджа и возведения на 
престол другого наваба.

Известно, что недовольные элементы бежали от 
Сирадж-уд-доула и получили покровительство у англи
чан в Калькутте. Товмас Ходжамаляи указывает, что сре
ди изменников, бежавших к англичанам, был Раджбал- 
лабх. начальник канцелярии Сирадж-уд-доула, которого 
будто бы Сирадж «из-за незначительной нехватки в каз
не хотел убить». Ходжамаляи, однако, сообщает не все. 
На самом деле перебежчиком был не Раджбаллабх, а его 
сын Кришна Даст1. Они оба были советниками Гасити 
Бегум—организатора заговора против наваба. Как отец, 
так и сын активно поддерживали восставшего против 
Сираджа Шакуат Джанга. Кроме всего этого. Кришна 
Дас, будучи управляющим Дакки, захватил с собой 
20-млн. рупий государственных денег* * 5. Другой армян
ский источник также подтверждает, что перебежчик был 
изменником и заговорщиком, поэтому наваб хотел нака
зать предателя, но тот бежал к англичанам6.

1 См. В. К. Gypta, Slrajuddaullah and East India Company...,
p. 48.

5 Cm. Hunter Wiliam, A statistical Account of Benqal, vol V, 
p. 123.

6 CM. Ղ. U,l[n(i<|, ZZ^/" uiր հ տ ij լսւ I /,) ի i ն չոր['հ;ւ if ши ill'll у աշխարհի ,
քԼսիա, հատ» IV, մluu'h Ц, Հ'£ 6՛.?:

7 С.ч. В.К. Gypta, Slrajuddaullah and the East India Company..., 
p. 52.

Как известно, на письменное предложение наваба 
вернуть Раджбаллабха и других беженцев-изменников 
англичане ответили отказом, хотя письма наваба были 
весьма корректны. Ходжамаляи объяснил этот отказ 
«гуманностью» законов христианских королей, которые 
не возвращают людей, приговоренных к смертной казни 
и перебежавших под их защиту.

Получив отрицательный ответ на своп письма. Си
радж начал вести переговоры с Компанией. Все перего
воры с англичанами Сирадж вел через своего'приятеля, 
одного из крупнейших банкиров и торговцев Бенгалии 
армянина Ходжа Вазида. Ходжа Вазид при Спрадже 
был банкиром Бенгальского двора7. «Банкир Двора» 
имел большие политические полномочия, он был эмис
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саром наваба. Вазид активно участвовал в обсуждении 
все?; важнейших вопросов, касающихся жизни Бенга
лии. Он стоял за то, чтобы наваб противопоставил 
Англии твердую политику и поставил англичан в опреде
ленные рамки8. Вазид четыре раза ездил в Калькутту и 
вел переговоры с Дрейком—губернатором Форта-Виллья
ма. Через своего посла наваб передавал англичанам: «Я 
полон решимости ограничить их действия и если англича
не намерены остаться в моей стране, они должны иметь 
в виду, что должны выполнять мои требования. В против
ном случае я их выгоню из моих провинций»9.

8 См. там же. стр. 53.
9 Там же.
10 Н. Dodweii, The Cambrige hlstori ot India, vol. V, (British 

India), Cambrige, 1929, p. 149.
11 V. Smith, The Oxford hiMori of India, vol. 11. Oxford, 1958-
12 Цит. no ук. ст. E. Я. Люстсрник, стр. 178.

Ходжамаляну не мог не быть известен чересчур 
грубый и бестактный ответ англичан, однако он об этом 
умышленно умалчивает.

Окончательный отказ вернуть беженцев послужил 
поводом для того, чтобы уже готовую армию наваба 
направить против английских колонизаторов. В армию 
наваба. по свидетельству Додвелла, входили также «на
родные ополченцы армян»10. Бенгальская армия почти 
без затруднений заняла Касимбазар и двинулась на 
Калькутту.

Английская буржуазная историография всячески 
пыталась представить, что это антибританское выступ
ление не имело политического характера, а было вызвано 
просто желанием индийцев ограбить богатых купцов. 
Винсент Смит пишет: «Молодой наваб стремился захва
тить богатства иностранных купцов, которых, по слухам, 
было значительно больше, чем в действительности»11. 
Т. Б. Маколей считает антибританское выступление нава
ба результатом ненависти Сираджа к англичанам12.

На самом деле, причины были более глубокими. Они 
ясно выражены в письме Сирадж-уд-доула к своему 
приятелю армянину Ходжа Вазиду. По утверждению 
современников. Ходжа Вазид был одним из крупных тор
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говцев и влиятельным липом в Бенгалии XVIII в., осо
бенно близким человеком Аллахварди-хану. от которо
го получил монопольное право на торговлю солью. Впос
ледствии Вазнд хотел получить и монополию на соляные 
промыслы на территориях, захваченных англичанами. 
Ходжа Вазнд накопи. । огромное состояние. Его еженедель
ная прибыль исчислялась в 1000 рупии. По какому-то 
случаю он дал навабу 15 лакхов рупии13.

13 См. R. Orme, A history of militari transactions of the British 
nation in Indostan, from the year 1778. Uni. no указ. рай. E. Я. Люс- 
терник, erp. 173.

14 Там же.

Сирадж-уд-доул писал Вазиду: «Есть три причины, 
побуждающие меня искоренить из моей страны англичан: 
1. Они соорудили сильные укрепления и вырыли боль- 
шие рвы во владении правителя вопреки установленным 
в стране законам. 2. Они злоупотребляют привилегиями 
достатков, передавая их тем, кому не дано право на них. 
вследствие чего доходы правителя от таможенных пош
лин сильно уменьшились. 3. Они покровительствуют тем 
подданным правителя, которых надлежало бы привлечь 
к ответственности. Вместо того чтобы выдать их по его 
требованию, они разрешают таким лицам укрываться в 
своих владениях». Ыаваб был глубоко убежден, что имен
но англичане как в политическом, так и в экономическом 
отношении являются его злейшими врагами и хотел нав
сегда избавиться от них.

Ходжамаляк пишет, что англичане, узнав о занятии 
индийскими войсками Касимбазара, послали к Сираджу 
«миролюбивого человека» (ио-видимому, автор имеет в 
виду Уотса), чтобы помириться с навабом, но у того 
ничего не вышло. Ходжамаляну. видимо, не было извест
но, что Сирадж сам был заинтересован в мире, но с ус
ловием, что англичане выполнят его ультиматум: «1. В 
течение 15 дней сравнять с землей новые укрепления. 
2. Выдать всех ’беженцев, которые нашли убежище у 
англичан. 3. Прекратить торговлю достатками»14.

Как известно, англичане вынуждены были принять 
ультиматум, но через своих влиятельных людей в Бен- 
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талии старались уговорить иаваба не идти на Калькутту. 
На деле же они хотели оттянуть время, чтобы подгото
виться к сопротивлению.

Как известно, многие авторы по-разному определяют 
численность войск и жителей Кулькутты. В основном эти 
цифры по превышают 200. Согласно армянскому источни
ку. солдат гарнизона и жителей-англичан в Калькутте 
насчитывалось около 450 человек, в то время там жило 
также 150 армян. Кроме армян, там находились купцы- 
греки. сирийцы, португальцы и др. Данные армянского 
источника о численности жителей Калькутты мы считаем 
наиболее достоверными.

Как пишет Ходжамалян, часть малочисленного гар
низона англичан, вместе с купцами-англичанами, поте
ряв всякую надежду на помощь, ночью открыла тайные 
ворота форта и уплыла па юг. По-вндимому, индийцы 
заметили это, по не стали преследовать и дали им воз
можность уйти. Англичане-беженцы высадились на ма
леньком острове Фальта. Остальная часть гарнизона, 
естественно, не смогла оказать сопротивление, и войска 
Бенгалии штурмом взяли Калькутту.

Сирадж, по рассказу англичанина Холуэлла, служив
шего в Ост-Индской компании, приказал все 146 чело
век запереть в помещении площадью в 20 кв. м. с одним 
маленьким окном. 11а следующее утро в живых остались 
23 человека. Это и была «калькуттская черная яма», 
вокруг которой и до сих пор столько шумят английские 
ханжи15.

15 См. указ, работу Е. Я. Люстерпик, стр. 173—174.
16 Talbaus Whecles, A history of India, London, 1880, p. 271: 

R. \V. Franzer, British India, London, 1917, pp. 92—93; Dodwell, 
The Cambrige history of India, London, vol. V, p. 144.

Почти все буржуазные историки, пишущие о собы
тиях в Бенгалии в 1757 г., подвергают грубой фальсифи
кации историческую действительность и представляют 
факты так. будто англичане, эти «мирные торговцы», ста
ли невинными жертвами кровожадного хищника Сирад- 
жа и индийцев»16.

Ряд индийских и других прогрессивных ученых в 
свое время старались опровергнуть фальсификацию 
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Холуэлла. В 1915 году в журнале исторического обще
ства Бенгалии проф. В. Литл опубликовал сообщение, в 
котором критиковал Холуэлла и его рассказ о «черной 
яме», считая его ложью17. Это сообщение было обсужде
но 24 марта 1916 года на заседании общества бенгаль
ских историков. Кумар Митра18, Ф. Дж. Монахан, Е. Оа- 
тен и другие поддержали мнение Литла19.

17 См. J. Н. Little, The Blae Hole; Que;Hon of Hotwells vera
city .Bengal Pasi and Present’, XI Kalcutta, 1915, pp. 75—104: The 
Blac Hoile Debole, .Bengal Past and Present" XII, 1910, pp. 136— 
149.

)8 Cm. Ascary Kyniar Mitra, The Blac Hoile Debotc,—,Bengal 
Past and Present“ XI, 1915, pp. 156 171.

19 Cm. M. J. Seth, Armenians in India..., pp. 471—480.
20 Cm. Dodwell, The Cembrige history of India, vol. V. p. 156.
2J Cm. M. .1. Seth, Armenians in India..., p. 477—480.
22 К. Маркс, Хронологические выписки..., стр. 69.

Английская буржуазная историография стремилась 
опровергнуть сообщение Литла. Додвелл20, например, 
заявил, что Холуэлл сообщал правду и Литл напрасно 
оправдывает паваба и индийцев.

Главу в своей книге «Армяне и «калькуттская чер
ная яма» посвятил этому событию армянский ученый 
Месровб Сетяп. В своем выводе он пишет: трагедия 
действительно имела место, но Холуэлл все же сгустил 
краски21.

Если верить армянским источникам, а мы не имеем 
никакого основания не верить им, они дают нам возмож
ность, опираясь на документальные сообщения очевид
цев к современников, окончательно отрицать умышлен
ную фальсификацию англичанами истории «черной ямы». 
Согласно «Истории Индии» Сирадж-уд-доул в Каль
кутте оставался 25 дней, переименовал город в Алана- 
гар, назначил губернатором города раджу Моник Чанда, 
а сам возвратился в столицу. «Бенгалия,—замечает 
К. Маркс, была теперь полностью и весьма радикально 
очищена от английских незваных гостей»22.

Далее армянский источник впервые сообщает инте
ресные факты, еще раз опровергающие сообщения ан
глийских историков о «зверстве» наваба и индийцев.
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Уезжая из Калькутты, наваб взял с собой попавших в 
плен жен служащих английской администрации, в том 
числе и жену самого Холуэлла—Бэби Джонсон. В сто
лице он всех женщин отпустил, нисколько не обидев их. 
Ходжамалян старается это приписать вмешательству 
армянина Петроса Тер-Никогосяна, друга Аллахварди- 
хана, имевшего особое положение при Бенгальском 
дворе. Возможно, что Ага Петрос действительно сыграл 
какую-то роль, но само собой разумеется, если бы на
ваб был таким .каким его описывают англичане, никакие 
старания и подарки не помогли бы освободить из плена 
этих женщин и не дали бы возможности англичанам 
уплыть из окруженного форта.

Далее Ходжамалян сообщает о прибытии в Бенга
лию английского военного флота. По его утверждению, 
в состав военной экспедиции входило восемь кораблей, 
прибывших из Бомбея, и три из Мадраса. Наряду с ко
мандующим Р. Клейвом и адмиралом Уотсоном он упо
минает еще имя адмирала Покока. Общую численность 
английских солдат Ходжамалян определяет в 3500 чело
век (300 сипаев и 500 англичан, считая и солдат-бежен
цев, находящихся на острове Фельта).

Индийские ученые Н. К. Синха и А. Ч. Банерджи 
также подвергают сомнению рассказ Холуэлла. Они 
считают, что сохранившаяся комната, служившая тюрь
мой, не могла вместить 146 человек, и полагают, что Хо- 
луэлл приписывает к числу погибших в «черной яме» 
всех тех, кто погиб во время обороны города23.

23 См. Н. К. Синха и Л. Ч. Банерджи, История Индии, М., 1956. 
стр. 306.

О «черной яме», как о сильно раздутом сообщении, 
говорили .многие ученые. Но конкретных версий, полно
стью отрицающих преувеличенное сообщение Холуэлла, 
до сих пор нет. Ходжамалян, современник, а может быть, 
и очевидец этих событий, не отрицает, что войсками 
наваба пленные англичане были посажены в узкую каме
ру, но погибшими он называет всего 15 человек. Отрица
тельное отношение к навабу Снрадж-уд-доулу дает 
право предполагать, что Ходжамалян в данном случае 
не стал бы уменьшать число погибших и сообщает пра
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вильную цифру. Число погибших в «черной яме» в дру
гой работе Ходжамаляи называет 14 человек2՜*.

24 См. Khodjamall Thomas, Indostari, Allahabad, 1764 p. См. Si- 
rajnddaullah and East India Company..., p. 72.

25 Emin Josep Emin, Life and andventes of Emin Josep Emin 
Writen by Himself, London, 1792, p. 119.

26 Cm. iVI. J. Seth, Armenians in India..., p. 474—479.
27 Там же.
28 Там же.

Сохранился другой интересный армянский источник, 
также доказывающий, что Холуэлл преувеличил фак
ты. Это письмо богатого купца-армянина Эмина сво
ему сыну Иосифу Эмину в Лондон в 1767 году. «Без
нравственный Сирадж-уд-доул,—nniiiei он,—со всей 
большой армией приехал в Калькутту. В городе был на
рушен порядок. Только я имею ущерб в 16 000 рупий. 
В Blae holle он уничтожил 40 англичан»24 25.

Купец, имевший тесные экономические связи с Ост- 
Индской компанией, потерявший 16 000 рупий, естествен
но, не мог говорить о своем враге, не преувеличивая фак
ты. Даже и в таком случае, как видим, число жертв наз
вано далеко не 131 человек.

.4. Сетян в своей книге приводит подробное описа
ние памятника, воздвигнутого англичанами в честь по
гибших англичан в «черной яме». Удивительно—по его 
утверждению, на обелиске памятника были написаны 
фамилии лишь 27 человек26.

Ходжамаляи, Эмин и даже современники-англича
не пи слова не говорят о том, что армяне или пред
ставители других наций также подвергались пресле
дованиям и гонениям или были брошены в «черную 
яму». Ведь их там было почти половина населения. Это 
объясняется тем, что «...в глазах наваба миролюбивые 
армяне не считались врагами»27. Чтобы больше очернить 
наваба и индийцев и посеять вражду между армянами и 
индусами, английская буржуазная историография гораз
до позже начала необоснованно говорить о том, что «ар
мяне разделили судьбу англичан в «черной яме»28.

Первый удар англичане нанесли по крепости Баджи- 
Баджи. Крепость защищал гарнизон Сиражд-уд-доула 
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численностью в 2000 человек. Для защиты крепости не
далеко от Баджи-Баджи стояла также 2- тысячная кон
ница раджи Маника Чанды. Англичанам не удалось 
взять Баджи-Баджи сразу же после первой бомбарди
ровки и атаки. Они были отброшены защитниками кре
пости После неудачи англичане попытались начать пе
реговоры с индийцами, но это не увенчалось успехом. 
«Оказавшись в безвыходном положении», они прибегли 
к коварному п нечестному средству. Им удалось подку
пить Маника Чанду. Во время одной из атак англичан 
конника изменника оставила поле боя. Защитники, не 
подозревая о предательстве, продолжали сражаться еще 
четыря дня. На пятый день, узнав об измене, они осла
били защиту. Пользуясь этим, англичанам удалось после 
ночной атаки занять крепость, а затем Калькутту и Хуг- 
ли. Ограбив и предав огню город (Хугли.— Р. А.), англи
чане возвратились в Калькутту. Товмас Ходжамалян 
имеет в виду ограбления и поджог правительственных 
амбаров и складов недалеко от Хугли.

Далее Ходжамалян кратко сообщает о столкнове
нии войск Сирадж-уд-доула с англичанами в Бахабаза- 
ре, вернее, об известном рейде английских войск в лагерь 
паваба, в котором, по словам Ходжамаляна, участвовали 
1200 английских солдат, а не маленькая группа, как 
умышленно, восхваляя Клайва и своих соотечественни
ков, утверждают некоторые английские историки. Эта 
операция англичанам стоила дорого—они потеряли 57 
человек убитыми и 117 ранеными.

Наваб под давлением феодальной верхушки вынуж
ден был 9 февраля 1757 г. заключить с англичанами тя
желый договор, который впоследствии получил название 
Алпнагарского договора29. По одному из пунктов дого
вора наваб должен был заплатить компенсацию за поте
ри англичан в Калькутте. Известно также, что 4 марта 
1757 года адмирал Уотсон в письме к Сирадж-уд-доуле 
потребовал в течение 10 дней выполнить все пункты до
говора. Он угрожал: «...Я зажгу такой пожар в вашей 

29 Об этом и вообще о правлении Сирадж-уд-доула подробно см. 
В. К- Gypta, Sirajuddaiillali and East india Company 1756—1757 
bangraund to the Foundation of British Power in India. Nalington, 
1962.
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■стране, что все воды Ганга не в состоянии будут его 
потушить»30. По-видимому, это провокационное письмо 
не подействовало па наваба. Поэтому решением Каль
куттского совета в Муршидабад были отправлены адми
рал Уотсон и Ага Петрос Арутюнян. Из «Истории Ин
дии» видно, что наваб не хотел выполнять взятые им на 
себя обязательства даже после того, как представители 
Калькутты адмирал Уотсон и Ага Петрос прибыли в 
Муршидабад. По-видимому, наваб всячески хотел выиг
рать время, пока получит от французов ответ на свое 
письмо, в котором он предлагал французам: «Давайте 
объединимся и начнем войну против англичан». Этого 
как раз и боялись англичане. Они могли оказаться в 
плачевном состоянии, если бы французы присоединились 
к навабу. Но французы отнеслись к этому предложению 
беспечно. Англичане «в знак благодарности», как мы.уже 
говорили, атаковали и взяли французскую крепость 
Шандернагор, ограбили, предали огню и вернулись в 
Калькутту. Узнав об отказе французов войти в союз с 
иавабом, Клайв и Уотсон ускорили события. Этому со
действовало прибытие в Калькутту свежих военных сил 
из Бомбея. Обе стороны лихорадочно готовились к ре
шающей встрече. Как всегда, военной подготовке сопут
ствовали подкупы людей в стане врага.

30 Цит, ио указ, работе Е. Я. Люстерник. стр. 181.

В «Истории Индии» подробно говорится, как ан
гличанам удалось с помощью Ага Петроса подкупить 
несколько раз пытавшегося овладеть престолом Бенга
лии Мир Джафара (Джафар Али-хана)—командующего 
войсками Сирадж-уд-доула, одного из самых знатных 
представителен феодальной верхушки Бенгалии.

Другой армянский источник об этом сообщает: Ан
гличане... заключили тайный договор с Джафар Али
ханом—главнокомандующим наваба. Его и других офи
церов подкупили взятками. Джафар Али-хан через пос- 
педника-армянипа передал англичанам, что если ому 
дадут навабство, он обещает заплатить англичанам 30 
миллионов рупий. Большая часть армян наваба во время 
войны (битвы при Плесси.—Р. А.) не только не вступала 
в сражение, но и предала наваба.
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Англичане заранее обусловили с предателем проект 
договора из восьми пунктов, который означал полную 
капитуляцию Бенгалии перед англичанами и делал их 
фактическими хозяевами страны.

Английская буржуазная историография оправдывает 
предателя, считая его «гибким политиком», который 
«был заинтересован в торговле с англичанами»31.

31 V. В. Kulkarni, British statesmen in india, London, 1961՜, 
[>. 25.

32 См. R. B. Miney, Clive of India, London, 19.57, pp. 131 ֊136.
См. E. Я. Люстерник, Из истории захвата Бенгалин англича

нами. Ученые записки Ленингр. гос. пел. инет. им. Герцена, т. 62, 
стр. 183—187.

34 См. К. А. Антонова, Английские завоевания Индии XV111 в. 
М., 1958. стр. 85—89.

35 См. Н. К. Синха и А. Ч. Банерджи, История Индии, стр. 306.
՝а См. «Новая история стран зарубежного Востока», т. I, М.. 

1956, стр. 170.

Чувствуя приближающуюся угрозу, Снрадж, по ут
верждению Ходжамаляна, начал готовиться к отпору. 
Он отдал приказ «по всей стране, где бы ни встречались 
товары и имущество англичан, все реквизировать и пере
давать государству». Многие англичане были арестова
ны, а товары конфискованы, некоторым после этого 
приказа пришлось оставить фактории с товарами и пос
пешить в Калькутту.

Войска Сирадж-уд-доула и Ост-Индской компании 
встретились около деревни Плесси 23 июня 1757 г. Из
вестно. что буржуазная историография до сих пор не жа
леет красок для восхваления Клайва, этого «героя» 
Плесси и его «славной» победы32. Как уже доказано со
ветскими учеными Е. Я Люстерник33 и К- А. Антоно
вой34, не талант «великого полководца», а хитрость «ве
ликого хищника» (К. Маркс) помогла Клайву победить 
при Плесси.

В буржуазной, в частности английской историогра
фии. о битве при Плесси обычно пишут, что индийцы 
почти не защищались и при первой же атаке были раз
громлены. К сожалению, из-за отсутствия документаль
ных фактов примерно такой же точки зрения придер
живаются не только некоторые индийские35, но и совет
ские историки36.
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К счастью, этот недостаток восполняет армянский 
источни к.

Вот как описывает эту битву Ходжамалян. Ыаваб, 
разделив свою армию на три части, по всему фронту 
начал сражение против англичан. Особенно храбро сра
жались против англичан войска Мир Мадана, отважно
го и преданного навабу полководна. Общее настроение 
было таково, что даже изменник Мир Джафар не риск
нул не вступить в бой. Впоследствии англичанам через 
своего посыльного удалось выяснить, что войска Мир 
Джафара стреляют вхолостую. Убедившись в этом, ан
гличане сняли войска, стоящие против Джафар Али
хана, п бросили их против Мир Мадана.

Англичанам не удалось сразу добиться успеха. Бен
гальские войска под командованием полководца Мир 
Мадана отразили атаки англичан: англичанам хорошо 
была известна храбрость бенгальцев и преданность мир 
Мадана. Они стремились любой ценой вывести его из 
строя. И тут англичанам помог изменник Джафар Али
хан. Он через своего агента указал слона Мир Мадана, 
который сам переоделся в солдата. Англичанам удалось 
пушечным выстрелом убить Мир Мадана. «Это была ро
ковая потеря для Сирадж-уд-доула. Мир Мадан был поч
ти единственным человеком из высшего командования, 
которому Сирадж-уд-доул вполне доверял. Мир Мадан 
был храбрым воином... настоящим мусульманским геро
ем Плесси»37.

3' Цит. по՝ ст. Е. Я. Люстерпик, стр. 212.

Сирадж-уд-доул не бежал с поля боя. После гибели 
Мир Мадана 1! отступления войск, по-видимому, не без 
ведома англичан, убийцы отрубили голову навабу, 
подняли ее па кол и возили по стране.

Разгром Сирадж-уд-доула и завоевание Бенгалии, 
Бихара и Ориссы вызвали беспокойство в других райо
нах Индии. Ходжамалян сообщает о неудачном выступ
лении наследника трона Али Гоухара и наместника Ауда 
Шуджа-уд-доула против Мир Джафара, англичан и т. д.

Факты, сообщаемые армянским источником по исто
рии Бенгалии в период Сирадж-уд-доула, разоблачая 
клевету буржуазной историографии, помогают выяснить 
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историческую правду. Из «Истории Индии» видно, что 
выступление Спрадж-уд-доула действительно было ак
том самозащиты. Бенгальцы не хотели мириться с тем, 
что в их стране хозяйничали незваные гости, и поднялись 
па борьбу за освобождение своей родины. И не случайно 
знаменитый советский ученый проф. И. М. Рейснер в 
своем докладе на 1 Всероссийской конференции востоко
ведов имя Снрадж-уд-доула упоминает в ряду имен 
пытающихся военных деятелей Индии, стремившихся 
объединить страну в целях отпора чужеземным колони
заторам38.

38 См. I Всесоюзная конференция востоковедов, тезисы докладов. 
Ташкент. 1957, стр. 133; там же—«Независимая Индия» (сб. статен). 
AV. 1958. стр. 5.

39 К. Л. Антонова, Английское завоевание Индии в XVIII в. М.. 
1958, стр. 89.

40 Там же.
11 C.M. I!.. 1Լ|ււ|ոյւււնեւււհ> Պտտմւո թիլ.ն հայ դապթականու թև՚ան, 

հատ. Գ, մա„ Ա, 1յջ 11.3,

Победив при Плесси, англичане получили обширную 
и богатую область, ресурсы которой они использовали 
во всей своей дальнейшей борьбе за Индию39. Недаром 
битву ирг. Плесси английские колонизаторы рассматри
вают как начало британского владычества в Индии.

Победой при Плесси англичане фактически выигра
ли у французов борьбу за Индию. Как известно, 29 ию
ня (по армянскому источнику—12 ноября 1757 г.) в Мур- 
шпдабаде Клайв торжественно произвел изменника 
Мир Джафара в субадары Бенгалии, Бихара и Ориссы 
с условием, что он оплатит военные издержки и будет 
защищать владения Хугли. Наваб открыл казну Ал- 
лахварди-хана и Мн радж-уд-доул а и отдал англичанам 
4 корора 'рупий и множество драгоценных камней40.

После того как англичане посадили ЛАир Джафара 
на навабский престол, они заключили с ним договор о 
получении от Бенгалии военного штрафа за Калькутту. 
В седьмом пункте этого договора наваб обязался пла
тить пострадавшим армянам 7 лакхов рупий.

То же самое повторяет и А. Алпояджан4’.
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Установив с 1757 г. свою власть в Бенгалии, англий
ские колонизаторы начали беспощадное ограбление стра
ны. Они грабили казну бенгальского наваба сокровища, 
накопленные в течение многих лет. Ост-Индская компа
ния захватила не только внешнюю, но в значительной 
мерс и внутреннюю торговлю Бенгалии. Все это разоря
ло население страны, приводило к обеднению значитель
ной части представителей бенгальского торгового капи
тала.

«ИСТОРИЯ ИНДИИ» ОБ АНТИКОЛОНИАЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ В БЕНГАЛИИ ВО ГЛАВЕ С МИР КАСИМОМ 

И УЧАСТИЕ В НЕЙ АРМЯН

Вступив на престол наваба, изменник Мир Джафар 
уплатил большую сумму компании и ее служителям. А 
чтобы покрыть эти расходы, увеличил налоги, что выз
вало недовольство населения. Как отмечает К. Маркс, 
имели место «три восстания против Мир Джафара— в 
Мнднапуре, Пурпе и Бихаре, которые были подавлены»* 1, 
.'.-•пр Джафару с трудом удалось с помощью англичан 
выгнать вторгнувшегося в Бихар Али Гаухара. Это пос
лужило поводом для новых английских требований. Мир 
Джафар уже не был в состоянии выплачивать англича
нам большие суммы и пытался войти в союз с голланд
цами. Но ему «не удалось заменить иноземного хозяина 
иноземным союзником»2.

1 К. Маркс, Хронологические выписки из истории Индии. .. 
стр. 46.

1 Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, История Индии, стр. 308.

Новый губернатор Ванситтарт, в 1760 г. сменивший 
Клайва, стал подыскивать подходящего кандидата па 
пост наваба—Мир Джафар уже не устраивал англичан. 
Они остановились на Мир Касиме -зяте Мир Джафара.

Согласно Ходжамаляну, Мир Касим стал навабом 
Бенгалии благодаря помощи Григора Арутюняна. О 
жизни и деятельности этого человека известно немного. 
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Он был родом из Н. Джуги, сыном крупного купца Ка- 
лантара Арутюняна Н. Джугаеци и братом знаменитого 
Петроса Арутюняна. В молодости Арутюнян приехал в 
Индию, где сначала занимался торговлей в Муршидаба- 
де. Еще до правления Мир Касима он был близок с 
феодальной верхушкой Бенгалии. Впоследствии стал 
крупным военным деятелем и командовал армией Мир 
Касима, был другом и советником наваба.

При посредничестве богатых армянских купцов, в 
частности Ага Петроса, англичане заключили с Мир 
Касимом тайный договор, согласно которому Мир Касим 
должен был отдать компании Читтагонг и Бурдван в 
том случае, если Ост-Индская компания возведет его на 
трон Бенгалии, отстранив от власти больного проказой 
Мир Джафара.

Для ведения своих дел Мир Касим оставил своего 
доверенного в Калькутте, а сам с Григором Арутюняном 
и представителями компании возвратился в Муршида- 
бад.

Представители компании предложили Мир Джафа
ру оставить Муршндабад и уехать в Калькутту под пред
логом лечения.

20 июня 1760 г. .Мир Касим взошел на престол. На- 
вабство Мир Касима для Бенгалии обошлось очень доро
го. Шесть членов Бенгальского совета и генерал Кайо 
получили вместе 200 тысяч фунтов стерлингов. Компания 
получила три наиболее богатых района Бенгалии—Бурд- 
ван, 'Аиднапур и Читтагонг. Наваб лишился тем самым 
половины своих доходов3.

3 См. К. А. Антонова, Английские завоевания Индии, стр. 93.
1 V. В. Kulkarni, British statesmen in India, p'. 25.

Английская буржуазная историография Мир Касима 
характеризует как «...менее стойкого, более податливого, 
неуверенного правителя, чем его предшественники»4.

Однако индийские и советские ученые считают Мир 
Касима «сильным, энергичным правителем». Мир Касим 
не собирался быть марионеткой, а с первых же дней 
начал действовать самостоятельно. Он хорошо понимал, 
что для приобретения самостоятельности необходимы 
союзники и привлек на свою сторону Великого Могола 
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Шах Алама Н и правителя Ауда Шуджа-уд-доула. Сог
ласно Ходжамаляну, для встречи с „ими и ведения пере
говоров он со своим войском и новым главнокомандую
щим бенгальской армии Григором Арутюняном прибыл 
в Ауд, где находился Великий Могол.

Как известно, предшественники Мир Касима не 
признавали власти Великого Могола. «Новый наваб»—по 
Ходжамаляну—провозгласил Шах Алама падишахом 
Бенгалии, заключил мир... и получил от него (Великого 
Могола.—Р. А.) указ о признании его власти над двумя 
суба (Бенгалии и Бихара).... а по возвращении приказал 
чеканить монеты с именем правителя». Хотя более под
робных сведений о договоре Ходжамалян не сообщает, 
не трудно понять, что договор в основном был направлен 
против английского проникновения в Индию. По всей ве
роятности, в этих переговорах участвовал также прави
тель Худа Шуджа-уд-доул. вошедший в этот союз

Армянский источник сообщает интересный факт, 
свидетельствующий об уважении и доверии, которыми 
пользовались армяне у индийских правителей.

Во время встречи Шах Алама и ЛАир Касима, коман
дующий бенгальскими войсками Григор Арутюнян лично 
был принят правителем Индии, который присвоил армя
нину высший военный чип—звание пятитысячника. 
Тогда же Арутюнян получил от Шах Алама новое имя 
Горгин-хап, под которым ои оставался до копна своей 
жизни.

Чтобы быть вдалеке от английского наблюдения и 
«...более решительно продолжать осуществление своих 
планов независимости», Мир Касим перевел свою сто
лицу из Муршидабада в Монгхир. в 30 косах от Патны. 
Ему удалось быстро восстановить почти разрушенный 
город, а крепость укрепить тридцатью пушками.

После заключения союза с Шах Аламом и перевода 
столицы в более удобное место Мир Касим в первую 
очередь приступил к созданию повой бенгальской армии. 
Паваб понимал, что только при хорошо организованной 
и хороню вооруженной армии он сможет освободиться от 
английской зависимости и стать самостоятельным. Сог
ласно «Истории Индии», это очень важное дело Мир 
Касим поручил Горгин-хану.
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Сведения «Истории Индии» о Григоре Арутюняне 
(Горгнн-хане) как о главнокомандующем и организаторе 
бенгальской армии подтверждают и другие армянские, 
индийские и европейские источники.

Арутюн Чарян (XVIII в.) в своей работе «Началь
ная история всех народов от рождения Христова до 
наших дней», говоря о событиях 60-х годов XVIII в. в 
Бенгалии, пишет: «Немного спустя после своего восше
ствия на престол, Касим Али, не вытерпев угнетения 
англичан, вступил в войну против них, назначив главно
командующим своих войск Григора, пли Горгин-хана, ум
ного и храброго князя, армянина по национальности».

Современники Ар. Чаряна—Агопц и Инджиджяп о 
Горгии-хане пишут: «...Брат Петроса Арутюняна был ум
ным, храбрым, решительным, деловым человеком и об
щим любимцем. Касим Али-хан назначил его главно
командующим своих войск и сделал своим советником 
к близким другом...».

В одной из тетрадей (№ 13), выпущенной баптиста
ми па армянском языке в 1840 г. в Калькутте, говорится, 
что о Горгии-хане подробно написано в сборнике «Ъищ֊ 
ifni выпущенном типографией Очанаспюряна в
Калькутте в 1822 г. К сожалению, паши поиски не увен
чались успехом—сборник «Цветник» ни в одной Лз биб
лиотек Армении не найден.

В тетради № 13 приведены краткие, но ценные све
дения о Горгнн-хане. По-вндимому, на основе англий
ских и индийских первоисточников английский ученый 
Маршман сообщает: «Мир Касим своими успехами глав
ным образом обязан некоему армянину, родо.м'из Исфа- 
гава, известному на Востоке под именем Горгин-хана»5. 
О нем, как «генерале войск» наваба, упоминает даже 
Холуэлл6.

5 См. также его брошюру „Corqin Khan", Calentia, 1928.
h (,,М. « Pш 4>f > 1880, /;? '210 ֊ *2-1'2 г

За небольшой срок Мир Касиму и Горгин-хану уда
лось собрать большую армию, в которой насчитывалось 
15 тысяч конников и 25 тысяч пехоты. Армия была обу
чена по образцу европейских армий, созданы артилле
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рийские батальоны, в которые пришлось в основном при
нять европейцев. Своих солдат Горгнн-хан вооружил ме
чами, ружьями, пистолетами и прочим огнестрельным 
оружием.

Касим Али назначил в армию новых командиров 
из индийцев и европейцев, среди них были также ар
мяне.

По сообщениям армянского источника, среди офи
церов бенгальской армии, под командованием которых 
впоследствии бенгальские войска храбро сражались 
против английских колонизаторов, выделялись и были 
отмечены Касим Али-ханом несколько армян.

Маркар Ованнес Калантаряи из Новой Джуги. 
«Азгасер Араратян» сообщает, что до приезда в Индию 
Калантаряи служил в Голландии и благодаря своим 
исключительным способностям достиг звания генерала. 
О Маркаре Калантаряне как деятеле бенгальской армии 
говорят индийские историки. Синха и Банерджн упоми
нает об ’«армянине Маркаре», как об одном из главно
командующих армии Касим Алг.-хана7. Будучи образо
ванным человеком и большим патриотом, Маркар Калан- 
тарян с целью сохранить родной язык у армянских 
юношей и девушек организовал у себя дома школу8.

7 См. Н. К. Синха, Л. Ч. Банерджн, История Индии, стр. 309,
® См. a fki[ ц ши кji IkjiMi[tutuiliufifZ> 1931, £9 31 It
y Д. SuipblllG/ U If iifiu tn if in .[J ftt/h..., f;9 3971

Арутюн Маркарян из Новой Джуги. О нем. как об 
одном из ведущих командиров армии Мир Касима, упоми
нает Ар. Чарян: «Касим Али-хаи... имел также двух ко
мандиров-армян— Маркара и Арутюна, которые просла
вили свои имена надолго, храбро сражались против ан
гличан»9.

Григор Нагапетян Айвазян из села Чарсу Новой 
Джуги.

Петрос Аствацатрян из деревни Ахндзик (Армения).
Мартирос Григорян из Мараха.
Казар Акопян из деревни Хора Атрапатаканской об

ласти. Из одного сообщения в журнале «Азгасер» мы 
узнаем, что Казар Акопян еще в 1755 г. имел звание
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тысячника10 и верно служил у Аллахварди-хана. Особен 
но прославился он во время столкновении с маратхами. 
«Он играл большую роль во время той длительной вой
ны, которую вел иаваб против маратхов»11.

10 См. <Г Ա'1'1 /' հ 1847, էջ 312,
11 II.. Ա|11|Ո]ա(ւ1ոււ(1> Պատւք ո,.թի, '1’ հայ ,յաղթականութե ան, հատ.

Գ, Յաս Ա, էջ 341,
13 Լ. Ջւսբեահ. I)կ4րնա!յան պատմո։.[յի, ն..,, էջ 397,
13 СМ. 1.Ьп, Հայույ պասէմո։ թյուն, հատ, 111, Հ՜£ 104»»։
14 См. Ա. Ա|Ա|ոյս։նե։ւ։(։, Պատմսւթիւն հայ պաղթականս։ թեան, 

հատ, Գ, մաս Ա, Հ՜9 341։

Сукиас Аветисян из Атрапатакана.
Ованес Назарян из Таврнза. Мир Касим, как указы

вает Т. Ходжамалян, назначил его начальником своей 
охраны.

По сообщению Ар. Чаряна, «число армян—млад
ших и старших офицеров—-достигло в бенгальской ар
мии 10 000 человек»12.

Кроме них. в армии наваба сражался армянский 
батальон 13. Горгпн-хан имел целый батальон, органи
зованный в основном из джугпнских армян14.

После создания регулярной армии перед Мир Каси
мом встали серьезные трудности, связанные с ее воору
жением.

Естественно, что англичане не помогали навабу во
оружить бенгальскую армию. Бессмысленно было наде
яться на французов пли на кого-либо из соседей. Оста
вался единственный выход -на месте организовать про
изводство оружия. Это трудное н почетное дело наваб 
также поручил главнокомандующему своих войск. Гри
гору Арутюняну удалось силами индийских, вероятно, и 
армянских, оружейников на месте, тайно от англичан, 
организовать производство оружия. «Горгин-хан,—пишет 
армянский источник,—самостоятельно отлил оружие, 
превосходящее европейское». Кроме мушкетов и другого 
военного снаряжения индийские оружейники отливали 
пушки п изготовляли ядра.

Участие армянских оружейников в изготовлении ору
жия для бенгальской армии мы считаем весьма вероят
ным. так как в этот период в Индии были известны ар
мянские оружейники. Особенно был известен Шахназар.
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который отлил знаменитую «Замаама», сохранившуюся 
до сих пор и находящуюся в музее Лахора. «Замаама» 
была отлита в 1761 г., примерно в то же время, ког
да Горгин-хан организовал производство орудий в Монг- 
xlipe. Армяне в Индии были не только известными куп
цами, но и искусными командующими и мастерами... 
уникальных орудий...»15.

55 М. J. Seth, Armenians hi India..., p. 115 120.
ls Printed of the Baptist mission Press, for the Armenian Re-

ligons trael soceti, 13, Calcutta, novenber, 1848, p. 65.
tf /• tu t] itш // // iy d , 1880, 2-tO г

Сообщение Ходжамаляпа подтверждает другой 
армянский источник: «Горгин-хан не только обучал ин
дийские войска по европейским правилам, но и стал про
изводить бомбы и организовал производство мушкетов, 
по качеству превосходящих английское, усовершенство
вал и отлил пушки...»16.

Маршман в своей «Истории Бенгалии» подтверждает 
сообщение армянских источников. Он пишет: «Горгин- 
хану удалось па месте организовать производство огне
стрельного оружия, по качеству превосходящего ан
глийское»17.

Из всего этого становится неоспоримым, что армя
не участвовали в производстве и вооружении индийской 
армии против английских колонизаторов в один из тя
желых моментов истории индийского народа.

Смелые и самостоятельные шаги нового наваба не 
могли не тревожить англичан. Но Мир Касим регулярно 
платил обещанные деньги. Посредством резкого увели
чения налогов, сокращения расходов двора и закрытия 
ряда канцелярий (например, канцелярии Антилопы, кан
целярии Рама) и других учреждений он сумел собрать 
большую сумму и передать ее Ост-Индской компании.

Из дальнейшего сообщения армянского источника 
видно, что Мир Касим с первых же дней своего правле
ния готовился к борьбе с англичанами. После создания 
и вооружения армии, закрепления союза с Великим ААо- 
голом он старался обеспечить тыл, обезвредить влия
тельных лиц (англофилов) в стране и т. д.

В этот период опасными противниками для Бенга
лии были ее вассалы на северных границах. Особую 
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опасность представлял раджа Дурбан Сингх. Опираясь 
па свою армию в 20 тысяч человек и па поддержку ан
гличан, этот «независимый» раджа не хотел платить 
подать Бенгалии и фактически отделился от нее. Мир 
Касим отправил к северным границам страны бенгаль
ские войска иод командованием тысячника Григора Ай
вазяна. В решающей битве он разгромил 20-тысячную 
армию раджи Дурбана Сингха, занял его столицу Вук- 
сар и заставил уплатить государственные подати.

Одновременно с этим Мир Касим направил сильные 
отряды на юг и запад своих владений для охраны гра
вии. Хотя Ходжамалян подробно излагает сведения 6 
военных миссиях наваба с единственной целью—просла
вить имена военачальников-армян, возглавляющих отря
ды бенгальской армии, эти данные для историков имеют 
большое значение. Они свидетельствуют о том, что Мир 
Касим стремился укрепить военные силы Бенгалии, 
подготовить ее к столкновению с Ост-Индской компа
нией.

Уплатив англичанам долги, создав и вооружив ар
мию, укрепив границы своей страны, Мир Касим при
нялся управлять Бенгалией как настоящий ее хозяин. 
Он хорошо понимал, что этого может добиться, если ему 
удастся прекратить или хотя бы ограничить торговлю 
достатками, разоряющую страну.

Как известно, английская Ост-Индская компания 
еще в 1717 г. получила право на беспошлинную торгов
лю. Однако служащие компании и отдельные английские 
купцы пользовались этим правом также и для частной 
торговли.

Англичане торговали документами на право беспош
линного провоза товаров (достатками). Индийские куп
цы, агенты английской Ост-Индской компании, беспош
линно привозили своп собственные товары под видом 
товаров, якобы принадлежавших компании, и продавали 
их в Калькутте. Англичане сами взыскивали пошлины 
с индийских и армянских купцов, отправляющих свои 
товары из Калькутты в другие районы Бенгалии18.

18 См. Э. II. Комаров, Аграрные отношения и земельно-налоговая 
ноли гика английских колонизаторов в Бенгалии (диссертационная 
работа), стр. 349.
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Несмотря на ограничения и контроль со стороны 
бенгальских властей, Ост-Индская компания укрепляла 
свое влияние в Бенгалии и постепенно забирала в свои 
руки монополию торговли, а затем начала вмешиваться 
и в государственные дела страны.

Уорен Хейстингс отмечал, что такое положение не 
сулило ничего хорошего ни для доходов наваба, ни для 
спокойствия страны. В 1762 г. Мир Касим и Хейстингс 
договорились, что англичане должны платить небольшую 
(9% ) пошлину19. Этот договор английскими «торгашами» 
в Калькутте был встречен очень недружелюбно. «Англий
ские купцы, -пишет Ходжамалян.—единогласно заявля
ли, что отказываются платить пошлины». Они считали, 
что этот договор позорит их как англичан и погубит всю 
частную торговлю и торговлю компании20. Кейт с упре
ком говорит, что Вапситтарт договором 1762 г. с Мир Ка
симом обесчестил свое имя как главы компании21. Совет 
компании аннулировал это решение, издав специальный 
приказ арестовывать и заключать в тюрьму чиновников 
Мир Касима при всякой попытке взимать пошлины.

19 См. Н. К. Синха и А. Ч. Банерджи. История Индии, стр. 309.
20 См. Dutt Romesh. The economic histori of India..., p. 24.
21 См. A. B. Keith A constitutional hlstorl of India 1060—1935, 

London, 1937, p. 30.

Разгром местного торгового капитала осуществля- 
ется как методами прямого насилия и ограбления индий
ских купцов англичанами и их агентами, так и распоря
жениями английских властей в Калькутте о запрете тор
говли.

В таких условиях иавабу оставалось одно—прирав
нять англичан к другим купцам путем отмены пошлин 
на торговлю всех товаров.

По сообщению Т. Ходжамаляна. Мир Касим для 
развития экономической жизни Бенгалии «ради еще 
большего процветания своей страны» отдал приказ об 
отмене по всей стране пошлины на торговлю по водным 
и сухопутным дорогам.

По армянскому источнику, приказ наваба гласит: 
«Те из европейских купцов, которые желают пользовать
ся этими дорогами, могут свободно проехать в наши го
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рода п торговать без всякой пошлины, и пусть процве
тает и наполняется наша страна благом.-.».

«Услышав об этом,—пишет Ходжамалян,—француз
ские,голландские. португальские, датские купцы и купцы 
других национальностей развернули большую торговлю».

Это умное решение Мир Касима явилось тяжелым 
ударом для компании. Англичане не только потеряли мо
нополию достатков на торговлю в самых богатых райо
нах страны, но и должны были выдерживать конкурен
цию с индийскими, армянскими и другими купцами. Это 
решение открывало дорогу бенгальским товарам на ши
рокий рынок, давая местному рынку возможность полу
чать товары, необходимые для индийской экономики. 
Правда, этим решением казна наваба отчасти лишалась 
доходов, но зато политический и экономический выигрыш 
был колоссальным.

Известно, что это решение Мир Касима в Калькутт
ском совете Ост-Индской компании было принято враж
дебно. Англичане всячески старались восстановить свои 
привилегии

По решению Калькуттского совета для переговоров 
в Монгхир была отправлена делегация во главе с Ван- 
ситтартом.

Ходжамалян пишет, что в состав английской делега
ции входил также Петрос Ага Арутюнян, старший брат 
Горпш-хана. Возможно, что англичане умышленно вклю
чили его в состав делегации, надеясь, что он через брата 
подействует на наваба или они сами смогут воспользо
ваться дружескими взаимоотношениями между Мир Ка
симом и Петросом. По переговоры, продлившиеся 28 
дней, не дали англичанам положительных результатов, 
был лишь «возобновлен прежний союз».

Тогда Калькуттский совет решил с целью урегулиро
вания спорных вопросов отправить в Монгхир делегацию 
во главе с Амиаттом.

«Приехав в Монгхир,—пишет Ходжамалян,—мистер 
Амнатт начал настойчиво уговаривать Касим Али-хана 
отменить договор, обязывающий англичан платить пош
лину 9%. Но. Касим Алн-хан был неумолим».

Амнатт. убедившись, что не добьется результатов, 
вернулся в Калькутту. В эти же дни. по сообщению Ход-
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жамаляна, во время ареста английских шпионов солдаты 
Горгин-хана обнаружили при обыске шифрованные пись
ма и приказы. В этих письмах, адресованных начальни
кам гарнизонов английских войск в Бихаре и в районе 
Патны, где под командованием Эдлната находилась 
английская армия, насчитывающая 4000 сипайских и 
600 английских солдат, приказано было двинуть войска, 
внезапно напасть на Патну и захватить ее. Письма тако
го содержания были захвачены и в других местах.

До описания событий в Патне армянский источник 
рассказывает об одном серьезном инциденте, вернее, 
военном столкновении между англичанами и бенгаль
цами.

Наваб Мир Касим, боясь, что братья Джагт Сетхи 
«могут присоединиться к англичанам, принял решение 
арестовать их, из Муршидабада перевести в Монгхир. 
чтобы они всегда были под наблюдением». Опасения на- 
ваба имели основания. Семья Джагт Сетхов была самой 
богатой в Бенгалии и одной из богатейших во всей Ин
дии. Эти некоронованные короли Бенгалии оказывали 
влияние на всю ее политическую жизнь. Они имели право 
чеканить монету. Им было дано право собирать около 
двух третей поземельного налога и т. д. Они были глав
ными организаторами заговора и убийств Сарфараз-хана 
и Снрадж-уд-доула. Сетхи часто финансировали англи
чан.

Проявляя осторожность, Мир Касим не хотел разде
лить судьбу своих предшественников. Арест братьев 
Сетхов. по сообщению Т.՜ Ходжамаляна, Мир Касим по
ручил армянскому отряду во главе с Арутюном Марка
ряном.

Удачно выполнив задачу, отряд с арестованными со
бирался в обратный путь. Ио англичане, естественно, не 
желали терять таких союзников, как Сетхи. и их богат
ства. Калькуттский совет приказал английским войскам, 
стоящим вблизи Муршидабада, любой ценой освободить 
Сетхов. но атака англичан была отбита. «Храбрые ар
мяне,—пишет Ходжамалян,—сражались с большим му
жеством и нс выпустили своих пленных из рук». Сетхов 
с их богатством доставили в Монгхир. Тогда англичане 
начали переговоры с навабом, убеждая его отпустить 
Джагат-Сетхов в Муршидабад. «Мы Сетхов перевели 
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сюда (в Монгхпр. -Р. А.), чтобы они способствовали 
процветанию... торговли... в моей стране. Ни их, ни их 
богатства я не собираюсь держать под замком».

После получения приказа из Калькутты начальник 
английской фактории Элисс продвинул войска и окружил 
город Патну. Англичанам удалось воспользоваться вне
запностью нападения и после нескольких часов битвы 
взломать крепостные ворота с восточной стороны, вор
ваться в город и заставить конный гарнизон, защищаю
щий город во главе с Мехтп Кулп-ханом, оставить город.

По сообщению Ходжамаляна, еще до этих событий 
командование бенгальской армии предполагало совер
шить нападение на Патну. Для обеспечения безопасности 
города туда была направлена 10-тысячная армия. Ко
мандование этой большой группой бенгальской армии 
иаваб поручил тысячнику Калантаряну и строго преду
предил командование, что начать действие против англи
чан можно только в том случае, если враг нападет на 
них. «...а если нет. оставайтесь там с миром». По-видимо- 
му. наваб не хотел давать англичанам повода для нача
ла военных действий в невыгодное для себя время. Но 
события были ускорены ранее задуманным агрессивным 
нападением англичан на Патну. Из «Истории Индии» 
далее мы узнаем, что после нападения англичан на город 
бенгальская армия ускорила свой поход и вскоре добра
лась до Патны, окружила город с целью освободить его 
штурмом. Главный удар по противнику был нанесен с 
восточной стороны, где англичане сосредоточили свои 
основные силы и отчаянно защищались. Бенгальцам 
удалось в ожесточенном бою разрушить защиту англи
чан и прорваться в захваченный англичанами город. 
Штурмом индийских войск командовал Маркар Арутю
нян. Армянский источник сообщает: «Здесь (т. е. в Пат
не.— Р. А.) войска храброго Маркара Арутюняна отбили 
\- войск англичан 370 европейских и 1000 сипайских сол
дат». Остатки разгромленных отрядов Элисса оставили 
Патну п бежали па север. Насколько нам удалось выяс
нить, эти интересные подробности о событиях в Патне до 
сих пор были не известны.

Но разгромом английских войск в Патне невозмож
но было остановить последующиие события. Началось 
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открытое выступление Мир Касима против англичан. 
Блестящая победа в Патне воодушевляла народ, нача
лось восстание, к которому присоединились разные слои 
населения, начиная от крестьян и ремесленников и кои- 
чая крупными купцами.

После освобождения Патны войска продолжали пре
следовать неприятеля. Громя отдельные части англичан 
и предавая огню английские фактории, бенгальские вой
ска окружили отступающих англичан в небольшой кре
пости. «Струсившие английские войска,—пишет Ходжа- 
малян,—открыв крепостные ворота, выходящие к реке, в 
страхе перебрались через реку, бросили там свои кораб
ли и бежали па север». В руки индийских войск попало 
большое количество трофеев и богатств. За эту блестя
щую победу над неприятелем командование армии все 
богатство и имущество, захваченное у англичан, роздало 
солдатам—участникам освобождения Патны.

Тысячник Маркар Арутюнян, который «прославил 
свое имя во время взятия Патны, получил от наваба 
Мир Касима слона с многочисленными подарками».

Разгром хорошо обученных и тренированных англий
ских войск только что организованными бенгальскими 
войсками, в результате которого англичане оставили на 
поле боя 1370 человек убитыми, одна из блестящих 
страниц героической борьбы индийского народа против 
а 11 г. । ий с к и х кол о н из а то ро в.

Командование патнаской группировки бенгальских 
войск получило приказ наваба и главнокомандующего 
непрестанно преследовать и громить отступающие ан
глийские войска. Против врага были направлены новые 
части бенгальских войск, к которым присоединился со 
своими войсками раджа Газипура. Туда же из Баксара 
индийцы двинули группировки своих войск под командо
ванием Григора Айвазяна. К преследовавшим англичан 
бенгальским войскам по пути присоединилась конница 
союзника Мир Касима раджи Чандра. Объединенные 
войска союзников после двухдневного преследования ок
ружили войска колонизаторов и после четырехчасового 
сражения заставили их «побросать свое оружие» и сдать
ся на милость победителя. Согласно «Истории Индии», 
число пленных англичан (без сипайских солдат) достигло 
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600 человек. По утверждению армянского историка, по
бедители отпустили домой всех индийских солдат и слу
жителей. которые попали в плен, а пленных англичан 
«накормили, одели и отправили в Монгхир к Горгин- 
хану, где он всех их посадил в тюрьму».

После этой победы Мир Касим начал активно дейст
вовать по всей стране. Им был отдан приказ, который, 
согласно Ходжамаляну, гласил: «Где бы ни встретились 
англичане в моем государстве, арестовывать их и с их 
имуществом доставлять ко мне». Вскоре вся Бенгалия, 
очищенная и освобожденная от английских купцов и 
факторий, была подвластна навабу.

Участие армян в освободительной борьбе было столь 
значительным и они пользовались таким уважением у 
своих союзников-индусов, что в֊дни побед над врагом на
ряду с индийскими поднимали знамена с крестом в честь 
армян.

Интересно отметить, что навабу Мир Каснм-у помога
ли даже те слои армянских общин в Индии, которые еще 
недавно верили обещаниям, данным им англичанами в 
договоре, заключенном еще Ходжа Петросом Каланта- 
ром.

Из другого сообщения I. Ходжамаляна мы узнаем 
еще об одном до сих пор неизвестном факте. Продвигаю
щаяся к Монгхиру английская армия была внезапно ата
кована конницей союзника Мухаммеда Таджи-хана. Рас
терявшись от неожиданного нападения, английская ар
мия оставила артиллерию и пустилась в бегство. Однако 
в конце концов им удается сосредоточить свои силы, 
контратакой вернуть свою артиллерию и заставить вой
ска союзника Мир Касима отступить. В составе индий
ского войска находились также полки тысячников Мар- 
кара Калантаряна, Казара Акопяна и Артура .Марка
ряна. Командование этой двадцатитысячной армией 
наваб поручил Сумру, авантюристу из Эльзаса. Ходжа- 
малян с болью отмечает досадную ошибку нерасчетливо
го наваба, которая состояла в том, что он не сам руко
водил армией и не поручил это Горгин-хану.

Впоследствии к этой группировке индийских войск 
присоединилась кониина Сеид Мухаммед-хаиа. Ходжама- 
лян рассказывает, что противники встретились на берегу 
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реки Багратки, притока Ганга, на поле Сонти. Между 
двумя армиями лежал непроходимый овраг. С обеих 
сторон лихорадочно готовились к бою. Индийцы постро
или деревянный мост для переправы.

Англичане после трехдневного изучения расположе
ния индийских войск перешли в наступление против 
войск, стоящих на южном крыле. При поддержке сосед
ней группы бенгальской армии атака после трехчасовой 
битвы была остановлена. Встретив серьезное сопротив
ление. английское командование направило следующую 
атаку против более слабого места в расположении бен
гальской армии—против Сумру. который не сумел орга
низовать защиту.

Т. Ходжам'алян с. упреком говорит о беспечности 
тысячников-армян, проявивших малодушие. Сводя лич
ные счеты, они не спешили на помощь Сумру и дали 
возможность англичанам обратить командующего фрон
том в бегство. Увидев это, войска в панике покинули 
фронт. Вся артиллерия Сумру попала в руки англичан. 
Англичанам быстро удалось нанести поражение и 
другой группе бенгальских войск, а затем направить 
свой удар против отрядов, которыми командовали тысяч
ники Казар Акопян и Маркар Калантарян. Эти воена
чальники, объединив силы, не только остановили атаку 
англичан, но и перешли к контратаке. После шестичасо
вой битвы бенгальская армия «...заставила их (англи
чан.) обратиться в бегство», во время которого «...многие 
из сипаев и англичан погибли...».

После победы, возвращаясь на свои позиции, бен
гальские войска заметили сквозь пороховой дым прибли
жающиеся отряды с флагом Сумру. Но когда те подош
ли, оказалось, что это враги. Опять начался бой, закон 
чнвшийся нс в пользу бенгальцев. Потеряв 800 человек, 
остатки бенгальской армии отступили.

После восстановления порядка в отступающих вой
сках. бенгальцам удалось сосредоточить силы и запять 
новую позицию на берегу реки Ганг—между бирбхун- 
скими лесами и большим оврагом в районе Удхунала. 
На помощь Мир Касиму поспешила шеститысячная кон
ница Сеида Мухаммед-хана под командованием Наджиб- 
хана.
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Из рассказа Т. Ходжамаляна видно, что бенгальские 
войска здесь заняли очень удобную позицию и укрепили 
ее пушками. Для отражения возможного речного десанта 
были выделены особые соединения, которые имели в 
своем распоряжении лодки и другие приспособления.

Английская армия после пятнадцатидневного отды
ха также туда подошла и заняла позиции напротив ар
мии Мир Касима.

О битве при Удхунале как в английской, так и ин
дийской историографии очень скупо говорится—почти без 
всякого труда за несколько дней майор Адамс разгро
мил армию Мир Касима.

Из подробного описания битвы при Удхунале в 
«Истории Индии» (кстати, это пока самое подробное 
описание битвы в известной нам литературе) мы также 
узнаем, что индийские войска потерпели поражение, но 
победа англичан была нелегкой.

Ходжамаляп сообщает, что «бой начался после че
тырехдневной лихорадочной подготовки. Сражение про
должалось более сорока дней. Первые тридцать дней 
никому не принесли победы». Чтобы выдержать натиск 
в течение тридцати дней превосходно обученной и воору
женной армии, индийские солдаты должны были проя
вить поистине огромную храбрость и выносливость. 
Войска Мир Касима не только защищались, но иногда 
переходили и в контрнаступление. Ходжамаляп описыва
ет следующий эпизод: «Во время одной из контратак 
тысячнику Маркару Калантаряну удалось... со своими 
войсками напасть па англичан. Он сражался до тех пор, 
пока не заставил англичан пуститься в бегство». Это 
сражение не закончилось полной победой индийцев лишь 
в результате нелепого поведения Сумру. Во время 
преследования, когда кончились боеприпасы у наступаю
щих частей, командующие послали гонца к Сумру с 
просьбой о помощи. Но он. вместо того чтобы послать 
помощь, приказал наступающим войскам вернуться на 
свои позиции.

Бенгальская армия в этом сражении, по-видимому, 
нуждалась в артиллеристах. И поэтому, очевидно, Гор- 
гин-хап по совету Сумру согласился освободить из тюрь
мы человек сорок пленных артиллеристов—французов и 
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немцев по национальности, ранее служивших в англий
ской армии, и послал их на фронт. Ходжамалян пишет, 
что против этого решения возражали тысячники-армяне. 
Но с возражениями тысячников-армян никто не посчи
тался.

Эти сорок артиллеристов, собрав подробные сведе
ния о расположении войск Мир Касима, перебежали к 
англичанам.

Английское командование, получив от них важные 
сведения, па сорок второй день начало новую атаку. 
Судьба боя решила невнимателыють дозоров армии 
Мир Касима. Большая группа английской армии, не
видимому переодетая в индийскую форму, подошла к 
укреплениям противника. Ей удалось обмануть охрану 
индийской армии и выдать себя за разведчиков, возвра
тившихся с задания. Продвигаясь в глубь обороны бен
гальской армии, англичане начали стрелять в спавших 
индийских солдат. В панике, сонные солдаты открыли 
стрельбу по своим войскам, а английская армия начала 
в это время атаку.

Т. Ходжамаля'и с насмешкой говорит, что Сумру, 
вместо того чтобы организовать защиту, «...струсил... и, 
со страха, побросав свои знамена, бежал со своими вой
сками». -

Побег главнокомандующего и отход джагарийских 
конников решили судьбу почти полуторамесячного сраже
ния. Остальные войска тоже «...вынуждены были начать 
отступление». К сожалению. Ходжамалян не сообщает 
конкретной даты.

После этих неудач Мир Касим, посоветовавшись с 
Горгин-ханом, решил укрепиться в крепости Рохтас, вос
становить силы, организовать новую армию, попросив 
помощи у маратхов и других народов, и продолжать 
борьбу против англичан. С этой целью Мир Касим и 
Горгин-хан. оставив в Монгхире небольшой гарнизон под 
командованием Петроса Аствацатряна и Казара Акопяна, 
забрав все богатства и казну, через Патну двинулись на 
Розтас тремя группам!!, которыми командовали Мир 
Касим, Горгин-хан и присоединившийся к ним Сумру.

На четвертый день пути около деревни Телнпур, не
вдалеке от Монгхира, командование бенгальской армии 
решило дать отдохнуть уставшим войскам.
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В эту же ночь Горгин-хан был смертельно ранен. Об 
этом историки рассказывают разное. Т. Ходжамалян 
сообщает следующие подробности. Горгин-хан со своими 
двумя охранниками возвращался с обхода войск. По до
роге ему повстречался сотник по имени Сабр-бек, с 300 
конниками, и от имени командующего потребовал жало
вания. Когда Горгин-хан приказал ему уйти с дороги, 
Сабр-бек бросился на него и тяжело ранил. Один из 
охранников Горгин-хана, пытавшийся вмешаться, тоже 
получил тяжелые ранения, второму удалось погнать впе
ред лошадь Горгин-хана, .но мятежники поймали верев
кой его коня и нанесли Горгину еще несколько ран. 
Убийце удалось скрыться, но 300 конников были разруб
лены солдатами Горгина.

По приказу Мир Касима тяжелораненый Горгин- 
хан был доставлен в лагерь.

!1 августа 1763 г. Горгин-хан скончался. Индийцы с 
большими почестями, согласно армянским церковным 
обычаям, похоронили своего любимого командира. Убий
ство Горгпн-хапа, вероятно, организовали англичане, 
которые хотели убрать его, поскольку считали, что Гор
гин-хан мешал им подавить восстание Мир Касима. Как 
известно, высшее английское командование несколько 
раз предлагало Горгин-хану арестовать наваба и перей
ти на стороне՝ англичан, обещая чуть ли не навабство. но 
всякий раз он с отвращением отклонял предложения с 
предательстве.

После неудач с подкупом англичане постарались 
другим путем отстранить Горгин-хана и армянских ты
сячников, распространяя слухи о их неверности. Были 
составлены ложные письма от имени Петрос-ходжа, род
ного брата Горгпн-хапа, в которых сообщалось, что яко
бы готовится арест наваба, с целью передать его в руки 
англичан. Англичане постарались, чтобы письма эти 
попали в руки наваба и вызйали у него сомнения по по
воду верности Горгина, но и это нс помогло. Паваб, хо
роню знавший своего командира, оставил письма без 
внимания.

После этих неудач убийство было единственным пу
тем к тому, чтобы убрать с дороги Горгин-хана. К нему 
англичане и прибегли, использовав своего агента Джан- 
М ух а м м ед а С а б р - б е ка.
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Английские историки в убийстве Горгин-хана обви
няют Мир Касима. Одни утверждают, что наваб, сомне
ваясь в верности своего главнокомандующего и боясь 
измены, убил его. Другие заявляют, что Мир Касим, ос
тавшись один против английских сил. якобы преднамерен
но убил Горгин-хана, чтобы этим доказать англичанам 
свою невиновность в антнбритапском восстании и всю от
ветственность возложить на Горгин-хана. В этой клевете 
особо изощряется Маршман. «Мир Касим,—пишет он,— 
послал своего человека и подло убил своего главноко
мандующего по следующим причинам. Брат Горгин-хана. 
Ходжа Петрос, который находился в Калькутте и был 
близким другом Хейстингса и Ванситтарта. отправляет 
тайное письмо к Горгнну, в котором старается уговорить 
его оставить службу у наваба и, выбрав удачный момент 
для ареста наваба, слаться в плен англичанам. Главный 
телохранитель наваба. узнав об этом, посылает своего 
человека, чтобы предупредить об этом Мир Касима. В 
результате—спустя 12—14 часов, Горгин-хан. один из 
величайших людей своего времени, был убит»22.

22 М. J. Seth, Armenians in India, p. 370.
23 См. там же.
24 C.M. IL. 1|.Ц1|П)111Г1|л1||!, 'Ч utunf nt-P lll-'ll iu/J ['* huih,

'iunn. */•, ifiun u,, 29 th
25 M. J. Seth, Armenians in India, Calcutta, 1898, p. 23.

К сожалению, ложные версии Маршмана повторяют 
М. Сетх23 и Алпояджян24. Факты, сообщаемые «Историей 
Индии» Ходжамаляна, неоспоримо свидетельствуют о 
том. что Горгин-хап был верен своему долгу и честно 
сражался за свободу и независимость Индии.

На степе дворца в Монгхире, где жил Горгин-хан в 
1760—1763 гг., была поставлена мемориальная доска со 
следующей надписью: «В этом дворце с 1760 по 1763 гг. 
жил армянин-премьер и главнокомандующий войсками 
последнего наваба Бенгалии, Бихара и Ориссы Мир Ка
сима— Горгин-хап...»25.

Горгин-хан является одним из главных героев исто
рического романа «Чепдрошекхор» (1874) классика 
бенгальской прозы Бопкимчопдро Чоттоиадхая (Чондра 
Чаттерджи. 1838—1894).
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После похорон своего командира Мир Касим поехал 
в Патну, где приказал Сумру расстрелять всех пленных 
англичан, в том числе братьев Сетхов. Двести пленных 
англичан, в том числе Элиос, Хей, Лушингтон, 5 октября 
1763 г были казнены. Англичане обещали 40 тыс. рупий 
за арест Сумру, но ему удалось бежать.

Разъяренный неудачами и потерей Горгин-хана, Мир 
Касим начал очень жестоко расправляться с англича
нами: «...он убивал всех своих врагов, которые имели 
несчастье попасть ему в руки...».

С остатками своих войск Мир Касим двинулся в 
Буксар. Оставив там один полк под командованием Гри
гора Ривазяна. сам двинулся дальше. Английское коман
дование после победы при Удхунаеми и трехдневного 
отдыха начало продвигаться в глубь страны по следам 
отступающего наваба. Не встречая никакого сопротивле
ния. они окружили столицу Бенгалии Монгхир. Принято 
говорить, что индийцы как в монгхирском,.так и других 
сражениях по оказали должного сопротивления англича
нам, и немногочисленные войска англичан разгромили 
тысячные полки Мир Касима. А вот что об этом сраже
нии говорит армянский источник. После отказа индий
ского гарнизона сдаться без боя, англичане подвергли 
осажденный город яростной бомбардировке, которая 

■длилась три дня. После бомбардировки восемь дней 
подряд англичане безуспешно атаковали крепость. Все 
атаки англичан были отбиты. Защита крепости продол
жалась. Лишь после того как кончились боеприпасы и 
питание, да еще вспыхнула дизентерия и пришла весть 
о гибели Горгин-хана. когда были потеряны всякие на
дежды па получение подкрепления, командование кре
пости начало вести переговоры с англичанами. Только па 
двадцать второй день защитники покинули крепость. 
Англичане на двадцать третий день вошли в незащищен
ный и безлюдный город.

После трехдневного сражения пал также город Пат
на. Англичанам уравнительно легко удалось занять Бук- 
сар. По-вндимому, этот последний район, принадлежа
щий Мир Касиму, был покорен ценой подкупа управля
ющего Рохтаса Юсуф-хана.
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Армянский источник далее рассказывает о странст
вии Мир Касима с остатками своих войск. С ним, по ут
верждению Ходжамаляна, были также два тысячника 
армянина—Григор Айвазян и Сукпас Аветисян. Их он 
оставил со своим богатством в Бенаресе, а сам с частью 
войск поехал к Шудж-уд-доулу, чтобы объединиться с 
ним. «как с родным братом, и пойти войной на англи
чан».

Объединенные силы Мир Касима и правителя Ауда 
Шудж-уд-доула, насчитывающие около 120 тысяч чело
век, перешли границу и двинулись к Патне. Англичане 
предложили договор, обязуясь платить ежегодно боль
шую сумму за Бихар и Бенгалию. Этот договор был от
вергнут.

Сражение, длившееся 25 дней, не дало никакого ре
зультата. Шудж-уд-доул после ранения во время одной 
из атак англичан снял с позиций свою армию и уда
лился. Касим Али остался один с остатками своей армии. 
которая1 не имела пи оружия, ни боеприпасов.

20 См. «^чцшиЬр», № 37. стр. 1.32—138, № 38, стр. 139—141.
27 См. Архив Института истории АН Арм. ССР, дело 148, тет

радь № 21, лл. 28—31.

После победы англичан участники восстания под
верглись кровавым репрессиям. Репрессии против армян 
носили столь жестокий характер, что сип вынуждены 
были оставить районы, захваченные англичанами. Вско
ре англичане предприняли еще ряд насилий против ар
мян. Как известно, в 1688 г. организованная Ост-Индская 
компания заключила договор с армянами, по которому 
они получали равные права с англичанами на территори
ях английских факторий20. Правда, этот договор давно 
уже потеря.՜! силу, по юридически существовал.

Спустя несколько лет после событий при Патне па
лата общин в Лондоне обсудила вопрос, касающийся 
армян, проживающих на территории Ос!-Ипдской ком
пании в Индии. По решению палаты «неблагодарные» 
армяне были лишены всех прав, которые давал им 
договор 1688 г.* 27.

Еще до этого, по утверждению Э. II. Комарова, 
«...всем иностранным купцам в Бенгалии, включая 
армян и португальцев и даже их потомков, было запрс- 
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щено под страхом сурового наказания вести какие бы то 
ни было торговые операции за пределами Бенгалии, Би
хара и Ориссы».

Начиная с того дня, когда англичане обосновались 
в Индии, индийские армяне и материально, и морально 
оказались подавлены, так как английская торговля на
несла сокрушительный удар по ослабевшей Индии.

Освободительная борьба индийского народа, кото
рая происходила при непосредственном участии армян, 
живущих в Индии, несмотря на поражение, не прошла 
бесследно для армян. Она оказала влияние на формиро
вание идей таких передовых мыслителей и деятелей ар
мянского освободительного движения в Индии, как 
Иосиф Эмин. Шахимнр Шахамирян, Мовсес Баграмян 
и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ «ИСТОРИИ ИНДИИ»

Немалый интерес представляет последняя глава 
«Истории Индии» Товмаса Ходжамаляна—«Об усынов
лении правителем Акбаром сына господина Акопджапа 
Джугаеци, которого звали Зу-л-Карнайн».

Как \ же говорилось выше, эта глава впервые была 
опубликована в журнале «Штемаран» под заглавием «Об 
усыновлении Зу-л-Карнайна индийским царем Акба
ром»1.

Вторично текст был опубликован в калькуттском 
армянском еженедельнике «Азгасер»2. Несмотря на то, 
что издатель М. Тахиадян не указал на источник, откуда 
взят текст, даже беглый взгляд не оставляет сомнений, 
что его основой послужила не сама «История Индии», а 
текст, изданный журналом «Штемаран».

Впоследствии арменовед Александр Ерицян (Ери- 
цов^ сжато привел рассказ Т. Ходжамаляна о Зу-л-Кар- 
найие в серии своих статен «Армянские богатые завеща
ния» в газете «Кавказ»3.

։ См. inhtfи։ftэ> 18*4*2, стр* 833—839.
2 С.М. * U»f[4 шнКръ, 1843 , Л? 8։
3 См. «Кавказ», Тифлис, № 81. 82—84 за 1883 г.
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В 1918 г. Гарегин Левонян, один из крупных специ
алистов армянской печати и периодики, по-видимому, 
имея в основе «Штемаран», напечатал в журнале «Айка- 
шен»1 о Мирзе Зу-л-Карнайпе статью «Индийские поэты, 
по национальности армяне, в XVI веке». Г. Левонян, 
вместо того чтобы разыскивать в армянских, индийских 
или европейских источниках исторические факты и дан
ные, освещающие события рассказа, всю свою статью 
посвятил пересказу его содержания и толкованию про
исхождения имени героя и сделал весьма ненаучный 
вывод, что Зу-л-Карнайн—это армянское имя Сурен.

< См. <^այ1ր4]1Հհք, 1918, Л? 1—3/
•’ См. <г1919, եջ 809 810։

6 См. там же, стр. 546—548.
7 См. там же, стр. 576.

Не вдаваясь в подробности и не установив, что 
послужило источником для рассказа, Г. Левонян припи
сал его «неизвестндму индийскому автору». По его мне
нию. редактор «Штемарапа», который перевел рассказ, 
плохо владел языком индийского оригинала—неправиль
но прочитал в тексте имя героя рассказа. Ученого, по- 
видимому, ввели в заблуждение комментарии редактора, 
данные к тексту рассказа, в которых говорится, что 
текст взят из «Истории Индии» и «սրբագրեալ է», но имя 
автора «Истории» не упоминается. Слово «Սրբագրել» 
в грабаре означает «собрать», «корректировать», «обра
батывать», а не «переводить», как это неправильно пони
мает Г. Левонян.

Статью Г. Левоняна в 1919 г. перепечатал журнал 
«Փիւնիկ» («Пюнпк». Нью-Йорк)* 5 6. В следующем же номе
ре этого журнала по поводу статей Г. Левоняна напеча
тано письмо проф. Вагана Тпракяна®. Автор письма 
отмечает научное толкование имени Зу-л-Карнайн 
Г. Левоняном и утверждает, что оно не искажено. По 
сообщению Тпракяна, «Зу-л-Карнайн»—это арабское 
слово и означает «двурогий».

Некоторое время спустя в «Фениксе» была напеча
тана статья ориенталиста Шахана Натали .посвященная 
статье Г. Левоняна7.

Ш. Натали в отличие от Г. Левоняна критически 
разобрал весь рассказ о Зу-л-Карнайне, приведенный в 
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статье, и постарался рассказать в индийских и европей
ских источниках исторические факты, проливающие 
свет на личность Зу-л-Карнайна. В конце своей статьи 
автор привел несколько четверостиший, которые, по его 
мнению, принадлежат перу Зу-л-Карнайна.

И наконец, Зу-л-Карнайну три обширные главы пос
вятил М. Сетяп в своей книге «Армяне в Индии». Осо
бенно обширна глава «Мирза Зу-л-Карнайн и иезуиты». 
Маститый ученый с присущей ему добросовестностью и 
гребовательностыо разыскал десятки источников и иссле
дований, путевые записки и письма, нашел в них десятки 
фактов, говорящих о Мирзе Зу-л-Карнайне как поэте, 
так и политическом деятеле. Сетяп самым подробным 
образом во всех трех главах на фоне исторических со
бытий Индии рисует образ Зу-л-Карнайна.

В приложении к «Истории Индии» Т. Ходжамаляна 
рассказывается следующее. Во время царствования Ак
бара из Джуги в Индию приехал купец-армянин некий 
Акопджан (Акоп), обосновался в Кашмире и занялся 
торговлей. Спустя некоторое время посетивший Кашмир 
Акбар па улице случайно увидел сына армянина, кото
рый ему очень понравился. Бездетный в то время импе
ратор уговорил отца отдать ему ребенка и усыновил ма
ленького армянина, назвав его Зу-л-Карнайном, а его 
отца взял к себе на службу. Спустя голодна из жен Акба
ра родила сына, которого впоследствии звали Джахаигир. 
Наследник трона и его приемный брат росли и воспиты
вались вместе во дворце Великого Могола. Уже зрелым 
человеком Зу-л-Карнайн получил должность управляю
щего соляными промыслами в Лахоре и Замбахаре, а 
впоследствии управление Замбахарским краем.

В конце своей жизни он отошел от политики, занял
ся сочинением песен и стихотворений и стал одним из 
знаменитых сочинителей индийских песен Ходжамалян 
пишет, что стихи и песни Зу-л-Карнайна как лучшие об
разны поэзии того времени вошли в сборник «Рагмала».

Из исследований Сетяна, Ш. Натали и других видно, 
что в «Акбарнаме» .ч «Айнн Акбарп», в которых самым 
подробнейшим образом говорится о жизни Великого 
Могола и аккуратно упоминаются имена всех тех, кто 
так или иначе был связан с двором шаха Акбара или по 
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той или иной причине посетил его, не встречалось ни 
имени Зу-л-Карнайна. ни какого-либо упоминания об 
усыновлении Акбаром армянина.

Таким образом, сообщение Ходжамаляна об усыно
влении императором Акбаром армянина Зу-л-Карнайпа 
при дворе Великого Могола в эпоху Акбара как будто по 
подтверждается.

Совершенно другая картина выясняется после иссле
дования источников периода Джахангира. Почти деталь
но подтверждаются все факты, приводимые Т. Ходжама- 
ляно-м в приложении к «Истории Индии». Об этих фактах 
говорят как индийские, так и европейские источники. К 
сожалению, о них ничего не говорят армянские источ
ники.

В источниках периода Джахангира сохранились 
интересные сведения о Зу-л-Карнайне. Только в отли
чие от армянского источника, где отца Зу-л-Карнайна 
называют Акопом, в них он именуется Искандером. О 
Зу-л-Карнайне самые цепные сведения сообщает сам 
Джахангпр: «Зу-л-Карнайп является сыном Искандера, 
того армянина, которому довелось быть на службе у 
Акбара...»8.

8 М. J. Seth, Armenians in India..., p. 4.

Искандер, по свидетельству других источников, 
управлял правительственными соляными промыслами в 
Замбахаре, а затем в Лахоре. Ряд современников под
тверждает. что он благодаря женитьбе на дочери армя
нина Ходжа Абдул-хаиа, главного судьи Акбара, сбли
зился с двором и с правителем Акбаром.

Вот цитата из книги Сетяна. Сведения взяты нм из 
отчета одного католического священника, написанного 
в 1628 году.

«Когда в Индии царствовал царь Акбар, туда, во 
дворец, прибыл почтенный человек, армянин по имени 
мирза Искандер (Александр) .уроженец Халеппо. Царь 
приказал встретить его с почестями, так как он, будучи 
молодым джентльменом, обладал прекрасными способ
ностями и среди прочих талантов—знанием различных 
языков, в особенности португальского. В течение нес
кольких лет он жил в больших городах Индии в каче
стве купца. С этих пор парь не только возвел его в ка-
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валеры. по женил на одной из девушек, по имени 
Юлиана, дочери другого почтенного армянина—Ходжи 
Лбдаллаха, которого знал и я. Благодаря этой связи 
мирза Искандер был еще более почитаем при дворе. 
Первородный сын мирзы Искандера от названной Юли
аны -наш учредитель мирза Зу-л-Карнайн. Это имя 
было дано ему самим царем в знак его к нему благово
ления. Это было имя Александра Великого, которого 
индийцы зовут Скандер Зу-л-Карнайн»9.

9 М. J. Seth. Armenians in India..., p. 39.
10 Согласно «Айни Акбар։։». Абдул Хан действительно был ар

мянином. Его полное имя было Ходжа Мир Абдул Хай Мир Табака. 
Он занимал должность главного судьи при дворе Великого Могола. 
В «Акбар наме» он упоминается как активный участник религиоз
ных дискуссий, организованных Акбаром.

11 См. (К S։<|l-Ani|liillfij։uG. Цп1.ц։ч^։, imm. Ill »

Правда, в этом сообщении не совпадают имя отца 
Зу-л-Карнайпа ( в армянском тексте—Акоп Акопджанян, 
в письме— Искандер) и место, откуда он приехал (в 
армянском тексте из Джугп, а в других—из Алеппо), но 
зато мы имеем свидетельство современников и очевид
цев, что при дворе Акбара служил армянин, сына кото
рого звали Зу-л-Карнайн. Для изучения армяно-индий
ских взаимоотношений представляют большую ценность 
сведения о службе армянина Искандера, Ходжа Хая10 и 
других при дворе Акбара.

Интересно, что в июне 1609 г некий архимандрит 
Овсеп написал письмо в Индию знаменитому Ходжа Вос- 
кану с просьбой разузнать и сообщить что-либо о его 
брате Искандере11, который уже много лет находится в 
Индии и занимается торговлей... «Доходят слухи, что 
последнее время он находился в Лахоре». Интересно, не 
о нашем ли Искандере идет речь? Ведь известно, что 
Искандер (отец Зу-л-Карнайна) как раз в эти годы 
имел монополию на торговлю солью и жил в Лахоре.

Во времена Джахапгира Искандер подвергся гоне
нию, так как отказался принять ислам. В 1613 г. он 
скончался.

Совершенно другая картина предстает после ис
следования источников по истории Индии сразу после 
царствования Акбара. О Зу-л-Карнайне как о крупном 
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политическом деятеле и известном поэте, начиная со 
времени Великого Могола Шаха Джахангира и кончая 
перепиской иезуитов, действующих в это время в Индии, 
источники говорят очень обстоятельно и детально. По их 
свидетельству, после смерти матери Зу-л-Карнайна и 
его брата «царь отдал одной из своих жен, которая была 
бездетна. По приказу шаха она должна была усыновить 
их и воспитывать как своих родных детей». Она выполпи- 
та этот приказ. Дети воспитывались при царском дворе. 
По свидетельству Сетяпа, она была армянкой, по имени 
Юлиана12.

12 См. М. 3. 8е91, Аппеп1апз ։п 1п<11а..., р. 68.
13 См. там же, стр. 10.

Там же, стр. 61.

По-видимому, именно этот факт и послужил поводом 
приписать Акбару факт усыновления Зу-л-Карнайна.

У Ходжамаляна говорится, что «когда Зу-л-Кар- 
найн стал совершеннолетним, король Акбар подарил ему 
джагир с городом Хугли, а также поместье в провинции 
Замбахар в Акбарабаде, откуда получают благородную 
соль...^

А вот что свидетельствует сам император Джахан- 
гир. Совсем еще молодому Зу-л-Карнайну, который 
«...был умен и любил работать, во время моего царство
вания главный диван доверил вести дела, касающиеся 
правительственных разработок соли в Замбахаре. Воз
ложенные па пего обязанности он выполнил честно. Те
перь он назначен фаудждаром этих областей».

Исследование других источников показывает, что 
действительно после смерти отца с 1613 г. в руках Зу-л- 
Карнайна было управление соляными копями на Замба- 
харском озере с ежегодным доходом в пять-шесть лак- 
хов рупий13.

В годовом отчете из Гои за 1619 г. Зу-л-Карнайп 
упоминается в должности наместника Замбахара. Некий 
Микел Анджело Луалади в 1619 г. писал: «...уроженец 
Армении Мирза Зу-л-Карнанн властвовал па Замбахаре 
с 1619 г., имея титул губернатора»14.

В одном из номеров калькуттского армянского жур
нала «Азгасер Араратян» некий Арутюн Куртюнян из 
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Шандернагора опубликовал очень интересное сообщение. 
Автор пишет, что.в Шандернагоре долгое время сохраня
лась медная дощечка, на которой была выгравирована 
надпись о передаче Хугли как джагира в дар Зу-л-Кар- 
найпу от Великого ААогола. Арутюнян с болью пишет, 
что эта дощечка была похищена каким-то священником, 
продана англичанам и, тем самым была «опозорена ар
мянская нация в Индии»15.

15 ЫкцЦ tllllhft U,[! in [I in tn !i ISSSi /.tf

Имя Мирзы Зу-л-Карнайна как «губернатора Лахо
ра.? источники упоминают с 1648 г.

У Ходжамаляна говорится, что после смерти Акбара 
взаимоотношения Зу-л-Карнайна со двором испортились. 
Основная причина этого заключалась в том, что Зу-л- 
Карнайн не поздравил нового императора с коронацией. 
На самом деле причина обострения взаимоотношений 
между императором и Зу-л-Карнайном заключалась в 
другом. Джахангир пытался заставить Зу-л-Карнайна 
принять ислам, отчего тот категорически отказался. По
тому и начались преследования и гонения на Зу-л-Кар
найна. Дошло даже до того, что его арестовали, а потом 
освободили, подвергнув большому штрафу.

Знаменитый путешественник Энард в своих путевых 
заметках по Индии пишет, что «джагирдар Замбахара 
Зу-л-Карнайн, который был армянином и самым бога
тым человеком в Индии, был посажен в тюрьму Джахан- 
гиром. О։։ подвергся такому штрафу, что почти разо
рился».

Заплатив выкуп в 8 лакхов рупий, он вышел из 
тюрьмы. За короткий период ему удалось опять достичь 
расположения паря, а в 1649 г. он вновь был во главе 
своего джагира.

И все-таки в конце концов Зу-л-Карнайн был вы
нужден бросить управление Замбахаром и другими 
районами и уйти с политической арены. Жил он в Дели, 
получая от двора пенсию. Там он и умер в 1659 г.

У Т. Ходжамаляна далее говорится, что Зу-л-Кар- 
найн «отошел от своих дел и предался пению, что на 
индийском языке называется par. Он так преуспел в 
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этом, что не уступал старым певцам. В индийской книге 
«Рагамала» прославилось его имя».

Сохранившиеся в индийских и европейских источни
ках многочисленные факты подтверждают, что действи
тельно Зу-л-Карнайп был одним из знаменитых поэтов и 
сочинителей своего времени. Он впоследствии достиг 
такого мастерства, что его произведения были представ
лены во дворец Великого Могола. Об этом свидетель
ствует сам правитель Индии Джахангпр в своих знаме
нитых мемуарах, где высоко оценен музыкальный и 
поэтический талант Зу-л-Карнайна.

Говоря о назначении Зу-л-Карнайна заминдаром 
Замбахара, Джахангпр добавляет: «Он (Зу-л-Карнайн) 
является истинным сочинителем индусских песен. Его 
манера в этом направлении была оригинальной. Его 
сочинения часто читались мне и получали мое одоб
рение»16.

16 См. М. J. Seth, Arnienians in India..., p. СО.
17 См. там же.

Современники подтверждают также и то, что Зу-л- 
Карнайи был не только маститым поэтом и признанным 
композитором, но и драматургом, певцом и чтецом.

Зу-л-Карнайн сочинял исключительно на персидском 
языке, который в то время являлся государственным 
языком страны Великого Могола.

М. Сетян в своей книге приводит одно очень инте
ресное свидетельство из рукописной книги Британского 
музея «Падищах-наме» об одной поэме Зу-л-Карнайна, 
которую он посвятил восшествию Шаха Джахана на 
трон. Император высоко оценил сочинение поэта, воз
наградив его четырьмя тысячами рупий. Известна была 
и другая большая поэма Зу-л-Карнайна, посвященная 
переводу шахом Джаханом столицы из Агри в Шахджа- 
гаиабад. Эту поэму он написал по поручению импера
тора17.

Современник пишет: «...Император предложил Мир
зе, далеко превосходящему талантом других поэтов 
этих областей, написать одну пьесу или поэтическое про
изведение. Он с большим мастерством справился с воз
ложенной на пего задачей и написал превосходные 
стихи».
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.Мирзу« Зу-л-Карнайна как крупного музыканта и 
поэта упоминают другие индийские источники. Ател 
Салех в своем большом труде, посвященном царствова
нию Шах Джахана, упоминает поэта по имени Зу-л-Кар- 
пайп Ференги (т. е. христианин, иностранец) и говорит, 
что он был общим любимцем при дворе, так как был 
редкостным знатоком музыки Хнндостана и его мело
дий18.

Проф. Шахан Натали провел кропотливую работу 
по разысканию сборника песен «Рагамала», стихов Зу-л 
Карнайна.

После долгого и упорного труда ему удалось, как он 
предполагает, отыскать четверостишие Зу-л-Карнайна в 
сборнике индийской поэзии, который озаглавлен «Рага
мала». Как у Роджерса и Салаха Атела, и здесь Зу-л- 
Карнайн упоминается как (ференги). Прини
мая во внимание сообщения Александра Роджерса, кото
рый упоминает имя Александра Зу-л-Карнайна Ференги, 
профессор Шахан Натали предполагает, что тут дейст
вительно имеет место четверостишие Зу-л-Карнайна19.

Предположение Шахана Натали можно считать 
правдоподобным, так как в истории Индии этого перио
да (и вообще) неизвестно другого поэта с этим именем, 
который к тому же был бы столь знаменитым, что его 
стихи смогли войти в сборники индийских песен.

К сожалению, кроме этого четверостишия (если 
считать, что действительно его автором является Зу-л- 
Карнайн) о других его работах, не считая отдельных 
упоминаний, ничего не известно.

Нам не удалось выяснить, сохранилось ли что- 
нибудь из работ поэта или нет. Нам кажется, что 
если бы что-либо сохранилось, вряд ли это могло бы 
ускользнуть от внимания Месровба Сета.

Но самым ценным в рассказе Т. Ходжамаляна, ко
нечно, остается его сообщение об основании одной из 
древних армянских общин в Индии в новой столице 
Великого Могола Акбарабаде (Агре) и о том внимании

!Я См. там же.
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и заботе, которые проявил один из великих правителей 
Индии Акбар-шах к армянам.

В «Истории Индии» говорится, что после того как по 
приказу великого правителя Индии в Агре была пост
роена для армян церковь и послано приглашение армя
нам приехать в Акбарабад на постоянное жительство. 
...из Джуги приехали архимандриты, священники п мно
гие семьи армян, которых Акбар принял с большими 
почестями, наделил их 5000 бигхов земли в Акбарабаде 
для строительства домов и других зданий, для разве
дения садов и виноградников.

Может быть Ходжамалян приводит преувеличенное 
число, называя 5 тыс. бигхов земли, выделенных Акба
ром армянам, ио факт выделения земли в Акбарабаде 
для приезжих туда армян не подвергается сомнению.

Армянский журнал в Индии «Азгасер» об этом пи
шет: «После того, как выделен был армянам земельный 
участок, Акбар приказал построить для них церковь и 
пригласить армянских священников, чтобы армяне могли 
исповедывать свою веру. Услышав об этом, многие семьи 
армян... приехали в Акбарабад, где Акбар принял их 
всех с почестями...»20.

շ0 1Լ<1 էք чт ե ր , ^էալկաթա, 184սէ կ9 119։
21 I).. Ա[Ա|Ո]11|ք1եսւհ, Պաամսսթի։ ն հայ ։/ա ։/[■> ա կ տնս։ ք1ևան, հաս։. Գ։

.էաս Ա, Էջ 298-299,

Такое отношение со стороны Акбара к армянам 
имело свои причины. Акбар, будучи хорошо осведомлен 
о таланте армян и их честности в торговле, рассчитывал 
развивать торговлю своей страны, пользуясь посредниче
ством армян.

«По-видимому, Акбар благоволил к армянам, пок
ровительствовал им,—пишет А. Алпояджян.—Обосно
вавшись в новой столице Великих Моголов Агре (Акба- 
рабаде), пользуясь великодушием великого правителя, 
нм удается основать ряд торговых учреждений в 1562 г., 
что свидетельствовало об образовании организованной 
колонии»21.

Такое доброжелательное отношение имело положи
тельные последствия. Вскоре в Акбарабаде в армянской 
общине жизнь забила ключом. Армяне вокруг своей 
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церкви построили торговые дома, ремесленные мастер
ские и постепенно включились в экономическую и поли
тическую жизнь Индии22.

23 См. М. J. Seth, Armenians In India, p. 68.
23 См. Архив Матенадараиа, фонд Католикосов, д. 77. л. 499.
24 См. М. J. Seth, Armenians in India..., p. 69.

О довольно-таки хорошем положении армянской 
общины в Акбарабаде в конце XVI века упоминает пор
тугальский моряк Хором Касавье, который в конце 
XVI века как член португальской делегации посетил 
Акбарабад23.

К сожалению, кроме отдельных упоминаний, мы 
ничего не знаем о подробностях жизни первого пятиде
сятилетия этой армянской колонии. Начиная с 30-х го
дов XVII века сообщений об армянах становится гораз
до больше. О них говорят не только армянские, но и ев
ропейские источники.

Особенно интересные факты сообщает Маврик, ко
торый с 1629 по 1643 г. был в Индии и посетил Агру. Он 
пишет, что в это время армяне развели в Агре кипучую 
деятельность. Особое внимание он обратил на деятель
ность армянского караван-сарая в Агре, где не только 
обсуждались вопросы внутренней жизни колонии, но и 
совершались деловые операции. Этот караван-сарай 
был так знаменит, что о его существовании знали даже 
в Европе. Многие приезжие из Европы в Агру обра
щались к армянам за советом.

В своем «Путешествии в Индию» Тавернье (XVII в.) 
приводит следующий интересный факт. Однажды, когда 
шах Джахан пошел навестить одного больного армяни
на. по имени Котаджан, которого он очень любил и почи
тал и услугами которого пользовался во многих делах, 
он услышал, как иезуиты, живущие в соседнем доме, 
звонят в колокол. Звон этот привел шаха в ярость, так 
как беспокоил больного. И шах в гневе приказал снять 
этот колокол24.

Ходжамалян предполагает, что этот больной армя
нин был, по-видимому, Зу-л-Карнайн. Не столь даже 
важно, кто именно был этот больной. Факт посещения 
самим правителем Великого Могола больного армянина 
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показывает, в каком почете и уважении были армяне в 
Агре.

О многолюдности и известности армянской общины 
в Агре говорит и тот факт, что в XVI в. духовный глава 
армянского народа из Эчмиадзипа счел нужным с офи
циальным визитом отправить в Индию архимандрита За
карию.

Таким образом, полностью подтверждается боль
шинство фактов, которые сообщает Т. Ходжамалян в 
«Приложении» к «Истории Индии».

Но нам кажется, что «Приложение» написано Ход- 
жамаляном па материале легенд, в отличие от материала 
«Истории Индии». По всей вероятности, он записал и 
изложил его в таком виде, в каком услышал от народа. 
Об этом говорит и язык «Приложения», явно отличный 
от всего остального текста. Эти легенды, созданные ар
мянами Индии и Ирана, сообщали о дружественных 
связях в далеком прошлом армянского и индийского 
народов и о покровительстве первым армянским пересе
ленцам со стороны Акбара.
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«ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ХАЙДАРА АЛИ-ХАНА» 
АКОПА СИМОНЯНА

О событиях второй половины XVIII века в Alaiicope, 
и, в частности, о самом видном политическом и военном 
деятеле этого периода не только в Майсоре, ио и во всей 
Индии Хайдаре Али написано много исследований, опу
бликован ряд источников: официальные документы, ме
муары, хроники, биографические работы и т. д.

Первым биографом Хайдара Али считали Чарльза 
Стюарта (1764—1877). В 1809 г. в каталоге рукопи
сей библиотеки Типу, захваченной англичанами, проф. 
Стюарт в качестве приложения дал составленные им 
биографии Хайдара и Типу.

В 1786 г. в Лондоне была опубликована мемуарная 
работа капитана Робсона1. Робсон во время второй 
англо-майсурской войны командовал конным отрядом 
англичан. В своей работе он идет на прямую фальсифи
кацию фактов. Робсон умышленно преувеличивает коли
чество войск Хайдара и уменьшает численность англичан 
во время того или иного сражения с «целью возвеличить 
славу английского оружия».

1 См. Fransis Robson, The Life of livdar Ally; with an accoount 
of his usurpation of the Musore, and offer coniigyous Provinses io 
witch is anneked ccnuine narrative of the suiterings of tiie British 
pnsoncts of war taken by his Tippo Saib. London, AL DCL. XXXVI.

Несравненно объективнее и ценнее, чем работы 
Робсона, мемуары начальника его артиллерии француза 
мэтра де Ла Тура. Особенно подробно им описаны два 
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похода Хайдара Али на Малабар2. Для изучения жизни 
и деятельности Хайдара Али большую ценность пред
ставляют маратхская хроника Рама Чандры Рао Пан- 
нагури и история Хайдара Али и Типу, написанная сы
ном Типу Султана—Гулям Али Мухаммедом.

2 Cm. MMDLT, Hisfolrc d’Ayder-All-khan, navab-behader, t. 1-1!. 
Paris, 1783.

2 Cm. N. K. Sinha, Haidar All, Calcutta, 1949.
4 Cm. C. Hayavadana Rao, History of Musore (1399—1799), vol. 

I—III, Bangangalore, 1943—1948.
5 Cm. Al. Wilks, Historical sketches of the Soutches of India in 

an attempt to trace yhe historu of Mysore... vol. I —111, London, 
1810 1814.

Историку, занимающемуся изучением жизни Хайда
ра Али, необходимо знать такую работу, как хроника 
Кермаии «Нпшап-и Хайдари» («Воспоминания о Хай
даре») .

Из современных исследований большую ценность 
представляет работа проф. Нарендра Кришна Синха3. 
Правда, после появления в свет великолепной моногра
фии Хаувадаиа Рао4 (в которой часть второго тома и 
около половины третьего посвящены истории Майсура 
того периода, когда страной управлял Хайдар Али), 
являющейся результатом почти пятидесятилетней кро
потливой работы, работу Нарендра Кришна Синха мож
но считать несколько менее ценной, хотя Синха после 
девятилетней обработки и получения новых данных пе
реиздал свою работу. Много интересного о жизни и дея
тельности Хайдара Али можно встретить в работах 
М. Вилкса5, В. А. Смита и других исследователей исто
рии Индии.

К сожалению, в советской историографии о Хайдаре 
Али или об истории Майсура в период Хайдара почти 
ничего нет. Исключение составляют две работы доктора 
исторических наук К. А. Антоновой. Первая из них—«Ан
глийское завоевание/ Индии в XVIII в.», где в трех об
ширных главах подробно рассмотрены вопросы социаль
но-экономического положения, англо-майсурская борьба 
(1767—1789) и завоевания Майсура (1784 —179.9). Ав
тор на фоне общей истории Майсура говорит о Хайдаре
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Али, характеризует его как военного и политического 
деятеля и человека. Вторая работа называется «Англо
французская борьба за Индию и роль государства Май- 
сор в 1769—1784 гг.». «Жизнеописание Хайдара Али» 
пли. как его называет автор, «История жизни и деятель
ности храброго Хайдара Али со дня рождения до его 
смерти» Акопа Симоняна является первой попыткой в 
советском востоковедении опубликовать оригинальный 
источник о Хайдаре Али.

Работа написана индийским армянином Акопом „Си
моняном. К сожалению, поиски в рукописных фондах 
Матснадараиа, архивах Еревана, просмотр опублико
ванных н неопубликованных каталогов рукописей Н. 
Джуги, Вены, Венеции, Иерусалима, Антилиаса и других 
хранилищ и архивов армянских рукописей и документов 
не дали никаких данных о Симоняне. О нем молчат 
также армянские журналы и другие опубликованные 
работы в Индии и Иране. Неизвестны даты его рожде
ния и смерти, мы не знаем откуда он родом, сколько 
лет жил в Индии и как он появился там. Остается лишь 
сделать предположение, что он одни из тех многочис
ленных армян Н. Джуги. которые нашли в Индии спасе
ние и приют. Суля по работе, которая после него оста
лась. он имел довольно хорошее образование. Из его 
«Жизнеописания» известно, что он неоднократно встре
чался с самим Хайдаром, с англичанами, французами и 
имел с ними беседы, с каждым говорил на его родном 
языке. Исключено, что Акоп Симонян пользовался услу
гами переводчика, так как, излагая факты, он употреб
ляет выражение: «Я говорил, я спросил, меня спросили и 
т л.». Получается, что он, кроме родного языка, владел 
английским, персидским, французским, кайнара, а может 
быть, и другими языками Индии. В этом- нет ничего 
удивительного. Известны сотни армян в Индии, знавшие 
эти языки. Иначе и не могло быть. Купец, имевший тор
говые дела с индийцами п другими народами Азии и 
Европы должен был знать их языки, чтобы успешно 
вести торговые сделки.

Автор «Жизнеописания» был купцом, по-видимому, 
поддерживавшим тесные связи с верхушкой как мест
ных правителей, так и европейских Ост-Индских 
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компаний. Его лично знал Хайдар Али, имел с 
ним переписку и видимо был в дружеских отноше
ниях. Он был так близок с Хайдаром, что даже старался 
использовать свои связи в интересах индийских армян. 
«В 1778 г. в декабре месяце,—пишет Симонян,—я пошел 
во двор навестить наваба Бахадура с намерением полу
чить от него указ о разрешении армянскому народу 
заниматься свободной торговлей в его государстве. Там, 
у Хайдара, я был встречен с большими почестями. Наваб 
Бахадур обещал дать армянскому народу все, что я 
просил. Я просил у него, кроме разрешения торговать, 
также, чтобы мой народ, армяне, был свободен от вся
ких пошлин и податей».

Вероятно, только очень близкие и дружеские отно
шения между Акопом Симоняном и Хайдаром Али позво
лили ему поставить такой важный вопрос перед Хайда
ром и тут же добиться его положительного решения.

Из материалов «Жизнеописания» видно, что Акоп 
Симонян был частым гостем майсорского двора, посе
щал не только семейные праздники Хайдара (свадьба 
сыновей), но и совещания, посвященные обсуждению 
важных политических событий. Он был очевидцем того, 
как Хайдар составлял секретные письма и отправлял их 
в Дели, Катак, Пуну, бывал у Хайдара во время приема 
английского «посланника-падра» и т. д. О близких вза
имоотношениях Хайдара Али с .Акопом Симоняном гово
рит следующее письмо Хайдара, написанное им из Кон- 
дживерама: «Желаю тебе доброго здоровья. Сейчас я 
нахожусь в стане армии. Мне нужны двадцать флаконов 
розового масла. Прошу тебя, пошли мне их и напиши, 
сколько они стоят, чтобы я послал тебе за них деньги». С 
разрешения местных властей Симонян отправил розовое 
масло и тут же получил за него причитающуюся сумму.

Вероятнее всего, большую часть своей жизни он про
жил в Южной Индии, в Майсоре, по по торговым делам 
бывал в Серингапатаме, Майсуре, Беднуре, Читталдруге, 
Сире, Хайдар-Нагаре и других местах.

Иногда, говоря о взятии того или иного города 
Хайдаром, Акоп Симонян, как очевидец, дает яркое опи
сание торжественных приемов, которые давались побе
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дителями, или картины страшного разрушения и грабе
жа. котором)’ подвергались побежденные города.

По-видимому, уставший от скитальческой, полной 
опасностей и тревог жизни, он уехал на склоне лет в 
Мадрас и обосновался там. Судя по описаниям страшного 
голода и разрушений, он перенес сам все тяготы, выпав
шие на долю осажденного 'Мадраса. Об Акопе Симоняне 
мы больше ничего не знаем. Между прочим, даже такой 
крупный специалист, как Месровб Сет, о нем ничего не 
говорит.

Неизвестно также, когда Симонян начал и когда 
окончил свою работу. Судя по всему, она является ре
зультатом работы не одного года. По-видимому, в свое 
время он составлял дневник, который и использовал 
впоследствии. Во всяком случае работа им начата еще 
при жизни Хайдара Али, потому что, говоря о захвате 
Хайдаром власти в Майсорс, он пишет: «Хайдар... стал 
фактическим хозяином страны, каким и является до сих 
пор». Свою работу Акоп Симонян окончил уже после 
смерти Хайдара.

Внимательное исследование «Жизнеописания» поз
воляет сделать вывод, что автор в основном пользовался 
своими личными наблюдениями, своими дневниками, 
рассказами очевидцев и т. д. Он фактически является 
хронистом, фиксирует все то. что происходило перед его 
глазами. Он очевидец всех событий, которые происхо
дили в период 1761 —1784 гг., до смерти Хайдара.

Рассказывая о детстве и юности Хайдара Али, автор 
использует созданный, по-видимому, уже после его во
царения рассказ, носивший явно легендарный характер.

Акопу Симоняну, вероятно, хотелось, чтобы армяне в 
Индии хорошо знали жизнь и деятельность одного из 
крупнейших деятелей Индии того времени, чтобы индий
ским армянам были известны история и обычаи страны, 
где они жили. Автор так говорит о цели написания своей 
работы: воспитать в армянах дух симпатии, любви и 
уважения нс только к Хайдару Али, но и ко всему индий
скому народу. Почему выбрана такая цель, понятно, 
если учесть, что книга написана человеком, который жил 
в Мадрасе, находившемся под английским владычеством. 
Автор не описывал колонизаторов Лалли, Клайва и дру-
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гих !! не присоединялся к хору, восхвалявшему «подви
ги» англичан и французов в Индии.

Работа Симоняна написана на древнеармянском 
языке и в отличие от «Истории Индии» Т. Ходжамаляна 
не содержит слов и выражении поводжуги некого диалек
та. Стиль автора прост и понятен.

Судьба оригинала «Жизнеописания» неизвестна. 
Список 1793—1795 гг. находился в Мадрасе в редакции 
первенца армянской периодики «Аздараре» и был пос
тепенно полностью опубликован («Аздарар», Мадрас, 
1794 — 1795 гг., стр. 245—253, 287—297, 346—354, 414— 
425, 478—485, 531-541, 595—597, 652 659, 692—695)б. 
В библиотеках мира хранится три экземпляра «Аздара- 
ра», которые представляют большую ценность. Работу 
Симоняна Арутюн Шмавонян издал для того, чтобы 
познакомить своих читателей с жизнью одного из вели
ких людей Индии, с историей страны и той борьбой, 
которую вели европейцы за захват Индии, с тем герои
ческим сопротивлением, которое оказывали индусы 
колонизаторам.

В основном издатель остался верен тексту оригина
ла. Заметить и исправить ошибки и искажения не пред
ставляет больших трудностей. Этого нельзя сказать 
о расшифровке дат. Для облегчения чтения при 'печата
нии армянские буквы заменены цифрами.

Здесь вкрались неточности и путаница. К сожале
нию. не было возможности узнать согласно какому 
армянскому календарю были расшифрованы даты.

Мам кажется, что оригинал работы Акопа Симоняна 
все-таки не потеряй, рукопись межет находиться в одном 
из хранилищ армянских рукописей, может быть в хра
нилище Аитилиасского армянского монастыря в Ливане.

Известно, что основной архив «Аздарара» перешел 
к «Азгасеру» и «Азгасер Араратяну». Известно также, 
что. когда Тахиадян уезжал из Индии, он взял с собой 
как весь свой архив, так и основную часть архива «Азда
рара» и других журналов. Но, к сожалению, по пути он 
заболел и умер, а архив куда-то исчез. Только недавно

6 См. 1Гш!цппп, 1794 1796, 5/5—2.53, 287—297,
348—354, 414—445...,
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один советский ученый ,посетив эти места, выяснил, что 
почти весь потерянный архив Тахиадяна находится в 
Антилиасе. Но моей просьбе, в архиве Антилиаса сейчас 
ведутся розыски рукописи Симоняна.

После издания работы Акопа Симоняна за прошед
шие 160 лет никто пи из арменистов ,ни из востоковедов 
не обратил на эту работу внимания. О ней только упоми
нали. когда составляли и опубликовывали библиогра
фию «Аздарара». Насколько нам удалось выяснить, о 
пей ничего не сказано и на других языках.

Ценность древнеармянского текста по истории Май- 
сора и особенно о жизни и деятельности одной из вид
ных личностей в истории Индии—Хайдара Али—велика, 
поэтому и был предпринят мной перевод древнеармян
ского текста на русский язык. Как и к тексту «Истории 
Индии» Т. Ходжамаляна, мною составлены комментарии 
и даны текстологические поправки. Географические наз
вания и собственные имена в древнеармянском тексте 
оставлены так. как они были даны автором. Часто эти 
имена и названия приведены не так, как они пишутся, а 
так, как они звучат в разговорной речи. В русском же 
переводе они исправлены мной.

Перевод «Жизнеописания» я старался делать так. 
чтобы быть более близким к тексту оригинала, ничего 
из пего не выбрасывая, по в то же время избегать до
словности.

Перевод как этого, так и другого памятника («Исто
рия Индии» Т. Ходжамаляна) преследует цель привлечь 
внимание и пробудить интерес советских востоковедов, 
в первую очередь индологов, к армянским источникам об 
Индии и сделать эти источники предметом всестороннего 
и более внимательного исследования.

Основой для первой части «Жизнеописания» Акопа 
Симоняна, т. е. рассказа о детстве и юности Хайдара 
Али, как уже говорилось выше, послужила распростра
ненная в Индии легенда, по-видимому, созданная после 
того, как Хайдар стал знаменитостью. Симонян к ней не 
относится критически. Он ее передает, вероятно, так, 
как слышал.

В первой части своей работы Акоп Симонян ничего 
нового и интересного не сообщает ни о Хайдаре Али, ни 
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об истории Майсора. В этой части «Жизнеописания» 
очень часто упоминается имя дяди Хайдара со стороны 
матери—Мир Сахиба как покровителя и воспитателя 
Хайдара Али. По армянскому источнику, это он с самого 
детства воспитывал его, а нс брат Хайдара—Шахбаз7. 
Мир Сахиб предоставил Хайдару небольшой отряд сол
дат, и по его личному ходатайству Хайдар был принят на 
военную службу. Интересно, что об Ибрагиме Сахибе 
другие источники ничего не говорят. Лишь Вилкс о нем 
мельком упоминает как о начальнике крепости Банга
лор8 п один раз—как о дяде Хайдара9. Тем не менее со
общение армянского источника об Ибрагиме Сахибе 
можно считать достоверным, так как Симонян говорит о 
нем в дальнейшем очень часто и очень подробно, каждый 
раз оговаривая, что он дядя Хайдара. Об Ибрагиме Са
хибе автор пишет как об одном из лучших командиров 
майсорской армии, участвовавших почти во всех больших 
походах Хайдара Али против маратхов и англичан.

՛ Cm. C. Hayvadana Rao, History < f Mysore..., vol. Ill, p. 515.
8 Cm. N. K. Sinha, Haidar AH..., p. 24.
s Cm. M. Wilks, lllstoricol sketches of the South of India..., vol.

I, London, 1810. p. 462.

Кратко изложив жизнь Хайдара в период его юности, 
охарактеризовав его как очень смелого, отважного, храб
рого юношу, влюбленного в военное дело, Симонян да
лее пишет о первом настоящем боевом крещении Хай
дара Али в боях за Тричипбполи. О событиях при 
Тричикополи Симонян упоминает дважды. Первый раз, 
излагая материал, он путает ряд событий, имевших 
место до этого. Во второй раз Симонян сообщает досто
верные и проверенные факты.

По армянскому источнику, во время похода май- 
сорских войск Хайдар командовал отрядом из 500 пе
хотинцев (о численности всех майсорских войск, шедших 
па помощь союзникам-французам, Симонян сообщает 
противоречивые цифры—3000 и 10000). Автор армян
ского источника, по-видимому не очень хорошо осведом
ленный об этих событиях, допустил ряд неточностей. 
Например, взятие обманом Тричинополи в 1731 г. и 
казнь правительницы-раны автор путает с событиями 
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1749—1752 гг. Симонян (или издатель), перепутав фак
ты, Чанда Сахиба, врага Майсора, против которого 
сражались войска Хайдара, считает союзником Майсора.

По Симоняну, основная часть майсорских войск, 
долгое время не получая жалованья, выразила недоволь
ство и оставила своего союзника. Хайдар не подчинился 
приказу своего командира и до последнего дня, до за
вершения военной кампании и взятия Тричинополн, 
активно участвовал в военных операциях.

Последующие события в работе Симоняна описаны 
подробно. Через пять лет после этих событий Хайдару 
удалось довести численность своих войск до 15 тысяч 
всадников п 3 тысяч пехотинцев. Он «... ежедневно сам 
учился и обучал своп войска военному делу...». Имея 
своим покровителем главнокомандующего Наджараджа 
и опираясь на свою хорошо обученную, преданную ар
мию, «фатех Хайдар получил возможность действовать 
по своему усмотрению, не считаясь ни с кем. Это привело 
к тому, что вся знать города начала злословить по его 
адресу, так как боялась последствий».

Это было в тот период, когда тяжелое политическое 
и финансовое положение привело к столкновению меж
ду главнокомандующим майсорских войск Наджарад- 
жем и правителем страны. Хайдар Али, воспользовав
шись этим, перешел на службу к радже. «Тот принял 
его с великими почестями, наградил, поручил ему коман
довать 20 000 конников и провозгласил его вторым ко
мандующим страны». Получив такую высокую долж
ность, Хайдар старался угодить своему правителю и за
воевать его доверие. В столкновении с первым главно
командующим Хайдар вышел победителем. Новый 
главнокомандующий начал действовать самостоятельно. 
Он назначил командиров но своему желанию, старался 
привлечь всех на свою сторону. Скоро никто не осме
ливался противоречить его приказам. Фатех Хайдар ни 
с кем не советовался. Он был человеком принципиаль
ным и сообразительным, с большим упорством учился 
сам и обучал свои войска военному мастерству».

Самостоятельные действия Хайдара восстановили 
многих против него. О его намерениях начал догады
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ваться правитель Майсора и насторожился. Двор начал 
готовить заговор против Хайдара Али.

Симонян подробно говорит об известном заговоре 
против Хайдара Али, организованном Кханде Рао. За
говорщики, пользуясь тем, что основные силы Хайдар 
отправил на помощь французам, сосредоточили свои вой
ска и внезапно напали на его лагерь. Хайдар сопротив
лялся до вечера. Пользуясь темнотой, захватив ценности, 
бросил семью на произвол судьбы и бежал к себе в 
Бангалор.

Армянский источник приводит новые подробности: 
во-первых, выясняется, что Хайдар Али с семьей и близ
кими был изолирован па маленьком острове реки Ка
верн. «Раджа,— пишет Симонян,—начал сомневаться в 
верности Хайдара, так как чувствовал его недобрые 
намерения, поэтому приказал оставить все войска в 
города (Серингапатаме.—Р. Л.), а ему самому с близ
кими жить за городом. Место, где обосновался фатех 
Хайдар, представляло собой островок, образованный 
излучиной реки... Фатех Хайдар вынужден был взять 
свое имущество, семью и близких, покинуть город и посе
литься на этом острове...»

По армянскому источнику, Хайдар находился в изо
ляции месяцев пять. С ним осталось лишь 150 солдат из 
его охраны. По другим источникам, численность охраны 
чуть больше—-300 человек, а верные ему 3000 солдат 
были па самом деле изолированы от него и не имели 
связи со своим командующим10.

10 См. К. А. Антонова, Английское завоевание Индии..., стр. 171.

Акоп Симонян отрицает факт нападения войск | 
Кханде Рао па лагерь Хайдара и побег Хайдара. По его 
сообщению, Хайдар через верного человека узнает о 
намерении мятежников утром напасть на него и аресто
вать. Чтобы ввести в заблуждение врага и не дать ему 
возможности догадаться о готовящемся уходе, Хайдар 
приказывает начать стрельбу из пушек и винтовок. 
Ночью он закапывает свои сокровища, переправляется 
на другой берег реки и уходит в Бангалор. Это сообще
ние можно считать более достоверным, чем сообщение 
других источников, ибо как бы храбро ни сражались
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!50—300 человек охраны Хайдара, они не смогли бы 
целый день противостоять натиску десятитысячной ар
мии Кханде Рао11. На следующее утро, когда началось 
нападение на лагерь Хайдара, солдаты Кханде Рао 
никого на острове не обнаружили12.

11 См. Rao Hauwadana, History of Musore, vol. I, p. 551.
12 Cm. N. K. Sinha, Haidar Alt. p. 2n.

Следовательно, по армянскому источнику, это было 
не паническое бегство, во время которого Хайдар даже 
бросил семью, а хорошо обдуманный и смело организо
ванный прорыв из вражеского окружения.

В первую очередь Хайдаром были отозваны войска, 
находящиеся в Попдпшери, во главе с Махдум Али-ха- 
ном. Между прочим Симонян, говоря об майсорских вой
сках, идущих на помощь французам и об отозвании этих 
войск, сообщает интересные сведения, из которых мы 
узнаем об одной из основных целей Хайдара—приобре
сти оружие. Хайдар, получив ответ французов о согла
сии на союз с Майсором, «...очень обрадовался, т. к. в 
его намерения входило приобретение у французов пушек 
и винтовок, в которых он так нуждался».

Армянский источник далее рассказывает о концент
рации сил Хайдара и его выступлении против Кханде 
Рао. Известно, что очень большую роль в борьбе против 
Кханде Рао играли подметные письма Хайдара. Симонян 
подробно говорит о них, о той хитрости, благодаря кото
рой Хайдар ввел в заблуждение раджу и Кханде Рао 
(у Симоняна он фигурирует в качестве «главного 
судьи»). До сих пор было известно только одно письмо, 
отправленное в лагерь армии Кханде Рао. Армянский 
источник же сообщает, что Хайдар сначала написал 
письмо правителю Майсора, в котором доказывал, что 
он (Хайдар) вереи ему, но оклеветан врагами, и просит 
снова принять его на службу. На это письмо никакого 
ответа не последовало. Затем он написал и послал в 
лагерь противника письмо, «...якобы содержащее предло
жение о переходе к нему лучших военачальников армии 
Кханде Рао». Последний поддался па эту хитрость и, 
боясь предательства, ночью, тайком бросил армию и 
ускакал в Серингапатам. Без полководца войска рас
сеялись, значительная часть их перешла к Хайдару.
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Из сообщения Симоняна мы узнаем и о другой хит
рости Хайдара по отношению к радже. С помощью 
подметных писем он ввел в заблуждение также и раджу, 
использовав его против своего врага.

Акоп Симонян приводит одно из многочисленных 
■писем, которые были направлены Хайдаром будто бы 
на имя командира Кханде Рао. Из этих писем становится 
ясно, что все они были направлены против Кханде Рао 
и его командующих. Цель этих писем—пробудить недо
верие к Кханде Рао у раджи. Хайдар Али хотел добить
ся того, чтобы правитель Майсора ощутил нужду в его 
помощи. В письме говорилось: «Вчера я получил Ваше 
письмо, в котором Вы говорите, что заключили союз 
с главным судьей, хотите убить раджу и вместо него 
посадить на трон главного судью. И если я дам свое 
согласие присоединиться к Вам, то Вы откроете кре
постные ворота передо мной и восстановите меня в 
моей прежней должности главнокомандующего. • Отве
чаю Вам:—Не хочу участвовать в том деле, которое вы 
замыслили. Я не присоединяюсь к Вам, не хочу быть 
участником заговора, так как дал клятву верно служить 
своему правителю—радже. Будьте здоровы». Как видно 
из письма, тут речь идет о более серьезном и опасном 
деле для раджи ,чем измена некоторых офицеров. Тут 
уже идет речь об измене и аресте правителя. По Симо
няну, агенты Хайдара содержание одного из этих писем 
довели до сведения раджи. На следующий день, как 
-сообщает Симонян, Хайдар такого же содержания под
метное письмо направил на имя Кханде Рао. Это письмо 
также нарочно передали радже.

По-видимому, эти письма подействовали на прави
теля Майсора. Этим, вероятно, надо объяснить тот факт, 
что раджа не только не выступил против приближаю
щегося к Серингапатаму войска Хайдара, но 1։, по словам 
армянского источника, для своей безопасности «пригла
сил Хайдара в город и сделал главнокомандующим».

После этой победы главной задачей Хайдара Али 
стало создание новой, верной и хорошо обученной армии. 
«Когда фатех Хайдар, пишет Симонян,—снова стал 
главнокомандующим, он уволил часть командиров, отру
бил головы тем, которые не хотели подчиняться ему, 
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назначил новых командиров из своих людей... роздал 
солдатам большие деньги. Солдаты готовы были отдать 
жизнь за своего главнокомандующего. Он по-прежнему 
сам обучал военному делу и тщательно учил своих 
людей».

Далее Симонян детально рассказывает о тех хитрых 
и коварных поступках Хайдара Али, которые он затеял 
с раджой и его двоюродным братом—первым минист
ром, также законным наследником майсорского трона.

Относительно захвата власти в Майсоре Хайдаром 
обычно пишут, что после победы над Кханде Рао Хай
дар стал правителем страны.

По сообщению армянского источника, это было 
отнюдь не так просто. Правда, фактически в его руках 
была власть, по он не рискнул при жизни законных нас
ледников трона объявить себя правителем, ибо боялся, 
что «парод может восстать и убить его». Хайдару подку
пом и обманом удалось одного за другим убрать со 
своего пути всех законных наследников трона—раджу, 
его двух сыновей, двоюродного брата. Даже и пос
ле этого Хайдар не рискнул действовать как пра
витель страны. Вероятно, неожиданные смерти, следо
вавшие одна за другой, дали повод к волнениям в на
роде и серьезному недовольству против Хайдара, так как 
«всем было ясно, что все это дело рук Хайдара». «В на
роде.—пишет Симон Акопян,—чувствовалось недоволь
ство. Фатех Хайдар испугался, что горожане поднимут 
восстание и убыот его». Чтобы спасти положение и успо
коить общественное мнение, он прибег к хитрости: уго
ворил вдову раджи усыновить ребенка из знатной семьи 
как будущего наследника. По это было только формаль
ностью. И правительница, и усыновленный наследник 
были взяты под строгую охрану и фактически являлись 
пленниками Хайдара. После всего этого он «стал дейст
вительным хозяином страны». Между прочим, ни один 
из других источников с такой подробностью не расска
зывает об этих событиях. Автор, по-видимому, был оче
видцем и свидетелем описанных им событий.

После рассказа Акопа Симоняна о захвате власти 
Хайдаром в тексте чувствуется какой-то пропуск, очевид
но, по вине издателя: непонятно, о чем конкретно идет 
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речь. Вероятно, говорится об одном из первых маратхо- 
майсорских столкновений. Симонян, к сожалению, не 
называет пи года, ни места сражения. Он лишь приво
дит данные о численности погибших и с той, и с другой 
стороны солдат (20 000). Разгромленные Хайдаром ма
ратхи, «...побросав свои доспехи, отступили».

Далее армянский источник то очень подробно, то 
мимоходом рассказывает о завоевательных войнах Хай
дара Али 1761 —1764 гг.

Известно, что самым важным приобретением Хай
дара в период завоевательных войн был город Бендур. 
Насколько нам удалось выяснить, самым подробным ис
точником о захвате Бендура является «Жизнеописание». 
По-видимому. это объясняется тем. что автор «Жизнео
писания» Акоп Симонян в дни захвата жил в Бепдуре и 
был непосредственным очевидцем всего того, что про
изошло там.

По Симоняну, Хайдар был «приглашен в Бендур 
для решения спора о наследнике тропа». Это право на 
трон, по его сообщению, оспаривали двое—законный сын 
и местный ставленник. Вероятно, правящая верхушка 
разделилась на две партии, защищавшие интересы своих 
кандидатов. Партия, защищающая интересы ставленни
ка, прибегла к помощи Хайдара, который в это время 
находился недалеко от Бендура (после неудачной по
пытки взять Сира он возвращался в Серингапатам), пос
лы, прибывшие к Хайдару, обещали ему «...щедро опла
тить расходы по содержанию армии; вознаградить его 
шестью лакхами рупий. Такое же предложение Хайдар 
получил от другой партии. Симонян далее подробно рас
сказывает о подготовке, которую вел Хайдар для захвата 
Бендура. Почти двадцатитысячная армия Хайдара, сво
бодно пропущенная к стенам Бендура, осадила город. 
Двухтысячный отряд отборных солдат, введенный Хай
даром в город якобы для личной охраны, окружил 
дворец, где для церемонии коронации нового правителя 
собралась вся знать страны. И вот как Хайдар решил 
спор между соперниками. Заранее заставив поклясться, 
что его предложения будут приняты вельможами, он 
вместо того, чтобы возложить венец на голову наслед
ника или ставленника, возложил его на свою голову.
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объявив: «...Этот венец послал для меня сам господь 
бог». \

По заранее условленному знаку стоявшие за кре
постными степами .хайдаровские солдаты ворвались в 
город и без единого выстрела заняли его. Симонян с 
болью пишет о недальновидных правителях-«слепцах», 
так глупо сдавших неприступную крепость, которую поч
ти невозможно было взять осадой. Армянский источник 
считает, что сумма, награбленная Хайдаром из дворцо
вой казны, равнялась девяти крорам хунов, не считая 
золотых и серебряных вещей. Эти сообщения подтвер
ждает Уилкс. По его сведениям, награбленное Хайдаром 
богатство равнялось 12 мл. ф. ст.’3

13 См. Al. Vilks, Historical skefchel с. е. s..., р. 371
14 См. Лангле, Гайдар Али..., стр. XXIV.
15 Дне. Неру, Открытие Нидии, стр. 290.

В «Жизнеописании» подробно говорится о том 
грабеже и разрушении, которым был подвергнут Бендур 
солдатами Хайдара. Полагают, что войсками Хайдара 
было награблено более чем на три миллиона ценностей13 14.

Такая территориальная экспансия расширила грани
цы Майсора. Если на этой территории раньше было 
множество мелких государств, то теперь вместо них 
стоял мощный Майсор, господствующий над всем югом 
Индии. Расширение границ за счет соседних территорий 
неизбежно привело к столкновению Майсора с маратх
ским союзом и с Хайдарабадом.

По вскоре Хайдар понял, что главными и неприми
римыми врагами являются англичане, которые начали 
затевать интриги и вмешиваться в государственные 
дела индийских государств. Трезво оценив эту опасность, 
он «...пытается объединить силы всех частей Индии 
для того, чтобы вытеснить англичан...»15.

Это быстро поняли англичане и их союзники 
(особенно Мухаммед Али), объединенные силы котовых 
в 1767 г. вторглись на территорию Майсора и начали 
вести «ожесточенную войну» против Хайдара Али. К 
сожалению, Симонян ничего нового не говорит об из
вестных сражениях под Чаигаме и Триномали, при ко
торых Хайдар фактически был разгромлен и понес 
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большие потери. Зато он не забыл подчеркнуть, что 
во время штурма Бангалора защитники во главе с ге
нералом .Мир Сахибом не только разбили англичан, но и 
«...взяли в плен 400 английских солдат».

Говоря о майсорских войсках, Симонян называет 
цифру 150 тыс. человек, которая, вероятно, соответствует 
действительности.

Дальнейшие события Симонян описывает также без 
подробностей. Он с похвалой отзывается о невероятных 
переходах, быстрых рейдах и беспрерывной борьбе, кото
рую вел Хайдар с английскими захвагчиками .О боль
шой маневренности войск Хайдара говорит начальник 
его артиллерии Метр д’Стелл. Хорошо осведомленный. 
Симонян правильно понимает военную тактику Хайдара 
Али. «После тяжелого поражения под Бангалором гене
рал Смит,—пишет Симонян, -любой ценой .хотел добить
ся ареста сахиба Бахадура (т. е. Хайдара Али). Он 
всячески старался заставить его принять бой, но тот 
ускользнул от него. Наваб Бахадур начал вести против 
англичан партизанскую войну. Он внезапно напал на 
продовольственные обозы англичан и уничтожил их».

«Основой тактики Хайдара стало уклонение от гене
ральных сражений путем быстрой переброски своих 
войск па новое место действия и нанесение улара от
дельным отрядам, гарнизонам и слабозащищенным 
местам»16 17.

16 К. А. Антонова, Англо-французская борьба за государство 
Майсор..., стр. 124.

17 См. N. К. Sinha, Haidar АН... р. 91.

Говоря о перемирии между англичанами и Майсором, 
наш источник упоминает имена двух английских делега
тов -Дю Пре и Стристона. В других источниках Дю Пре 
упоминается как представитель англичан вовремя перего
воров с Хайдаром’7. Как известно, Дю Пре имел указа
ние Мадрасского совета принять все условия Хайдара. 
Армянский источник приводит содержание договора 
между Хайдаром и англичанами: «Англичане обещают 
освободить те территории, которые были захвачены во 
время войны, признать власть Бахадура над Майсо- 
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ром...». Бахадур по этому договору обязывается «вер
нуть пленных англичан»18.

18 Hauatlana Rao, History of Mysore. voL HI, p. 106—107.
19 К. Маркс, Хронологические выписки по истории Нидии.. . 

стр. 76.

«После недолгих споров,—пишет Симонян,—они зак
лючили мир». В самом деле, особых споров между Хай
даром и англичанами нс было. Споры были между ан
гличанами и Мухаммедом Али-ханом, который был не
доволен этим перемирием и не хотел подписать его.

Гак завершилась первая англо-майсорская война. 
Она фактически кончилась победой Хайдара Али. Дю 
Пре, говоря об этих событиях, признался: «...первый раз 
индийский враг поборол пас».

По сообщению армянского источника, эта победа 
Хайдара над англичанами была радостно принята во 
всей Индии. «Сам правитель Индии Али Гоухар,—пишет 
Симонян.—лично очень высоко оцепил победу Хайдара 
Али над англичанами и присвоил ему один из высочай
ших военных титулов Индии—Чахмахджанга (Полу
месяц войны).

Несмотря на то, что Хайдар Али победно окончил 
первую войну с англичанами и лаже заключил с ними 
мирный договор, он прекрасно понимал, что борьба с 
англичанами не завершилась, что предстоит еще боль
шая и трудная борьба. Как упоминает К. Маркс в своих 
«Хронологических выписках», «Хайдар Али и его сын Ти
пу Саиб поклялись на коране хранить вечную ненависть к 
англичанам и уничтожить их»19. Но Хайдар хорошо по
нял, что в этой трудной борьбе он без надежных союз
ников и поддержки вряд ли выйдет победителем. Из 
сообщений Симоняна видно, что Хайдар старался соз
дать единый союз индийских княжеств против англичан. 
Он даже՝ пытался вовлечь в этот союз правителя Вели
кого Могола Али Гоухара. .Автор «Жизнеописания» 
«...сам находился во дворце и видел, как были отправле
ны послы в Дели». Катак, Пупу. Симонян подтверждает, 
что вместе с секретными письмами, о содержании кото
рых никто ничего не знал. Хайдар с каждым послом от
правлял довольно большую сумму денег. Хотя Симонян 
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ничего не сообщает о содержании этих писем, так как 
«никто ничего не знал», но тут же добавляет, что об их 
содержании он слышал во дворце: Наваб хотел заклю
чить договор против своих врагов с Наджиб-ханом 
(главный сановник Делийского султаната).

Далее из «Жизнеописания» мы узнаем, что по приг
лашению Хайдара Али с той же целью приехал из Пуны 
представитель маратхов. По-видимому, английская опас
ность была так велика, что между давними врагами был 
заключен союз взаимопомощи. В этом договоре, в част
ности, говорилось: «Если одна из договаривающихся 
сторон вступит в войну против кого-либо, то она обязана 
до начала войны предупредить вторую. И тогда они объ
единенными силами начнут войну против врага и ока
жутся победителями над ним». Правда, Симонян не 
говорит, против кого был направлен этот договор, но 
из его дальнейших сообщений становится ясно, что этот 
союз был направлен против англичан. Хайдар спешил. 
Он даже дал шестьдесят лак.хов рупий для вооружения 
и подготовки армии союзных маратхов. В союз Хайда
ром был втянут также Хайдарабад. Таким образом, соз
далась довольно сильная коалиция. Но «лишь Майсор 
рассматривал борьбу с англичанами как основную ли
нию своей внешней политики. Участие маратхов и Хай
дарабада в англо-майсорской войне вызывалось вре
менными причинами»20. Пользуясь этим, англичане вся
чески старались посеять раздор между союзниками, 
разъединить силы коалиции. Это им отчасти удалось 
путем возвращения Гунтура Хайдарабаду.

Заключение договоров, подарки для привлечения в 
коалицию других государств, помощь, оказываемая день
гами из майсорской казны, вооружение и содержание 
огромной армии,—все это стоило огромных сумм. Чтобы 
покрыть хотя бы часть этих расходов, Хайдар, согласно 
«Жизнеописанию», снова поднял вопрос о Тричинополн 
или трех крорах рупий. Не желая обострять положение, 
Хайдар этот вопрос намеревался разрешить мирным 
путем, путем переговоров. После ряда отказов Мухам
меда Али отдать крепость или деньги Хайдар попытался

го К. А. Антонова, Английское завоевание Индии..., стр. 201. 
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воздействовать на него через англичан. Однако англий
ский градоначальник Мадраса, получив большие взятки 
с обеих сторон, ничего не сделал. Двойная игра англи
чан в этом вопросе была понятна. Наваб Аркота Мухам
мед Али фактически не обладал властью. Он был лишь 
марионеткой в руках англичан, а англичане, разумеется 
любыми путями старались помешать своему врагу, 
Майсуру, получить деньги, тогда как сами лихорадочно 
готовились к войне против него.

Приготовления Хайдара .Алине могли пройти неза
меченными для внимательно наблюдавших за ним ан
гличан, и, по-вндимому. для проверки намерений Хай
дара и переговоров к нему был направлен послом 
какой-то священник. Симонян пишет, что по приказу 
правителя Майсора падре не был пропущен в город. 
О։։ был взят под стражу и изолирован. После вручения 
ответа на письмо Мадрасского совета посол-падре по 
приказу Хайдара опять под охраной был выведен за 
п р ед ел ы М а й со р а.

К сожалению, Симонян ничего не сообщает ни о 
содержании письма англичан, ни о содержании ответа 
Хайдара Али. Но из дальнейшего сообщения видно, что 
содержание этого письма было тревожным. Этим надо 
объяснить тот факт, что сразу же после ухода англий
ского посла сам Хайдар в течение двух месяцев руково
дил обучением и маневрами своих солдат. По сообще
ниям американского источника, после первой.делегации 
до начала второй англо-майсорской войны Мадрасский 
совет направил к Хайдару еще одну делегацию, которая 
также ничего не добилась. Хайдар «остался вереи себе».

Говоря о событиях в период второй англо-майсор
ской войны, автор армянского источника пытается объ
яснить ее причину. Он раскрывает захватническую поли
тику английских колонизаторов и их считает виновни
ками этой войны. Он приводит отрывок из письма Хай
дара к англичанам, в котором говорится: «Я с Вами имел 
договор о вечном мире, но сейчас Вы сами расторгли 
наш мирный договор. Как Вы осмелились переступить 
мою границу... Вы должны ответить за это».

Хайдар хорошо понимал, что коалиция, которую он 
создал, не очень надежна, начал искать себе новых союз
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ников. В тот момент он остановился на французах. Он 
пытался использовать столкновение интересов Англии и 
Франции в Индии, чтобы привлечь французов па свою 
сторону. Армянский источник сообщает, что Хайдар от
правил миссию в Париж к Людовику XVI. В личном 
письме к королю Франции Хайдар предлагал союз 
против англичан и, в случае согласия, просил послать 
ему на помощь французские войска. Хайдар обещал, что 
все расходы, связанные с этим, Майсор берет на себя и 
будет платить жалованье французским солдатам. Ос
новная цель союзников—«объединенными силами начать 
войну против англичан в Индии и отнять все захвачен
ные ими территории».

По условиям Хайдара, в случае удачного окончания 
борьбы Аркат перейдет к французам.

Посол Хайдара в Париже был принят с большими 
почестями и с личным письмом Людовика XVI был от
правлен обратно. И только получив твердое обещание 
французского короля «...отправить достаточное число 
войск, военных кораблей и снаряжения», он решил на
чать военные действия против англичан.

Симонян приводит явно преувеличенные сведения о 
числе хайдаровских войск при вторжении их в Карнатик 
в мае 1780 года 150 тыс. Правда, майсорская армия 
была самой большой из всех, которые когда-либо дейст
вовали в этих районах под командованием Хайдара21, 
но все же не насчитывала 150 тыс. Лангле указывает 
цифру 70 тыс.22, II. К. Синха—90 тыс.23, в «Истории 
Индии» Синха приводится цифра в 90 тыс.24, по Хаувада- 
на Рао֊ 60 тыс.25. Сннха указывает, что сами англичане 
не имели точных сведений о численности врага26. Они 
поверили распространившимся слухам о большом коли
честве войск Хайдара. По-видимому, этим слухам поддал
ся и Симонян.

21 См. К. А. Антонова, Английское завоевание, стр. 199.
22 См. Лангле, Хайдар Али..., стр. XXVI.

23 См. N. К. Sinha, Haidar A!!..., ;՝■. 186.
24 См. Н. К. Синха и А. Ч. Бансрджи, История Индии, стр. 319.
25 См. Hauvadana Rao. Hi.siory of Mysore..., vol. Ill, p. 335.
26 Cm. N. K. Sinha, Haidar Al!..., p. 186.
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Армянский источник сообщает о голоде, разразив
шемся в Мадрасе в тот период, когда майсорские войска, 
опустошив все кругом, взяли город в окружение. Поло
жение в нем усложнилось еще тем, что Мадрас был 
переполнен тысячами беженцев. Улицы покрылись тру
пами умерших с голоду. За десять золотых трудно было 
купить даже мешочек риса. Симонян пишет, что особен
но тяжело пришлось простому народу и местным жите
лям—индийцам. Особым приказом английских властей 
не разрешалось продавать продукты, которые прибывали 
в /Мадрас. Монополию на продажу продуктов англичане 
взяли в свои руки, разрешая продажу только «для себя 
и для своих войск». Народ пытался организовать коми
теты помощи: собирали деньги, устраивали пункты по
мощи п кормления голодающих и больных. По Симоняну, 
армяне Мадраса в эти дни разделили участь местных 
жителей. Армянская община почти полностью распалась. 
Армяне с семьями разъехались в Трапкебар, Нагапа- 
там н Мачулибандар (Мазулипатан), а остальные оста
лись в .Чадрасе, чтобы стать свидетелями «небесного 
наказания

Симонян, не вдаваясь в подробности, рассказывает 
о создавшемся для англичан положении в эти дни и о 
посланной Бенгалией помощи Мадрасскому совету.

Акоп Симонян сообщает далее интересные сведения 
о том. как Хайдар, считая Майсор суверенным государ
ством, а себя его правителем, чеканил монеты со своим 
именем. Па них были изображены с одной стороны 
идолы, а с другой стороны—полумесяц, который являет
ся также арабской буквой «х», первой буквой имени 
Хайдара. На медных монетах были изображены две 
печати со словами: на одной- «Хайдар», на другой— 
«Наваб Али Чахмаджанг». Такое подробное описание 
хайдаровских денег дано Симоняном не случайно. Он 
был купцом и не раз имел дело с этими монетами.

Симонян, нарушая хронологическую последователь
ность, очень подробно рассказывает об одной из первых 
операций Типу Султана, об отнятии у маратхов захва
ченного ими города Сира. Во вновь захваченном городе, 
по словам Симоняна, воины Типу организовали страш
ную резню. Награбленного добра было так много, что 
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Типу для его переправки попросил помощи у других 
гарнизонов майсорской армии.

Армянский источник далее говорит об усиленном 
переселении жителей Сёрингапатама в новый город 
Шахрагаиджам.

Хайдар Али, разрушив крепость Серингапатам, 
лишил маратхов хорошо укрепленного сооружения и 
положил конец кровопролитным спорам между ними, а 
это способствовало развитию торговли и ремесла в новом 
городе.

В первый период часть переселенцев погибла от го
лода и болезней. Положение их оставалось тяжелым до 
посещения Шахрганджама Хайдаром Али. Между про
чим. с навабом там был1 и Акоп Симонян, который был 
свидетелем тех мероприятий, которые по приказу Хай
дара были проведены для переселенцев.

По приказу Хайдара, как сообщает Симонян, пере
селенцы были одеты и обуты, им были отпущены (под 
проценты) деньги, которые они должны были использо
вать для становления и развития торговли и ремесла. 
Деньги были отпущены из государственной казны. По 
сообщению очевидца Акопа, денег было более 100 тыс. 
хунов. Для раздачи этих денег переселенцам и разреше
ния других вопросов была организована комиссия. Число 
переселенцев, по армянскому источнику, равнялось 
«24 000 человек с семьями и без семейств». По Бьюкене
ну, насильно было переселено 12 000 семейств27.

27 См. К. А. Антонова, Английское завоевание Индии.... стр. 232.

В первое время по приказу Хайдара была разрешена 
беспошлинная торговля в Шахрганджеме. Для благо
получия и дальнейшего развития нового города прави
телем Майсора «строго было приказано собирателям 
пошлин ничего с переселенцев не брать».

Такая политика Хайдара вскоре дала своп положи
тельные результаты. Люди, превращенные в нищих, 
снова стали зажиточными. «Я сам был очевидцем этого, 
среди них видел много богатых людей». Эти описания 
армянского источника гораздо полнее и подробнее тех 
сведений, которые имелись.
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Разгром Хайдара маратхамн 7 марта 1771 г. (битва 
при Чинкурли) армянский источник старается объяснить 
тем .что Хайдар-не послушался звездочетов, предсказав
ших ему поражение. Будучи не очень уверенным, что та
кое объяснение поражения Хайдара убедительно, он 
добавляет, что маратхских войск было более 150 тыс. 
Правда, маратхи ио численности превосходили майсур
ские войска, но их число вряд ли достигало 150 тыс. 
Не только об этом, но и вообще о тех сражениях, где 
майсорцы потерпел։! поражение. Симонян старается 
говорить коротко, лаконично, не забывая добавить, что с 
обеих сторон пало много солдат во время ожесточен
ного боя. Иногда о поражениях Хайдара Симонян вооб
ще ничего i։e говорит. Он никогда нс сообщает конкрет
ных цифр о потерях Хайдара. В данном случае он при
знается. что из армии Хайдара спаслось лишь двадцать 
человек, остальные пли были разгромлены, или разбе
жались. И на самом деле Хайдар понес большие потери. 
И. К. Сикха считает, что Хайдар потерял 40—45 орудий, 
20—25 слонов, 700—800 коней28. В этом бою сам Хай
дар и Тину едва избегли плена. Почти все высшее офи
церство, участвующее в этом сражении, попало в плен, в 
том числе Али Заман-хан, Мир Али Риза, Ясим-хаи, 
Абдул Мухаммед и др.29.

28 См. N. К. Sinha, Haidar All..., р. 105.
29 См. там же.

Таким образом, Симонян сообщил правильные дан
ные.

Лишь через восемь дней Типу Султану под видом 
нищего удалось пробраться в окруженный Серннгапа- 
там-

Известно, что после разгрома Хайдара маратхи ок
ружили Серингапатам. Осада продолжалась до мая 
1771 г., но запять они его так и не смогли, так как у них 
не имелось стенобитных машин. Осада была снята. Из 
сообщения армянского источника мы впервые узнаем, 
что причина снятия осады Серингапатама заключалась 
не только в отсутствии стенобитных машин. Несмотря на 
небольшие силы Хайдара Али. защита Серингапатама 
не была пассивной. Основной силой маратхов. окружа- 
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гощих Серннгапатам, являлась маратхская конница. 
Чтобы нанести ощутимый удар но врагу, группа смель
чаков, во главе с Типу Султаном совершала частые 
вылазки и внезапные нападения на маратхов, уничтожая 
и угоняя маратхских коней. Впоследствии эти вылазки 
стали более частыми и дерзкими. Ими начал руководить 
сам Хайдар. Защитникам Серингапатама удалось угнать 
две тысячи маратхских коней.

Из сообщения Симоняна мы узнаем еще одну но
вость: маратхи не сами добровольно сняли осаду города 
и уехали. Они были разгромлены защитниками города и 
отступили. В «Жизнеописании» говорится, что Хайдар 
Али, оправившись от нанесенного ему тяжелого удара, 
сумел мобилизовать силы и подготовить контрудар. 
Воспользовавшись тем, что маратхи оттянули своп вой
ска от города на несколько километров, он разработал 
очень смелый план . Вооружил чем попало тридцать ты
сяч жителей Серингапатама, вывел их из города и рас
положил около крепостных стен, а сам с тремя тысячами 
солдат напал на маратхов. Жители города своими кри
ками и шумом создали впечатление наступающей армии. 
Маратхи, внезапно атакованные Хайдаром, растерялись, 
приняв тридцатитысячиую толпу за наступающих сол
дат. и пустились в бегство.

Что в этих событиях победителем оказался Майсур, 
видно и из дальнейшего сообщения Симоняна. После 
снятия осады Серингапатама начались переговоры меж
ду врагами о перемирии. Маратхи, по Акопу Симоняну, 
за перемирие потребовали пятьдесят лакхов рупий, на 
что Хайдар не согласился. Понеся большие потерн от 
непрерывных нападений Типу и попав в затруднительное 
положение, маратхи удовлетворились пятнадцатью лак- 
хами. Они получили наличными только пять лакхов. В счет 
остальных денег Хайдар им послал продовольствие, в 
котором так остро нуждалась маратхская армия. К- А. 
Антонова считает, что маратхи получили сумму в 7,5 млн. 
рупий30.

30 См. К. Л. Антонова, Английское завоевание Индии..., стр. 229.

Симонян далее подробно рассказывает, как по 
поручению Хайдара Типу с небольшим отрядом тайно 
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подошел к армии маратхов, напал на них и захватил не 
только эти деньги, но почти все награбленное маратха- 
ми в Майсоре богатство. На жалобу маратхов о нару
шении договора Хайдар отвечал, что Типу восстал 
против него и ушел из города, о судьбе его он якобы ни
чего не знает, и предложил маратхам арестовать и каз
нить его. «Наваб хорошо знал, что сын его не попадет в 
руки маратхов, потому и решил таким обещанием успо
коить их».

Известно, что после беспрерывных войн против 
своих врагов Хайдар остался с пустой казной, вынужден 
был повысить дань со своих вассальных княжеств и про
вел ряд карательных экспедиций. Симонян подробно рас
сказывает о некоторых таких экспедициях и особенно 
подробно описывает экспедицию против Читталдрога и 
Карпи. Автор сам был очевидцем экспедиции против 
Читталдрога.

В дальнейшем Симонян рассказывает о разгроме 
отряда полковника Бейли майсорскими войсками в Кан- 
дживараме в сентябре 1780 г. Главным виновником по
ражения англичан армянский источник считает самого 
полковника Бейли, который не внял советам генерала 
Монро и свой отряд, шедший на соединение с основны
ми силами англичан с целью создать единый кулак про
тив Хайдара, двинул не по указанной дороге. Продви
жение англичан не ускользнуло от глаз майсорской 
разведки. По-видимому, прав Симонян, говоря, что хай- 
дарская разведка работала очень хорошо. Из другого 
источника мы узнаем, что почти все о войске Бейли было 
известно Хайдару31. Есть предположение, что даже про
водник Бейли был агентом Хайдара32.

31 См. 14. К. БпШа, Н<На'аг АН.... 17Я.
32 Там же. стр. 179.

Симонян с иронией говорит о чванливости англий
ского полковника, который даже тогда, когда был окру
жен, своего врага «считал ничтожным» и «думал, что 
справится с врагом, как с куском хлеба».

История взятия Карпи изложена путано. Получает
ся так. что Хайдар Али брал Карпи два раза и оба 
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раза назначал градоначальником Мир Сахиба. После 
изложения первого захвата, ниже снова говорится о том, 
что внезапно напали па Карни, сделав большой рейс, 
хотя по первому рассказу часть его войск не отходила 
оттуда. После сравнения рассказа Акопа Симоняна с 
другими источниками выясняется, что верна вторая 
версия, когда Хайдар заранее для разведки отправил 
Мир Сахиба па Карпи с войском. Симонян хотел тут 
рассказать о взятии Карпи, но прервал свой рассказ. Л 
когда затем продолжил его, то начал сначала и более 
подробно.

Акоп Симонян до начала описания второй англо- 
майсорской воины говорит о попытке Хайдара заключить 
союз с маратхами. который они отклонили. После этой 
неудачи Хайдар отправил к маратхам третью делегацию 
с целью заключить мир. Этой делегацией руководил 
находящийся у Хайдара сын Чандра Сахиба—Али Риза- 
хан, любимец Хайдара. Делегации было поручено зак
лючить союз, обещая выплатить маратхам сумму в пре
делах пятидесяти лакхов рупий. Али Риза-хану удалось 
заключить этот союз, заплатив сорок лакхов. Эти под
робности мы впервые узнаем из «Жизнеописания».

Между рассказами об этих договорах армянский ис
точник сообщает еще одну интересную деталь. Солда
тами хайдаровского посла был задержан человек с пись
мом за подписью самого богатого купца Майсора Нар- 
сингхдаса, у которого не один раз брал деньги Хайдар. 
Симонян приводит содержание этого письма: «Ыаваб 
наш отправил посла к Вам с целью заключить мир. Я 
готов послать Вам много денег, чтобы Вы могли запла
тить жалованье Вашему войску. Обещаю, если Ваша 
армия будет вблизи моего города, вы найдете крепост
ные ворота открытыми перед вами...». Нарсннгхдас был 
обвинен в измене и наказан, а все его состояние в трид
цать шесть лакхов—конфисковано. Очень возможно, что 
прав Симонян, который сомневается в измене Нарсинг- 
хдаса. «Некоторые говорят,—пишет Симонян,—что этого 
письма Нарсннгхдас не писал, оно было написано са
мим навабом. Так как Нарсннгхдас был очень богатым 
человеком, Хайдар просто хотел ограбить его».

Из дальнейших сообщений армянского источника 
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особенно интересны сведения об открытии ряда рудни
ков. В результате этого открытия Хайдаром было орга
низовано производство оружия. Симонян пишет: «...при 
нем (Хайдаре,- Р. А.) было открыто четыре рудника для 
разработки золота, алмазов, яхонта, железа и других 
металлов... Он посетил железные рудники, привел туда 
ремесленников и приказал плавить руду и отливать ору
жие, в котором он очень нуждался. Раньше оно покупа
лось по дорогой цене у европейцев... Ремесленники 
начали делать оружие... и отлили его много...». Это очень 
интересное сообщение встречается только в армянском 
источнике. Во всяком случае об этом абсолютно ничего 
не говорят ни Хаувадана Рао, пи Н. К. Синха, ни Робсон, 
ни Лангле, ни К. А. Антонова.

Пользуясь создавшимся положением, конница Типу 
за три часа полностью уничтожила и взяла в плен почти 
весь четырехтысячный корпус врага. Почти такое же 
число потерь указывает Н. К. Синха (3200 сипаев, 510 
англичан). Среди пленных оказался и раненый полков
ник Вейли, который вскоре умер. Не более 20 англича
нам удалось спастись от этого разгрома. Они бежали в 
расположенный недалеко лагерь генерала Монро и сооб
щили «об этой трагедии». Но, по-виднмому, в этом сооб
щении Монро не нуждался, так как со своими войсками 
находился так близко от места разгрома Бейли, что слы
шал шум борьбы. Он нс рискнул вступить в бой, а отряд, 
посланный им на помощь, прибыл тогда, когда уже все 
было кончено.

Основная армия англичан, стоящая невдалеке от 
места битвы, как говорили, даже не пыталась вмеши
ваться. Генерал Монро, убедившись в силе и мужестве 
майсорской армии, по словам Симоняна, начал думать 
об одном: «Как спасти свою жизнь и оставшиеся вой
ска?»

Согласью армянскому источнику, офицеры француз
ских батальонов Пиморен и Лалли, воодушевленные по
бедой, советовали Хайдару двинуться на Мадрас. Наваб 
отдал приказ готовить войска к маршу, но действия 
английской разведки сорвали это наступление. Разведка 
предупредила генерала Монро о готовящемся нападении. 
Последний ночью оставил лагерь и двинулся к крепости 
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Чингльнат. Лишь утром Хайдар обнаружил уход врага 
и начал преследование. Но догнать Монро Хайдар не 
смог. Англичане уже успели войти в крепость и сильный 
артиллерийский огонь остановил наступление Хайдара.

Говоря о военных действиях во второй апгло-майсор- 
ской войне, армянский источник сообщает чрезвычайно 
интересные и до сих нор неизвестные сведения. Оказы
вается, во дворце Хайдара действовала английская раз
ведка, руководимая личным врачом наваба Карлосом 
Лайдом, который подробно информировал англичан 
даже о самых секретных планах и решениях Хайдара 
Али. По словам Симоняна, его завербовали за большие 
деньги по поручению Монро. Шпион-врач в свою очередь 
вербовал для своей группы подходящих людей из двор
ца», а сам стоял во главе этой шпионской группы». И 
так как Лайда никто не подозревал, а Хайдар очень 
любил его и ему доверял, то этот врач-шпион действовал 
свободно и нагло. Лишь после того как Лайд с семьей 
перебежал к англичанам, Хайдар понял, что его врач был 
а ։ {гл и й с к и м аге н то м.

Симонян подтверждает, что в результате вмеша
тельства этого английского шпиона Хайдара после раз
грома отряда Бейли отменил свое решение двигаться на 
почти незащищенный Мадрас, уступив уговорам, что ус
тавшим войскам надо дать отдохнуть. Говоря о послед
них событиях, Симонян пишет, что «Карлос Лайд между 
тем продолжал сообщать генералу Монро обо всем, что 
происходило в лагере Хайдара Али. Все эти шпионские 
сведения очень помогали англичанам, так как те во вре
мя принимали меры предосторожности, предупреждая 
намерения своего врага».

Далее Акоп Симонян подробнее, чем все другие 
источники, рассказывает о захвате и ограблении Арката. 
Еще подробнее он говорит о неудачной четырехмесячной 
осаде крепости Веллур, во время которой Хайдар поте
рял около пяти тысяч солдат. По-видимому, желая оп
равдать неудачу Хайдара, причиной ее Симонян считает 
хорошее укрепление Веллура. «Крепость эта недоступна, 
строилась она в древние времена из гладко обтесанных 
камней. Она была окружена тройной крепостной стеной. 
Вокруг нее был вырыт глубокий ров, заполненный водой 
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п кишащий крокодилами...». Потери Хайдара под Веллу- 
ром, ио-видимому, были гораздо больше, чем сообщает 
Симонян. Они были настолько чувствительны, что вы
нудили Хайдара спять осаду.

В конце армянский источник сообщает об одном из 
генеральных сражений па территории между Порто- 
Ыово и Гудиуром и с горечью описывает разгром майсор- 
ских'войск .

В этой трагедии немаловажную роль сыграла изме
на до этого времени верного командира Мухаммеда Али. 
Об измене Мухаммеда Али другие источники почему-то 
умалчивают. По Симоняну, английское командование 
через своего агента Карлоса Лайда сумело за 90 тыс. 
рупий подкупить Мухаммеда Али и перетянуть на свою 
сторону. Выбор англичан пал именно па Мухаммеда Али 
потому, что «он был очень храбрым и знаменитым полко
водцем. командующим шестью тысячами пехотинцев».

По армянскому источнику, во время сражения вой
ска изменника не вступили в бой. Предатель «приказал 
своим войскам, чтобы те, когда части Бахадура вступят 
в бой, начали стрелять из своих винтовок вхолостую, при
творяясь, что сами тоже будто бы приняли участие в 
бою». Не подозревая об измене, другие части армии 
Хайдара ринулись в бой. Но англичане, заранее зная 
намерения врага от Лайда и сосредоточив все свои силы, 
сумели разбить майсорцев. «Таким образом из-за пре
дательства одного человека, пишет с горечью Симо
нян. -была разбита огромная армия», потом добавляет, 
что «если бы не было этой измены, разбита была бы 
а 11 гл и й с к а я армия».

Акоп Симонян завершает свою работу описанием 
смерти Хайдара Али. По армянскому источнику. Хайдар 
долго страда.। от рака и умер 7 декабря 1782 г.

По другому интересующему вас вопросу, т. е. об 
армянах в Индии и армяно-индийских взаимоотноше
ниях, в «Жизнеописании» говорится очень мало.

Мзйсор один из трех районов Индии, с которым 
армяне были знакомы еще с древних времен. Имеющиеся 
исторические факты говорят о том, что в некоторых 
городах Майсора—Серингапатаме. Майсоре и др.—до 
середины XVIII в. существовали лишь небольшие ар- 
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минские общины. Число армянских общин в Майсоре 
после захвата Бенгалии и других районов Индии возрос
ло. Все члены армянских общин, вытесненные с тех 
рынков Индии, где начали хозяйничать англичане, 
переехали в другие районы страны, куда еще не протя
нулась рука могущественного конкурента—Ост-Инд
ской компании. В Майсоре в основном нашли свой приют 
армяне с Малабарского побережья, из восточных райо
нов Мадраса, Пондешира и т. д. Как всегда, как во всей 
Индии, в Майсоре армяне нашли приют, убежище. О 
чрезвычайно дружественном и заботливом отношении 
Хайдара Али к армянам Майсора говорит тот факт, что 
армянам была предоставлена возможность свободной и 
беспошлинной торговли по всей стране. Этими привиле
гиями армяне были поставлены в более выгодное поло
жение, чем все европейские купцы. Такое отношение со 
стороны великого правителя Майсора к армянам, ио-ви
димому, можно объяснить тем. что Хайдар покровитель
ствовал конкурентам англичан в экономической жизни 
страны.

Симонян еще раз бегло говорит об армянах в связи 
с голодом в Мадрасе, во время которого мадрасская 
армянская колония почти перестала существовать. «Спа
саясь от свирепствующего голода, основная часть армян
ских обшпн бросила Мадрас и переехала в Транкебар, 
Негапатам и Мачлибандар. Только немногие остались 
в Мадрасе, чтобы быть свидетелями божественного на
казания»,—пишет Симонян. Они тоже пали на улицах 
вместе с тысячами других жителей города, но об этом 
автор молчит.

Вот. собственно говоря, два небольших, по ценных 
отрывка об армянах в Индии и об армяно-индийских 
отношениях, которые имеются в «Жизнеописании» Акопа 
Симоняна.

«Жизнеописание» Акопа Симоняна является одним 
из самых ранних среди биографических работ, посвящен
ных Хайдару А.1и. «История Хайдара» Кермани была 
написана примерно в то же время.

В «Жизнеописании» сообщается ряд интересных 
сведений, которые не были до сих пор известны. С первой 
до последней страницы автор высказывает симпатию и 
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любовь к своему герою. Кроме других причин, это объяс
няется и личной дружбой Акопа Симоняна с Хайдаром 
Али. «Жизнеописание» особенно ценно тем, что автор не 
ограничился сведениями о личной, интимной жизни Хай
дара, а показал его на фоне политических и военных 
событий в истории Майсора в период 1762—1782 гг.

«Жизнеописание» может служить источником для 
изучения истории Майсора того периода, так как оно 
написано человеком, хорошо знавшим Хайдара, людей, 
окружающих его и события того времени. Очень часто 
он был очевидцем, а иногда и прямым участником со
бытий, которые он описывает. Многие события он фикси
ровал тогда же, а потом обработал свои записи. Ценным 
в этом армянском источнике является еще и то, что ав
тор его правдиво и нетенденциозно излагает многие со
бытия. о которых он пишет. Не чувствуется стремления 
фальсифицировать какие-либо факты. Лишь иногда, 
чтобы оправдать неудачи Хайдара, он старается не го
ворить о них пли, если говорит, то старается чем-либо 
объяснить, оправдать их. Об истории армяно-индийских 
взаимоотношений, правда, в «Жизнеописании» сказано 
мало, но и это малое дает право утверждать, что в Май- 
соре армяне находились под покровительством как Хай
дара Али, так п местных жителей.
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В древности многие ученые полагали, что из-за очень 
высокой температуры на экваторе нет жизни. Дабы убеди
ться в достоверности и правдивости этих слов, в году 
1499' от рождения Христа некий португалец по имени 
Васко да Гама2, весьма мудрый и искусный в корабле
вождении, снарядил два корабля и отправился из своей 
страны, из города Пурткала3, в поисках суши и поплыл 
к западной части страны либейтийцев, которая сейчас 
называется Африкой. Оттуда, приблизившись к южному 
тропику, он доплыл до экватора.

Убедившись, что здесь солнце не сжигает, как он ду
мал рапыне, поплыл дальше, желая проверить и конеч
ные земли Африки, пока не доплыл до южного побе
режья ее, которое находится на 34-м градусе южной ши
роты. Увидел южную конечность страны и назвал ее 
«Вари уйс»4, на их языке—«Бона Эсперанса»5. Оттуда 
он продвинулся на юг. затем взял направление на север, 
и корабли приплыли в порт либейтийцев на восточном 
побережье океана, которое называется Мосамбик6.

Увидев, что там находится множество кораблей, 
бросили якорь, решив остаться и проверить, откуда сюда 
приплывают корабли и из каких стран они прибыли.

Спустившись па берег, они встретили там много 
купцов-индийцев, исповедующих христианскую религию, 
последователей св. Фомы-проповедника7 .И купцы и мо
ряки очень обрадовались. Спустя несколько дней пор
тугальцы взяли этих купцов на свои корабли и поплыли 
на север. Там на севере находится город маловарцев под 
названием Каликот8. Город этот расположен на 11 гра
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дусе 16 минуте северной широты. Бросив якорь, они 
направились в этот город, пробыли там девять дней и 
познакомились с жизнью страны и ее торговлей.

Продвинувшись дальше на север, до 14-го градуса, в 
день св. Ангела 29 сентября9 обнаружили маленький 
остров, который назвали Лижудио10. Поскольку не было 
погоды, португальцы оставались там до тех пор. пока юж
ные ветры не сменились северными и тогда только отплы
ли в свою страну—Пуртукалу.

Король11 и народ с радостью встретили их, узнав о 
положении Индии, о христианской общине, основанной 
среди индийского народа пророком св. Фомой.

Затем они подготовили много кораблей с войском и 
всевозможным снаряжением и снова пустились в путь12. 
Доплыв до острова Лижудио, они возвели там крепость 
и многочисленные постройки для себя. Начав торговлю 
с индийцами и постепенно увеличивая число приезжих, 
развили также и свою торговлю, пока не завладели всем 
индийским побережьем. И везде они строили множе
ство крепостей и городов13. Там же они построили столи
цу большую и знаменитую и назвали ее Гуа14. Она явля
лась резиденцией наместника, т. е. португальского вице- 
короля. Город этот до сих пор находится в руках порту
гальцев. Там находится много других городов, огромное 
количество солдат и много священников, более чем 
2000'՜’. Город этот расположен на 15-м градусе северной 
широты. После умножения богатства и строительства 
крепостей они начали торговать с разными странами: 
и с Персией, и с Аравией, и с Ливней. И построив кре
пости по всему побережью, они занялись торговлей.

Затем они поплыли на Восток—в страну Пегу16 и на 
большие острова Джава17. Суматра, Тимор18. Борнео 
(которое есть Селиан19), где множество других островов: 
Маладивских20, Лакадивских21 и других. И в какое бы 
царство они не приезжали, там они строили крепости и 
начинали торговать.

И пышно расцветала их жизнь потому, что они соб
рали много богатства за короткий и мирный период, не 
затрудняя себя работой. Им повезло потому, что в то 
время в Индии царствовали афганцы, которые не умели 
управлять государством. В это время никто из христиан- 
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королей не торговал там, кроме короля и народа Порту
галии. Так продолжалось до 1628 года, т. е. до смерти 
короля22португальцев, который всю свою страну передал 
королю Испании23, т. к. не имел ни сына, ни других нас
ледников. А король Испании, ввиду своего большого 
богатства и вследствие войны, которую вел против лот- 
ранцев и валанизцев, не интересовался Индией.

В 1640 году голландцы со множеством кораблей 
вместе с британцами, т. е. англичанами24, пришли и за
няли все крепости луситанцев, т. е. португальцев, кото
рые находились на малых, больших и других островах. 
А другие короли подчинили себе остальное, и в руках 
португальцев остались лишь следующие острова, кото
рые до сих пор не смогли у них отнять. Это, во-первых, 
Гоа, крепость Анжудио, крепость на 20-м градусе 20 ми
нуте северной шпроты в провинции Борампур25, называе
мая также Бассен. Па той же широте находится другая 
крепость, которая называется Даман. И еще одна кре
пость в стране Тте, на острове, который называется Дну 
и находится на 22-м градусе северной широты. Еще одна 
крепость в царстве китайцев, вблизи города Гантома, 
называемая Макав. Это очень красивый город, где много 
католических церквей. Есть еще одна крепость на остро
ве, находящемся на 25-м градусе северной широты, вблизи 
китайского материка. Эта крепость называется Ганджла. 
В Китайском море есть другая крепость20 па острове, 
который называется Тимор и находится на 5-м градусе 
южной широты. В руках португальцев остались только 
эти владения.

Когда протестанты, по национальности голландцы и 
англичане, приехали в Индию и отняли у португальцев 
острова и крепости, то индийцы не разрешали им торго
вать. Тогда в 1612 году англичане поехали в город Шахд- 
жанабад27 к королю Шахджану28 и обратились за раз
решением торговать в городах Индии29. И правитель от
дал приказ: «приезжайте и торгуйте с миром»30. В даль
нейшем этот приказ был распространен по всему госу
дарству и гласил: «все франки могут приехать и торго
вать. Й за это с них возьмут только подать королев
скую, т. е. примт»31 (пошлину). Так продолжалось до 
1695 года, до царствования Аламгира Оврангзеба32, 

119



который в это время из-за войны находился в Дакане33. 
В 1695 году французский посол обратился к Оврангзебу 
и попросил местожительства для торговцев-французов. 
Другие лютеране пожаловались правителю, что его 
местные власти не разрешают им торговать, строить 
и содержать корабли. Тогда король отдал приказ по 
всему государству, чтобы всем французам дали место 
для поселения в три тысячи локтей, которые равняются 
39 тысячам бигам34, чтобы они построили свои поселе
ния для торговли. И когда они услышали об указе, то 
пришли и построили свои поселения. Вблизи них посе
лились купцы других наций. Только за тридцать бигхов 
не было уплачено, за остальные купцы сами внесли день
ги в казну короля.

Они сперва обосновались в Бенгалии на реке Ганга, 
в области Чатгам35, вблизи некой крепости или малень
кого местечка, которое раньше было в руках латинцев и 
где находилась большая церковь под названием Бан- 
дел30. На северо-востоке, который сейчас называется 
Хугли, голландцы выстроили для себя поселение и 
назвали его Чингра37.

Французы построили поселение на юго-востоке, в 
местности, отстоящей па одну милю от реки Хугли, и 
назвали Чапнагра38. Сейчас индусы его называют Фраш- 
тангой.

Датчане заняли для себя место на одну милю южнее 
Чапнагра, построили для себя поселок и назвали его 
именем Тлимпра, который сейчас переименован в Си- 
рампур39. Все эти поселения находились на западной 
стороне реки Ганг.

Англичане расположились па восточном берегу реки 
Ганг в тридцати милях или в двадцати косах от Хугли. 
где основали город Калькутту и крепость Форт-Вильям40.

А в Декане англичане построили большой и краси
вый город Мадрас. Он находится на 13°14' северной 
широты.

Французы па 13 градусе 14 минуте северной широ
ты. на расстоянии 22 коса или миль от ААадраса, постро
или город, названный Пунтишери41.

И датчане заняли свое место в провинции Тандза- 
хур42 на 10. градусе 15 минуте северной широты и назва
ли свое поселение Тринкбар43.
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Голландцы основали поселение в той же провинции, 
которая находится на расстоянии пяти миль южнее Тран- 
кбара и назвали его Негпатам44. Так день за днем в 
разных местах были постепенно построены для торговли 
крепости и т. д. Так, распространяясь по всему побе
режью, все умножаясь, они к 1750 году стали уже овла
девать Индией.

Произошли эти события сперва в Декане, а затем 
в Индии, о чем я буду повествовать в следующих двух 
главах.



Г Л Л В А П Е 1’ В Л Я

В 1717 году от рождения Христа, когда умер Газда- 
ли-хан45—визирь в Декане, его место занял сын Низа- 
мул-мульк46—человек очень умный и хороший правитель. 
Он управлял всеми шестью суба страны Декан17, он ут
верждал управляющих, которые платили ему подати, а 
эти подати он отправлял правителю страны.

В 1732 году он отдал страну Аркат в управление 
другому правителю48 по имени Достали-хан49. Он был по 
национальности узбеком из Бадашха50. Когда Достали- 
хан с войском своим вышел из города Хайдарабада51 и 
направился в город Аркат52, бывший градоначальник по 
имени Хамадали-хан53 покорно оставил город Аркат и 
уехал в провинцию Тандзахур (к радже Асамеру54, т. к. 
они были старыми друзьями) и остался там жить.

В 173555 году из-за персидского нашествия Надир- 
шаха56 визирь Низамул-мульк с многочисленным войском 
выехал из Хайдарабада и, направившись в Шахджехана- 
бад к королю Махамат-шаху57, присоединился к нему 
для войны против Надир-шаха.

Градоначальники и правители областей, узнав о на
шествии и завоеваниях Надир-шаха, отказались платить 
подати королю.

По совету Хамадалн-хана Тандзахурский раджа 
Асамер также не платил подати, несмотря на то, что 
правитель Арката Достали-хан неоднократно с мольбой 
просил его заплатить. Не видя выхода, Достали послал 
на Асомера своего сына Хайдара-хана и зятя своего 
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Чндасхапа58 с войском. Они пошли на Тандзахур59 н три 
месяца осаждали крепость, но когда Надир-шах власть 
над Индией снова вернул Мухамат-шаху, а сам вернулся 
в свою страну Иран, они сняли осаду. В это время ви
зирь Низамул-мульк снова вернулся в Декан. Тогда 
Раджа Асамер начал просить у Достали-хана мира и от
правил челобитную Хайдар-хапу, сыну его. Тот не захо
тел помириться, и сказал: «Оставь страну твою и кре
пость и уходи прочь. Мы ничего не дадим тебе, мятеж
нику и неверному». Будучи беспомощным, раджа отпра
вил одного из своих верных слуг с челобитным письмом 
в Надпур к маратхам, к радже Гослу, прося помощи и 
обещая вознаграждение в сумме 25 лакхов рупий. Тот 
согласился и тайно отправил в крепость Тандзахур 2000 
конников. Ночью они внезапно напали на крепость, 
убили Гейдар-хана, обратили в бегство его войско, а 
зятя Достали-хана Чндасхапа взяли в плен и увезли в 
Нагпур60, где раджа Рогоджи Госл61 посадил его в тюрь
му. После этого Асамер в страхе перед случившимся 
приготовил множество подарков и отправил своего дове
ренного с королевской податью и челобитным письмом 
к визирю Ннза.мул-мульку. В объяснении говорилось: 
«Достали-хан причинил нам много страданий и зла и 
превратил всю страну в развалины. Он не может по доб
рому править страной, а если доверить управление 
страной хану Хамадаму, то будет много пользы, т. к. 
человек он добрый и миролюбивый, и мы преданно бу
дем служить ему». Визирь 11изамул-.мульк получил по
дарки и челобитное письмо по пути в Патну, вблизи реки 
Нарбуд62. Он снова пожаловал управление страной 
Арката Ха.мадали-хану. Отправив указ об этом назначе
нии, сам продолжал свой путь дальше.

Прибыв в Хайдарабад, он через несколько дней от
дал Адонп Рашюр63, находящийся в шестом саркаре 
Арката, своему племяннику, которого звали Гератинди- 
хан64. Этот 'последний поехал в Адони85 и обосновался 
там. А когда раджа Асамер получил грамоту от визиря 
Низамул-мулька, то очень обрадовался. Вместе с Гератин- 
ди-ханом он собрал войско и двинулся па Аркатскую 
крепость. В сражении они убили Достали-хана, а его 
войска обратили в бегство.
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Жена Достали-хана и дочь его—жена Чндасхапа, 
находившиеся в Аркате, переехали жить в Пунтишери, 
т. к. город этот в то время находился в руках францу
зов. Правителем в Аркате стал Хамадали-хан и в стра
не установился мир. Раджа Асамср уехал в страну свою 
Тандзахур. А через четыре года скончался Хамадали-хан 
и правителем стал его сын Мнурди-хан.

В 1749 году66 от рождества Христова скончался ви
зирь Низамул-мульк. 11а престол сел его второй сын, 
которого звали Насирджаик67. Зять Достали-хана Чндас- 
хап все еще находился в нагпурской тюрьме. Услышав о 
смерти визиря Низамул-мулька, он пошел к радже Гос- 
лу68 и стал молить освободить его, говоря: «Вот уже 1269 
лет я нахожусь у тебя в тюрьме как слуга твой. Выпусти 
меня, разреши пойти повидаться с моими детьми. Где бы 
я ни был, я буду слугой твоим». И раджа маратхов дал 
ему свободу. Но когда он выехал из Нагпура, то не пое
хал в свой дом, а тайно отправился в Адонирачюр к Ге- 
ратмнди-хану и попросил у него помощи для ведения 
войны и завоевания города Арката, обещая за это 30 ру
пий лак'хов: «Ты отлично знаешь,—сказал он,—что ви
зирь Насирджаик не ведет с тобой дружбу и страну твою 
может взять обратно в свои руки, а если мы поможем 
друг другу, тогда страну свою мы не отдадим». Тогда 
Гератмнди-хан ответил ему: «Добро, я сам поеду с тобой 
и отдам тебе город Аркат». Затем они призвали войска и 
двинулись на Аркат и, внезапно напав на город, окру
жили его и сражались там много дней. А Мнурудин, или 
Анварудин-хан Арката, тайно послал челобитное письмо 
в Хайдарабад, в котором сообщил об осаде города. В тот 
день, когда гонец доехал до Хайдарабада, визирь Насир- 
джанк еще находился в трауре по своему отцу и раз
давал милостыню пищим, как было принято по обычаю 
после смерти отца—40 дней держат траур, а через 40 
дней веселятся но поводу восшествия на престол нового 
визиря. Поэтому гонцу Анварудина он ответил: «Иди 
и передай своему господину—пусть будет спокоен и не 
отдаст свою страну, пока я по окончании траура не 
приеду и проучу их».

Гератмнди-хани Чндасхап убедились, что из-за от
сутствия пушек и неприступности города они не могут
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взять крепость Аркат. Они обсудили это между собой,, 
затем Чндасхап Гератмнди-хану сказал. что он находится 
в приятельских отношениях с главой пунтишерских 
французов и попросил дать ему разрешение пойти к нему 
за помощью. На это Гератмнди-хан ответил: «Добро, 
поезжай скорей и поступай по своему усмотрению».

Вместе со своим приятелем Низамедин-ханом70 он 
поехал в Пунтишери. Там он отправил своего приятеля 
к градоначальнику французов, которого звали месье 
Дюплекс71 и попросил у него помощи. Тот принял прось
бу и приказал своему тысячнику мосье Дотелу72 с 
пятьюстами солдатами73 и восемью пушками, с военным 
снаряжением отправиться на помощь. Получив помощь. 
Чндасхап приехали присоединился к войскам Гератмнди- 
хапа. На следующий день французы в 6 часов открыли 
огонь из пушек по крепости и разрушили все крепостные 
стены. Тогда войска, находящиеся в крепости, покинули 
Апварудин-хана и бежали, а французы, войдя в крепость, 
убили Анварудин-хапа, захватили всю страну и Герат- 
мнди-хана возвели на престол.

Тогда Гератмнди-хан отдал Аркатский край Чндас- 
хану и потребовал от него обещанные деньги, сказав: 
«Отдай обещанные деньги, чтобы я смог поехать в Ов- 
рангабат74 и попросить у визиря Насирджанка прощение, 
а тебе также выслать указ, чтобы ты мог управлять стра
ной безбоязненно». А Чндасхап просил его подож
дать немного, говоря: «Когда я поеду в Тандзахур, возь
му деньги у раджи, соберу подати, тогда и отдам тебе обе
щанное. А пока это невозможно, т. к. визирь Насирджанк 
занят празднествами».

Когда французы убили в Аркате Мпурудин-хапа75,. 
после него осталось четверо сыновей. Старший сын, ко
торого звали Махмат Али-хап с войском отца удрал в 
крепость Тшнапули. Оттуда он написал челобитную 
визирю Насирджанку, в которой сообщил обо всем слу
чившемся—о действиях французов и злодействе Герат- 
мнди-хана. Визирь, узнав обо всем случившемся, по 
окончании празднеств собрал 3 лакха войск и выступил 
из своей страны, не осведомив об этом Гератмнди-хапа 
и Чндасхапа, которые собрали свои войска и написали 
в Пунтишери главе французов месье Дюплексу, прося 
подкрепления. Тот направил к ним одного из своих ты- 
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•сячников с 500 солдатами, 8 пушками и со всем военным 
снаряжением. Они пошли на Тандзахур и 9 дней продол
жалась осада крепости. Тандзахурский раджа Рамсер, 
сын покойного раджи Асамера. через преданного чело
века послал им 18 лакхов рупий и попросил мира. Полу
чив деньги, они продолжали атаковать крепость, требуя 
50 лакхов рупий и все трофеи, захваченные у Гендар- 
хана.

Оказавшись в безвыходном положении, раджа Рам
сер написал челобитное письмо визирю Насирджанку: 
«Окажи милость (и помоги), страну твою разоряют вра
ги». Раджа Насирджанк находился еще в пути, когда 
получил письмо. Он приказал своим войскам стремитель
но продвигаться вперед.

В это время французские войска совместно с вой
сками Чндасхапа и Гератмиди-хана 26 дней сражались 
за тандзахурскую крепость. Когда градоначальник фран
цузов месье Дюплекс поехал проведать свои войска и 
войска Гератмиди-хана и Чндасхапа неожиданно узнал, 
что у ворот города Арката стоят войска визиря Насир- 
джанка. В эту же ночь, бросив все военные приготовле
ния, войска тайно оставили Аркат. Французы вместе с 
Чндасхапом отправились в Пунтишери, так как отсюда 
до Пунтишери было семь дней пути, а до Арката—две
надцать. Гератмнди-хан вынужден был сдаться в плен 
Ыасирджанку. После этого Насирджанк. продвигаясь 
вперед, осадил крепость Пунтишери и начал сражение. 
Насирджанк расположился в деревне Валандур76, па 
расстоянии 2 косов от крепости. Здесь он раскинул свой 
шатер и жил в нем.

Многие из французов с богатыми подарками пошли 
к нему и, попросив прощения, предложили мир- Но тот 
немедленно отверг подарки, не принял предложение о 
мире и, возгордившись, заявил: «Пока до основания не 
разрушу город и не утоплю его в море, гнев мой не 
утихнет».

Армия его была так многочисленна, что раскинулась 
более чем па семь косов. Но не владея военным искус
ством. многие воины, подобно обезьянам, лишь переска
кивали на копях с одного места на другое. Через четыре 
дня, когда Насирджанк собрался идти на крепость Пун
тишери, французы собрали всех старейшин и вельмож. 



т. е. созвали военный совет. Ночью, отобрав 600 солдат, 
открыли ворота и внезапно напали на спящую враже
скую армию. Они истребили множество солдат, а к рас
свету снова вернулись в крепость Пунтишери.

Увидев вес это. Насирджанк приказал своим вой
скам отступить от крепости на пять косов.

Один из военачальников в армии Ыасирджанка. 
человек воинственный и храбрый, был по национальности 
афганец из города Адони. Под его командой было 900 
конников. Звали его Хемет Бхадур77, и визирь Насирд
жанк очень любил его за храбрость. Бхадур раньше был 
очень дружен с Гератмпди-хапом, когда тот был прави
телем Адони. Узнав об ужасных страданиях Гсратмнди в 
тюрьме. Бхадур пошел к визирю Насирджанку и стал 
его молить о прощении Герат.мнди-хапа. говоря: «Он же 
является тебе почти братом и членом твоей семьи, а 
отец твой любил его как сына. Он невиновен, мы знаем 
об этом, всему виной Чндасхап. Ведь Гератмнди сам 
пришел к тебе с повинной. Поэтому прости ему. Сделай 
милость п освободи его из тюрьмы». По мольбы Бхаду- 
ра оказались тщетны. Затаив злобу, одного из своих 
слуг Бхадур тайно отправил к французам и поклялся им: 
«Я ваш друг, если вы начнете наступление, я при первом 
же случае выдам вам голову визиря Насирджанка». 
Письмо Хемат Бхадура очень обрадовало французов и 
они ответили ему: «Ты задумал это очень хорошо, но 
сопровождай нас, чтобы мы смогли добраться до его 
палатки, иначе он может удрать». И Бхадур снова на
писал французам: «Будьте спокойны. Я заранее отпра
вил 200 конников будто бы для охраны армии, но при
кажу нм при подходе ваших войск проводить их к палат
ке визиря. Я сам его убыо и. отрезав голову, отдам вам».

Французы задумались над тем, кого послать. Тогда 
тысячник месье .Пасни, у которого один глаз был выбит 
пулей во время боя за Тандзахурскую крепость, сказал: 

Я пойду. Или найду свой потерянный глаз, пли потеряю 
второй». Это предложение понравилось совету. В Пунти- 
шерн стояло т(}гда две тысячи французских солдат. 
Храбрый полководец месье Ласин отобрал тысячу чело
век с 8 пушками и военным снаряжением, в полночь от
крыл ворота и вышел из крепости. Недалеко от армии 
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врага он встретился с конниками Хемата Бхадура и они 
вместе подошли к армии Насирджанка. Но здесь их 
заметили, затрубили тревогу. Оказавшись в безвыход
ном положении, храбрый полководец месье Ласин отдал 
приказ трубить в трубы, бить в барабаны и поднять флаг 
по всем правилам и с боем подойти к палатке Насирд
жанка. А сам Насирджанк, увидев наступление француз
ских войск, поднялся на слона, объехал войска и при
казал: «Убейте моих врагов». Встретив Хемата Бхадура, 
он сказал ему: «Брат, почему ты стоишь наготове и не 
сражаешься против несчастных?» Тогда Хемат Бхадур 
ответил ему: «Ты сам несчастный, ты не внял моей прось
бе относительно Гератмнди-хана, так получай теперь 
взамен моей мольбы». Сказал и выстрелил в него из вин
товки. Пуля попала прямо в сердце. Так преждевремен
но умер Насирджанк. После этого французский солдат 
отрезал голову Насирджанка и надел ее на копье. Увидев 
это, войско обратилось в бегство, а победители, захватив 
все богатство и все драгоценные камни, 8 крор золота, 
вернулись в крепость Пунтишери. Во вторник 18 сентяб
ря78 1750 г., на рассвете, французы собрали всех князей 
и вельмож Насирджанка, освободили Гератмнди-хана и 
провозгласили его визирем вместо Насирджанка.

После этого глашатай обошел и собрал разбежав
шееся войско. Французы 50 дней веселились в Понтише- 
ри, празднуя свою победу и чествуя Гератмнди-хана. 
Войска веселились за крепостными стенами. В крепости 
же остались только Гератмнди-хан, военачальники и 
братья Насирджанка—Славарджанк79, Низамали-хан80, 
Бсал Джаик81, Мзурали-хан82 и другие знатные лица. 
После пиршества визирь Гератмнди-хан отдал весь 
Аркатский край Чпдасхапу. Затем он попросил у градо
начальника Пунтишери войско, которое бы охраняло его 
до прибытия в Хайдарабад и восшествия на престол. Ему 
выделили 500 солдат с полным военным снаряжением 
под командованием тысячников месье Каржана83 и месье 
Дбуса84. а после этого визирь (с охраной) вышел из 
Пунтишери и направился в Хайдарабад85. Доехав до 
провинции Алони, Хемат Бхадур попросил у визиря 
Гератмнди-хана: «Подари мне этот край, я поживу тут. 
Ведь я помог твоему возвышению, убив твоего врага».
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Визирь Гератмнди-хан ответил: «Сейчас не время про
сить об этом, подожди пока доедем до Хайдарабада. 
Как только взойду на престол, дам тебе все, что ты про
сишь, а также большие подарки». Но Бхадур не хотел 
ждать и он восстал против ЛАузаффар Джонга.

Со своим войском покинул армию, стал бродить, 
грабить. Когда слухи о поведении Бхадура дошли до 
визиря Гератмнди-хана, он послал к нему человека с 
наставлением: «Не к добру ты делаешь это». Бхадур, 
однако, не стал его слушаться. Однажды, когда войска 
Гератмнди-хана вместе с французскими солдатами раз
розненно продвигались ио дороге, они подверглись напа
дению и ограблению со стороны афганских войск Хемата 
Бхадура. Гератмнди приказал захватить всех афганцев 
и разоружить их. Афганцы удрали, а затем по другой 
лесистой дороге вернулись и, встретив Гератмнди-хана 
без охраны, убили его. Но войска Гератмнди-хана ото
мстили за своего правителя, поймав восставших и унич
тожив все.՝; до единого. Подоспевшие французские войска 
подобрали тело Гератмнди-хана, увезли и похоронили с 
почестями.

На его место визирем был объявлен Славарджанк— 
третий сын Нпзамул-мулька, родной брат Насирджанка. 
Продолжая дальше свой путь, они доехали до города 
Хайдарабада. Там Славарджанк, заняв престол отца, 
стал управлять всей страной Деканом.

Славарджанк написал письмо в Пунтишери градо
начальнику французов и сообщил обо всем случившемся 
и о своем восшествии на престол отца. Он попросил 
французов оставить свои войска (в Хайдарабаде) для 
охраны правительства и поддержания порядка в стране.

Градоначальник французов, получив это письмо, не 
только выполнил просьбу Славарджанка, но и послал 
еще 200 солдат, которые присоединились к хайдарабад
ским войскам. Визирь Славарджанк передал в руки 
французов правление страной86. А они, постепенно соби
рая войска из индийцев, снабдили их всех винтовками, 
обучали военному делу по всем правилам, назвали их 
гарди. Вскоре только в одном Хайдарабаде число фран
цузских войск превзошло 200 тысяч87. Они заняли все 
побережье и все провинции, прилегающие к побережью 
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и к Хайдарабаду, а также весь край Сикалол- На зах
ваченной территории они назначили своих управляющих. 
До границы Бенгалин и провинции Катак они все подчи
нили своей власти. От Хайдарабада до прибрежных зе
мель, называемых Мучилбандар, подчинили себе. В Му- 
чилбандаре они держали многочисленные войска с боль
шим количеством пушек и с полным военным снаряжени
ем. Таким образом, за короткий срок господство 
христиан так прочно там укрепилось, что казалось, будто 
200 лет назад эта страна была подвластна им и никто 
на этой земле никогда не слышал даже имени индий
ского короля.

КАКИМ ОБРАЗОМ АНГЛИЧАНЕ ВЫРВАЛИ 
ИЗ РУК ФРАНЦУЗОВ ДЕКАН

Как было сказано выше, после смерти Хамадали- 
хана сын его, Махматали-хан был изгнан и заточен в 
крепость Тшнапули, а город Аркат, принадлежащий ви
зирю Гератмнди-хану, благодаря посредничеству фран
цузов находился в руках Чпдасхапа. Когда визирь На- 
сирджанк арестовал Гератмнди-хана и посадил его в 
тюрьму, Чндасхап бежал в Пунтишери. Сюда из крепос
ти Тшнапули Махматали-хан приехал проведать визиря 
Насирджанка. Тот утешил его и обещал отдать ему го
род Аркат. Но когда визирь Насирджанк был убит 
французами, /Махматали-хан снова бежал в крепость 
Тшнапули и стал жить там. Пока французы пировали 
в Пунтишери, Махматали-хан, визирь Гератмнди-хан и 
Чндасхап договорились о том, как им сохранить управ
ление государством и крепость Тшпапули. Из Тшнапули 
Махматали-хан написал письмо в Мадрас английскому 
градоначальнику мистеру Томасу Сандрнсу и попросил 
у него помощи. Градоначальник прислал в крепость 
Тшнапули в расположение Махматали-хана 500 солдат 
со всем военным снаряжением, чтобы с гх помощью ус
тановить там надежную власть. Французы, узнав об этом, 
нс придали этому значения, не подумав о том. что из 
искры может возгореться пламя. После пиршества фран
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цузов визирь Гератмнди-хан вернул Чндасхапу всю 
страну Аркат, а сам отправился в Хайдарабад. Чндас- 
хап со своим и французским войсками переехал из Пун- 
тишери в Аркат и сделал его престольным городом. 
Узнав через несколько дней, что визирь Гератмнди-хан 
убит, а вместо него визирем стал Славарджанк—брат 
Насирджанка, который самовольно назначил своего бра
та наместником Арката, он со всем своим войском про
шел по всей Аркатской провинции, чтобы подчинить ее 
себе. Ему удалось дойти до крепости Тшнапули, по ан
глийские войска, находившиеся в крепости, не подчини
лись и дали бой. Это разгневало Чндасхапа. Он прика
зал войскам осадить со всех сторон крепость и написал 
в Пунтишрри, откуда ему прибыла помощь от французов. 
Англичане—сторонники Махматали-хана, находившиеся 
в крепости,—узнав об этом, тоже написали письмо в 
Мадрас и тоже получили подкрепление. Началось сра
жение, длившееся много дней. Чндасхапу не удалось 
занять крепость, он со своими и французскими войсками 
расположился на расстоянии полутора косов от крепости 
в огромном каменном храме Чранган.

Так как в это время между правителями двух хри
стианских государств был мир, то не было причины для 
войны на территории Индии. Фактически это была война 
между Чндасхапом и Махматали-ханом, а христиане 
лишь помогали то одной, то другой стороне. Война 
продолжалась, но Чндасхап никак не мог взять крепость 
Тшнапули. В 1752 году на помощь Махматали-хану 
прибыли из Англии многочисленные войска. Они окру
жили армию Чндасхапа, в течение 28 дней осаждавшую 
крепость, разгромили ее, а самого Чндасхапа убили, 
отомстив за кровь Хамадали-хана, отца Махматали- 
хана. Французские войска вскоре получили сильное 
подкрепление и тогда нм удалось Хемат-хана, сына 
Чндасхапа, сделать правителем. Война против Махма- 
тали-хана продолжалась, победу одерживала то одна, то 
другая сторона. Война велась на территории Арката. 
Хайдарабад же со всеми провинциями находился в ру
ках французов до 1756 года, т. е. до начала столкновения 
между англичанами и французами88. Король Франции 
отправил своего главнокомандующего монсиньера 

131



Лалли89 с шеститысячной армией в Индию, которая заня
ла английский городок Сент-Давид90, находившийся на 
расстоянии трех косов от Пунтишери.

Затем эта армия двинулась и совместно с огромной 
индийской армией окружила Мадрас. Они сражались 
более двух месяцев, но ничего не смогли сделать. Фран
цузская армия потеряла более 2000 солдат. В крепости 
находилось более 2500 английских солдат, в городе было 
также много солдат из французской армии, перешедших 
к англичанам: после приезда монсипьера Лалли, который 
имел неограниченную власть в Индии, солдаты отказа
лись сражаться, заявляя: «Если сейчас мы победим 
англичан и займем крепость, то прославится монсиньор 
Лалли и его войска». К тому же солдаты потеряли своп 
боевой дух, лишились храбрости, утратили боеготов
ность, так как многие погибли во время войны. А анг
лийские войска, получив поддержку, воодушевленные, 
обрели надежду и храбро защищали крепость до тех пор, 
пока не прибыли из Бомбея на помощь войска на шести 
кораблях. (Увидев флотилию англичан), французы бро
сили все военные снаряжения и, оставив без помощи на 
поле боя более 600 раненых солдат, бежали в Пунтише
ри. Англичане проявили милосердие; всех раненых от-, 
правили в лазарет, приказав врачам своим лечить их. 
Затем в Мадрас прибыли на помощь еще четыре кораб
ля из Байкала91. (Тогда) англичане, продвинувшись 
дальше в сторону Декана в провинцию Сикакол92, там 
снова дали сражение, одержали победу над французами 
п соединились с войсками анкаколского раджи Чик- 
Балакпура93, но имени Анадираджа94, телиганием по 
национальности. В то время англичане имели 500 белых 
солдат и 4 000 цветных—гарди, раджа имел 28 000 вои
нов, всего сражалось 32 500 солдат. Главнокомандующим 
(их) был Корнел Куст95. Когда они совместно овладели 
всей провинцией Сикакол, французы в Хайдарабаде и в 
Мучлибандаре96 снова собрали войско: одну тысячу 
белых солдат и 20 000 цветных солдат—всего 21000. 
Обучив всех военному искусству, с 60 большими пушка
ми, с полным военным снаряжением и главнокомандую
щим маркйвом де Кофаном97, продвигаясь вперед, они 
добрались до провинции Ралжбандар. Там, на расстоя
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нии 6 косов от деревни Петапура, на большом поле, 
которое называется Алари-Маларам, дали ожесточенное 
сражение, в котором французские войска потерпели 
поражение и обратились в бегство. Пробежав 50 косов 
пешим ходом, они добрались до крепости Мучлибапдар 
и вошли туда. А английские войска с войсками раджи, 
постепенно продвигаясь, овладели всей провинцией и, 
дойдя до ААучлибандара, окружили город и крепость. 
Сражение продолжалось 44 дня, пока англичане 4 мар
та 1758 г. не заняли крепость. После овладения всей 
северной частью страны влияние в Индии англичан 
очень усилилось. А затем они, собрав из всех народов 
Индии многочисленное войско, вырвали и остальную 
часть из рук французов. Взяв в плен остатки француз
ских войск, засевших в крепости Хайдарабад, продвига
ясь дальше, англичане окружили Пунтишери. Сражение 
продолжалось 5 месяцев. Когда у осажденных кончи
лось продовольствие и они начали гибнуть от голода, им, 
оказавшимся в безвыходном положении, пришлось 15 
января 1761 г. отдать в руки англичанам прекрасную и 
неприступную крепость Пунтишери.

Когда англичане заняли Пунтишери, они нашли там 
большое количество боеприпасов, забрали это все и вы
везли в Мадрас. Непобедимая крепость и здания были 
разобраны до основания и все, начиная с дерева и кон
чая камнями, было увезено в Мадрас. Крепость Пуи- 
тншерн стала развалиной, прибежищем для сов. Там 
не осталось камня на камне.



Г Л А ВЛ ВТОРАЯ

О ТОМ. КАКИМ ОБРАЗОМ АНГЛИЧАНЕ ОВЛАДЕЛИ 
ИНДИЕЙ. КАК АРМЯНЕ ДОСТИГЛИ МОГУЩЕСТВА 

И ПОТЕРЯЛИ ЕГО

В 173.) году, на четвертом году царствования короля 
Индии Махмате-шаха98, наместником Банкалип стал 
некий князь по имени Муршидкули-хан99—муж очень 
храбрый и правитель умный. Он попросил разрешения у 
короля собирать дань с краев Бахара100 и Уриша101. Ко
роль согласился и выдал Муршидкули-хану указ о 
назначении его правителем трех суба: Банкали, Бхара и 
Уриша. После этого Муршидкули-хан с многочислен
ным войском из Шахджахапабада направился в Бхар— 
страну Патана102 и вновь подчинил ее Махмат-шаху. 
Одного из своих людей он назначил там правителем, а 
сам двинулся в субу Банкалур в город Дака103. Из Даки 
Муршидкули-хан направил в провинцию Уриша, в город 
Катак10՝1. наместника и стал владыкой всех трех суба.

Спустя три года, в 1734 году, оставив в городе Дака 
своего человека, сам отправился в Банкалур. В провин
ции Кагра105, северо-восточнее деревни Стапат восточнее 
реки Баграти (Ганг), он построил город площадью в три 
коса, назвав его Махузабат106, и сделал своей резиден
цией. Персидское слово «махуз» в переводе па армянский 
означает подать, а слово «абат» послание. Город этот 
стал сердцем Банкалип, так как отсюда было очень 
удобно наблюдать за жизнью страны и управлять 
тремя суба.
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Муршпдкули-хан остался жить в Махузабате и, сея 
мир и добро, всю свою жизнь управлял тремя суба. В 
суба Бихар Муршудкули-хан назначил правителем свое
го человека—Алавердн-хана107. В 1738 году ЛАуршудку
ли-хан скончался108. На престол вместо отца вступил 
Шафраз109. Через некоторое время Алаверди-хан дви
нулся с многочисленным войском из Патны, распростра
нив слух: «Еду в Махузабат проведать Шафраз-хана,. 
поздравить его с восшествием на престол и преподнес
ти подарки, дабы получить от него халат». Доехав до 
местечка Гпра110 (в Раджмхале)Алаверди-хан дал 
знать Шафразу, что едет с многочисленным войском. 
Шафраз в свою очередь с многочисленным войском дви
нулся навстречу Алавердп-хану из Махузабата в Радж- 
мхал. Там на поле Гири на берегу реки Ганга оба 
войска расположились лагерем друг против друга, на 
расстоянии два коса. Алаверди-хан известил Шафраз- 
хана: «Завтра приду с визитом к своему повелителю». 
Обрадовавшийся Шафраз-хан не принял никаких мер 
предосторожности и начал готовить большой пир. На 
следующий день Алаверди-хан стал приближаться к ла
герю Шафраз-хана, вскоре отдал приказ своим солда
там начать сражение против войск Шафраз-хана и огра
бить весь лагерь. Армия Шафраза была немногочислен
на и не подготовлена к отпору, к тому же часть ее изме
нила, протянув руку врагу. В этом бою Шафраз-хан 
был пойман и убит112.

После этого Алаверди-хан собрал войска, прибыл в 
в город Махузабат, занял там престол и стал владыкой 
трех суба. Многие из градоначальников хотели отомстить 
ему за кровопролитие, по все их старания были тщетны. 
Одним из них был раджа маратхов Рокоджи Госле113. 
Алаверди-хан отправил против него одного из своих до
веренных людей—Мирабпб-хапа. Рокоджи Госле высту
пил против врага с шестидесятитысячноп армией. Эта 
междоусобная война продолжалась пятнадцать лет. 
Когда войска Алавсрди-хана двинулись на армию ма
ратхов, последние пустились в бегство. А тем временем 
войска Алавердн-хана разграбили всю страну маратхов, 
захватили богатые трофеи, сожгли все деревни.

После смерти Мирабиб-хана был заключен мир.
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Алаверди-хан отдал по договору маратхам суба Ури- 
ша11՜1. Обе стороны, заключив мир, поклялись, что между 
ними вовеки нс будет войны. После этого у Алаверди- 
хана остались только две субы — Бхар и Байкала, кото
рыми он правил до самой смерти.

В 1756 году Алаверди-хан скончался. Так как он не 
имел сыновей, то на престол сел его внук со стороны 
дочери—Шираздовла"5. У Алавердн-хана было две 
дочери, которых он отдал замуж за своих племянников. 
Младшая дочь имела двух сыновей. Старшего звали 
Илидж-хаиом. Еще при жизни Алаверди-хан отдал 
Илиджу край Пурнана"6, где тот и жил. А второго, 
младшего внука Шираздовла, которого Алаверди-хан 
очень любил, оставил при себе. Своего свояка способно
го воина Мирджафарали-хана"7 он назначил командую
щим войском, а одного идолопоклонника по имени 
Джксет"8—богатого и умелого—сделал начальником 
сбора податей и пошлин но всей стране. Джксет отпус
кал месячное жалованье армии и средства на всякие рас
ходы. Когда он собирал подати с каждой сикка по рупии, 
то из 16 анн клал в казну только 14. присваивая себе 
две айны. А когда сам отпускал деньги для армии из 
казны, то с каждой рупии отбирал еще две анны. Таким 
образом, он накопил большое состояние. Когда Джксет 
представлял Алаверди-хапу счета, то хан более 50—60 
тысяч рупий из пошлин не брал, говоря: отправь это в 
мою казну, и требовал у Джксета только ресит119, кото
рые прятал.

Когда Алаверди-хан скончался, на престол взошел 
Шираздовла. но вместо выполнения завещания деда 
начал делать все наоборот. Он был жестоким по харак
теру, заядлым женолюбом и развратником. Шираздовла, 
обнаружив расписки на девять кроной рупий, приказал 
Джксету явиться к нему. Когда тот явился. Шираздовла 
показал расписки и сказал: «Сейчас же верни». Джксет. 
перепугавшись, ответил: «Деньги все на месте, отдайте 
приказ отправить их в казну». Шираздовла потребовал 
сперва представить все счета, которые он показывал 
деду. Джксет обещал это сделать и в тяжелом раздумье 
пошел домой. «Если я даже все мое достояние отдам 
ему,—думал он,—вряд ли освобожусь от этого варвара».
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Однажды Шираздовла, переодевшись женщиной, 
тайно пошел в дом Джксета, чтобы совершить прелюбо
деяние с его женами. Мать Джксета узнала переодетого 
Шпраздовлу. Благоразумная старуха стала упрекать 
его и без шума выставила из дому. Когда сын вернулся 
домой, она ему рассказала о случившемся. Тогда он тай
но, подобно змее, вместо денег приготовил яд, чтобы 
погубить Шпраздовлу, привлек на свою сторону многих 
князей.

Когда брат Шираздовлы, Илидж-хан, услышал о 
смерти деда и о его завещании, а также о поведении бра
та, то он покинул Пуранию и отправился в путь, чтобы 
взять в свои руки управление страной. Шираздовла, 
узнав об этом, с многочисленным войском поспешил ему 
навстречу и дал сражение. Во время боя шальная пуля 
угодила в сердце старшего брата, замертво свалив его 
со слона. Так преждевременно погиб Илидж-хан.

Забрав все имущество и богатство брата, радостный 
Шираздовла вернулся в Махузабат. После смерти брата 
он возомнил себя самодержцем, не понимая, что остался 
беспомощным. Упиваясь властью, он еще больше вершил 
насилий, чем восстановил против себя знать, вел себя 
недостойно, неблагоразумно управлял страной, оскорб
лял и обижал всех. Его вельможи, хотя и боялись его, 
в глубине души помышляли о заговоре120. Вот почему 
благоразумный дед управлял страной семнадцать лет 
до самой смерти, а внук его из-за своего неумения не 
смог этого сделать и семнадцати месяцев.

В 1757 году за незначительную недостачу121 Шираз
довла хотел казнить раджа Блуба122—начальника своей 
канцелярии, которую индийцы называют «диван». Беспо
мощный, страшась смерти, Блуб бежал в Калькутту к 
англичанам, посредством которых надеялся спасти свою 
жизнь.

Наваб Шираздовла, в это время находившийся в 
Раджмхале123, собирался поехать в суба Б.хар, чтобы 
осмотреть свою страну. Услышав о побеге начальника 
своей канцелярии, он отправил одного из своих князей 
к английскому градоначальнику Калькутты, мистеру 
Дреку12,1 и передал ему: «Верните слугу моего, убежав
шего "в ваш город и находящегося у вас». На это Дрек 
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ответил: «Я не имею указа от своего короля насильно вы
гонять тех, кто во имя спасения своей жизни приходит к 
нам под наш флаг и не желает уходить добровольно. 
Насильно вернуть не имею права. Поэтому прошу о про
щении его». Но Шираздовла не согласился и отправил в 
Калькутту второго представителя, передав: «Вы не 
имеете нрава держать моего слугу. Вы должны вернуть 
его мне закованным». Англичане снова ответили: «У 
христианских королей не принято возвращать смертника, 
который для сохранения своей жизни перебежал к ним и 
нашел защиту под их флагом. Поэтому и не можем его 
выдать». Затем англичане со своей стороны послали к 
навабу мудрого и миролюбивого человека, чтобы по 
возможности помириться с ним.

Посланник англичан не успел еще доехать до Радж- 
мхала, как Шираздовла с войском вернулся в Махуза- 
бад. Вблизи города Махузабада англичане имели не
большую крепость Хасумбазар125 и маленький торговый 
поселок. Шираздовла послал туда человека, вызвал 
начальника этой крепости126 и посадил его в тюрьму. За
няв крепость, захватив все богатства и товары, он с вой
ском двинулся дальше. Хотя его много раз просили о 
мире, он не соглашался127.

Войска Шираздовлы внезапно напали на Калькут
ту. В Калькутте не было военной крепости, а был толь
ко маленький замок, окруженный стеной. Там находил
ся дом градоначальника и все имущество торговцев. 
Войска Шираздовлы окружили замок, где находился 
немногочисленный английский гарнизон—400 человек128. 
Число проживающих там купцов-христиан, в том числе 
и армян, не превышало 15. Армяне были богатыми куп
цами. В Калькутте находилось также много купцов п 
других национальностей—греки, ассирийцы, португальцы 
и многие другие, которые не успели забрать или спря
тать свое имущество и товары. Оставив дома, полные 
товарами, они бежали и спрятались в замке. А войска 
противника начали грабить Калькутту.

Когда, спрятавшись в замке, христиане увидели, что 
на помощь им надеяться нечего и освобождения не бу
дет, они вынуждены были открыть маленькую дверь 
крепости, выходящую к реке Ганга, поднялись па свои 
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корабли и, обрезав канаты, привязанные к якорям, под
няли паруса и поплыли на юг. Небольшой замок же, пол
ный богатств, был ограблен войсками Шираздовлы. Мно
гих из английского войска, не успевших убежать, взяли в 
плен и посадили в.маленькую тесную тюрьму. Нечести
вые воины Шираздовлы по его приказу бросали англи
чан друг на друга, из которых за одну ночь умерло 15 
человек129. После овладения всем городом и разграбле
ния имущества Шираздовла оставался там 25 дней и 
город Калькутту переименовали в Алинчар130. Затем, 
оставив там часть войска и отдав город в руки раджи 
Мникчанда131, сам с остальным войском, награбленным 
добром и с женами некоторых христиан из европейской 
знати вернулся в Махузабад.

В это время при княжеском дворе Банкални нахо
дился видный вельможа-армянин Ага Петрос Тер-Нико- 
госян132 из Джуги—весьма знаменитый купец. Благодаря 
своей верности, благоразумию и правдивости он пользо
вался такой большой любовью у Алавёрди-хана, что его 
жена называла Ага Петроса своим братом. Он мог без 
особого разрешения и препятствий свободно навещать 
свою названную сестру. Вся знать уважала его за благо
родство и честность. Ага Петрос преподнес богатые 
подарки н много денег, сумев, таким образом освобо
дить жен европейцев и привезти их с собой. Он утешил 
их, .оставил на несколько дней у себя и, обеспечив всем, 
отправил в местечко Валаидизи, а оттуда в Калькутту. 
Среди них была Биби Джанси—жена губернатора Каль
кутты133.

После занятия Калькутты Шираздовла отдал приказ 
по всей стране: «Все английские товары и имущество 
реквизировать и вместе с купцами отправить ко мне». А 
они были во многих местах—и в субе Бхарской, и в субе 
Байкала, в Даке и в Малде. Несмотря на то, что многие 
из англичан поспешили в Палту131, все их имущество и 
товары были захвачены.

Англичане и остальные христиане, бежавшие на ко
рабле, удалились от Калькутты на расстояние 20 кос и 
бросили якорь около деревни Палтабрасн. Территория 
эта принадлежала голландцам. Здесь они построили для 
себя маленькую деревню и пристань для больших ко
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раблей. Из-за обмеления Ганга корабли обычно оста
навливались в деревне Палтабраси, получали помощь 
и ремонтировались.

В это время беженцы начали испытывать большие 
трудности из-за отсутствия пищи и нормальных условии 
жизни, так как все жители окружающих городов от 
страха перед варварами стали их врагам и никто не 
решался дать им пищу. Англичане и другие христиане 
тайно собирали маленькие отряды, которые внезапно 
сходили па берег и. обходя соседние деревни, грабили их. 
добывая себе пропитание. Этого, однако, не хватало 
даже солдатам и морякам. Все испытывали большие 
затруднения. Особенно страдала знать—для нее не 
было пищи, к которой она привыкла, поэтому ее положе
ние было еще более затруднительным.

В это время в Банкалии жил некий купец-армянин 
по имени Ага Петрос, сын Калантара Арутюняна135 из 
ереванского квартала Н. Джуги. Петрос в свое время 
приехал из Персии торговать и остался в Банкалии. Он 
прожил там более 20 лет и хорошо знал все обычаи этой 
страны. Не считаясь со строгим приказом варвара и не 
испугавшись, что сам может лишиться жизни, он сделал 
немало добра для англичан. Но он никогда не думал, что 
придет время, когда за все его благодеяния англичане 
отплатят ему и его нации неблагодарностью136. Он тайно 
пошел к радже Миикчанду и сказал ему: «Моя семья 
тоже спаслась бегством и находится в Палтабраси на 
корабле. Она там голодает. Дай разрешение послать ей 
пищу». Мникчанд, будучи его давним другом, разрешил 
тайно так, чтобы никто об этом нс узнал, послать семье 
все необходимое.

Ага Петрос, возвратившись от Мннкчанда, подгото
вил много продуктов, наполнил ими четыре лодки и тайно 
отправил в Палтабраси к англичанам. Тс, получив все 
это. поблагодарили его и обещали отплатить ему добром. 
Через некоторое время Петрос снова подготовил для ан
гличан всевозможные припасы и, наполнив ими множе
ство лодок, отправил к ним. Все это они опять приняли с 
большой благодарностью и обещали, что не останутся в 
долгу и заплатят в тысячу раз больше. Они захотели по
видаться со своим благодетелем. Через несколько дней
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Ага Петрос снова приготовил еще больше продоволь
ствия и, погрузив в многочисленные лодки, сам повез в 
Палтабраси. Вся английская знать была восхищена его 
преданностью и храбростью. Все англичане единогласно 
от имени своего короля, от имени Компании и от себя 
лично обещали за- услугу платить благодарностью из 
поколения в поколение. Оставшись одну ночь на корабле, 
Ага Петрос на следующий день вернулся в Калькутту. 
Так, примерно в течение 6 месяцев Петрос посылал пи
тание и все необходимое английским беженцам.

Однажды, когда Ага Петрос снова прибыл в Пал
табраси проведать знатных англичан, к его кораблю 
подошли на помощь 8 английских кораблей с многочис
ленными войсками. 5 из них прибыли из Бомбея с двумя 
командующими—адмиралом Кокак137 и командующим су
хопутными войсками генерал-полковником Кловисом138, 
Остальные три корабля приплыли из Мадраса под 
командованием главнокомандующего морского флота ад
миралом Ватсеном139. На этих кораблях было 3 000 ин
дусских солдат (которых называют гарди или сипаи), а 
также несколько сот англичан. Всего на кораблях и в. 
Фальтебрасе было 3500 солдат110. Корабли привезли с 
собой много военного снаряжения.

Когда Ага Петрос захотел вернуться в Калькутту, то 
англичане его не отпустили и оставили при себе советни
ком.

Выйдя из Палтабраси, корабли англичан доплыли 
до деревни Пудб.уджиа141, где была крепость. Узнав, что 
в крепости находится не только двухтысячный гарнизон 
войск Шираздовлы с большим снаряжением, но и двухты
сячная конница раджи Мникчанда в полной военной го
товности, они разбили лагерь на расстоянии одного коса 
от крепостных ворот. Пуджбуджиа находился на рас
стоянии 7 косой восточнее Калькутты. Англичане окру
жили крепость, но после пятидневного сражения не 
смогли овладеть ею. Тогда, посоветовавшись, они посла
ли к Мпикчанду для переговоров 4 англичан, но это но 
дало результатов. Оказавшись в безвыходном положе
нии, они попросили Ага Петроса тайно поехать к радже 
Мпикчанду, постараться подкупить его обещаниями и 
взятками и перетянуть его на сторону англичан. Раджа, 
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согласившись, велел передать англичанам: «Когда вы 
нападете па мою армию, я во время сражения прикажу 
моим солдатам пуститься в бегство».

Ага Петрос вернулся на корабль и рассказал об 
этом англичанам. Подготовившись, они сошли на берег. 
Часть войска окружила крепость, вторая часть была 
послана против армии Мникчанда и начала сражение. 
Раджа Мпикчанд с войском обратился в бегство. Нахо
дившиеся в крепости, не ведая о бегстве солдат Мникчан
да. продолжали сражение еще 4 дня. Узнав о бегстве 
войск раджи Мникчанда. защитники крепости были в 
недоумении и смятении. Тогда капитаны английских ко
раблей пришли к адмиралу Кокаку и попросили: «Раз
решите нам в эту ночь полком моряков без участия 
пехоты взять крепость». Адмирал отдал приказ: «Делай
те, что хотите, но только в эту ночь». Капитаны, вернув
шись на корабли и отобрав несколько сильных людей и 
200 моряков-маринеров, в ту же ночь сошли на берег. 
Каждый имел при себе только пару пистолетов и кортик. 
Они тайно, по-одному, подошли к крепостным стенам. 
При помощи канатов, поддерживая друг друга, взобра
лись па крепостную стену. Ночь была очень темной. 
Хотя многие солдаты в крепости еще не спали, по никто 
не слышал шума и не подозревал о нападении, пока мо
ряки в один голос крикнули «ура» и, спрыгнув со стены, 
стали стрелять из пистолетов и с ножами в руках вор
вались в крепость. Находившиеся там жители и войска в 
панике бросили оружие и через восточные ворота пусти
лись в бегство. В крепости никого не осталось.

Английские войска утром заняли Буджбуджа. Оста
вив полк сипайских солдат, с остальным войском на 
кораблях они поплыли к городу Калькутте. Все солдаты 
Шнраздовлы бежали. Англичане сошли с кораблей и без 
боя овладели Калькуттой1՛12. Через несколько дней они 
собрали новое войско и направили его па город Хугли, 
который раньше принадлежал португальцам. Как было 
сказано выше, его у Португалии захватили индусы. 
Здесь находился многочисленный индийский гарнизон. 
Добравшись до города, начали сражение. Индусы, оста
вив город, бежали1՛13. Англичане, ограбив и предав го
род огню, вернулись в Калькутту.
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Услышав об этих событиях, Шираздовла собрал 
новую армию и снова двинулся на Калькутту. Он доб
рался до северной части города, которая называется Бах- 
базар. Местность Бахбазар была равнинной, там были 
сады и обширное поле. Здесь он расположил свой лагерь. 
Как-то ночью 1200 английских солдат тайно подошли к 
неприятельскому лагерю и внезапно с неслыханной храб
ростью напали на войска Шираздовлы. Многие из сол
дат Шираздовлы погибли144, а остальные пустились в 
бегство. После победы англичане вернулись в Калькутту. 
На следующее утро представители знати Шираздовлы145 
приехали в Калькутту и заключили с англичанами мир. 
Шираздовла обязался платить англичанам контрибуцию 
за потери, понесенные ими в Банкали146. После переми
рия Шираздовла вернулся в город Махузабат.

Спустя некоторое время между англичанами и фран
цузами в Европе вспыхнула война. Узнав от своего ко
роля о начале войны, англичане вышли из Калькутты и, 
следуя сухопутным путем, окружили французскую кре
пость Джаднагар. Сражение продолжалось 10 дней, но 
англичане не смогли овладеть крепостью и вынуждены 
были вернуться в Калькутту. Отсюда они направили к 
крепости 3 военных корабля, которые подошли к реке 
Ганга и обстреляли Джаднагар из пушек. Все крепост
ные стены были разрушены до основания. Англичане не 
хотели, чтобы такая непобедимая крепость оставалась в 
чужих руках. После взятия англичанами Джаднагара 
там был оставлен маленький гарнизон. Взяв с собой все 
награбленное добро и пленных, англичане возвратились 
в Калькутту. По закону того времени, англичане приво
дили пленных к присяге, давали нм питание и помещали 
в лагерь. Пленных французских солдат было более 250 
человек. Часть знатных французов англичане оставили в 
Калькутте, а другую часть отправили в Чпчру.

После этого одного из своих тысячников, мистера 
Ватча147, с Ага Петросом англичане послали из Калькут
ты в Махузабат к Шираздовле для получения контрибу
ции за ограбление Калькутты. Шираздовла, встретив
шись с ними, начал изворачиваться—то затягивать уп
лату со дня па день, то, разозлившись, говорил: «Не зап
лачу» или «Снова призову армию и буду преследовать 
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англичан до их страны». А иногда соглашался: «Раз я 
своими устами обещал, то дам». Пока велись перего
воры, Шираз тайно отправил одного из своих знатных 
людей к французам в Дакан с письменным предложе
нием: «Придите па помощь, а я вам обещаю много земли 
и богатства. Давайте объединимся и начнем войну против 
англичан, выгоним их из моей страны и нс допустим, 
чтобы он։: снова вернулись».

Французы, получив письмо Шираздовлы, разгадали 
его хитрость и решили не вступать с ним в союз.

Главнокомандующий войсками Шираздовлы Джа- 
фаралн-хан был другом Ага Петроса. Несколько раз 
Ага Петрос тайно ходил к нему домой и вел переговоры. 
Джафарали обещал: «Если еще раз англичане начнут 
войну против Шираздовлы, то я во время одного из боев 
присоединюсь со своим войском к вам и арестую Ши- 
раздовлу. Тогда управление страной вы отдадите мне. 
Взамен обещаю 4 курура рупий148 и вашу территорию 
(Калькутту)». Англичане с удовлетворением приняли это 
предложение. С обеих сторон договор был скреплен 
клятвой. После заключения договора английские пос
лы—мистер Ватч и Ага Петрос—тайно, чтобы никто об 
этом не узнал, перебрались из Махузабата в Калькутту.

Подготовив армию, англичане вышли из Калькутты. 
Узнав об этом. Шираздовла также собрал свою армию 
и вышел из Махузабата. Пройдя 80 косов, он остановил
ся у деревни Плеси149, в провинции Катуа. Там на плес- 
ском поле встретились армии двух противников. Главно
командующим английских войск был мистер Клевис, а 
11 ндусов—сам Шираздовла.

Шираздовла разбил свою армию на три части. Од
ной частью он командовал сам, вторую, под командова
нием Мир Джафарали-хана, он направил на противника 
с востока, третью часть под командованием Мир Мада
на153—с севера. Началось сражение. Англичане, узнав, 
что Джафарали-хан тоже выступает против них, сказа
ли Ага Петросу: «Мы поверили твоим словам и начали 
войну, ио войска Джафарали-хана тоже воюют против 
нас. Что это значит?» Ага Петрос тайно пробрался к 
Джафарали-хану и сказал: «Ведь ты заключил клят
венный договор с нами, почему же сейчас ты действуешь 
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против нас?» Джафарали-хан ответил: «Меня вы не бой
тесь. прислушайтесь к грохоту стрельбы. Мы стреляем 
вхолостую, только порохом, пет снарядов в пушках и 
пуль в винтовках. Насколько можете, усильте атаки 
ваших войск против войск Мпрмадана, который храбро 
сражается против вас. Когда вы его убьете или обратите 
в бегство, тогда мы присоединимся к вам».

Ага Петрос вернулся и рассказал об этом англий
скому командованию. Убедившись в правоте слов Джа- 
фарали-хана. англичане все свои силы двинули на полки 
Мпрмадана. Англичанам было известно, что Мирмадан 
был верхом на слоне п так как никто из англичан не 
знал его в лицо, то они убили многих сидящих на слонах, 
пока Джафарали-хан не послал своего человека, кото
рый и показал слона Мпрмадана. Пушечным выстрелом 
англичане убили Мпрмадана. Войско Мпрмадана, заме
тив это, пустилось в бегство. Увидев отступление своей 
армии, Шираздовла пошел к Джафарали-хану и спро
сил: «Что случилось? Мон войска пустились в бегство, 
что теперь делать? Какой совет дашь». Тот ответил: 
«Зачем тебе оставаться здесь? Поспеши в город, собери 
свои войска и срочно отправьихсюда. Пока они подойдут 
мне на помощь, я буду сражаться против врага, оставь 
твои полки под моим командованием».

Несведущий Шираздовла согласился и отдал свои 
войска в руки изменника, а сам в полдень, оставив 
поле боя, добрался до Махузабата. Он отдал приказ 
начальнику своей казны раздать деньги войскам и из
вестил всех: «Кто хочет воевать против моего врага, 
пусть получит деньги». В течение шести часов он раздал 
своим войскам более одного крора. Каждый крор рав
няется сто лакхам рупий.

После отъезда Шнраздовлы в город для сбора войск, 
Джафарали-хан присоединился к англичанам и они на
чали совместно сражаться против остатков войск Мирма- 
дана. Призванные солдаты, получившие деньги, узнав 
об этом, попрятались в своих дома и не отправились 
па войну.

Услышав о случившемся, Шираздовла впал в пани
ку. Взяв трех своих верных слуг, он сел в лодку и тайно 
поплыл по направлению к субе Бхар. После трехдневного 
пути они доехали до города Раджмхал151. Еды у них не 
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было, и Шираздовла послал одного из своих слуг в город 
для покупки пищи, а сам спрятался недалеко от города.

Жители, увидевшие слугу, узнали его и сказали: 
«Это же один из верных слуг Шираздовлы. Но почему 
он здесь». Услышав об этом, местный судья (казн) пос
лал своего человека, который привел слугу Шираздовлы 
к нему. Судья его спросил: «Откуда идешь? Мы тебя зна
ем—ты один из верных слуг Шираздовлы, и все его 
имущество было в твоих руках. Может быть, ты что- 
нибудь похитил и убежал сюда? Пока не признаешься и 
не скажешь правду, я тебя не выпущу и прикажу поса
дить в тюрьму».

Слуга признался, что повелитель его находится 
вблизи города и рассказал о причине его приезда.

Услышав это, казн обрадовался, так как был ярым 
врагом Шираздовлы, ибо года четыре тому назад тот 
арестовал его из-за пустяка, отнял у него состояние и 
сбрил бороду.

Судья поспешно встал и со своими слугами пошел 
к Шираздовле. Приветствуя его поклоном, он сказал: 
«Владыка, по какой причине ты находишься здесь? Сде
лай милость, приходи в дом слуги своего, который нахо
дится рядом. Я слуга твой и всячески готов служить 
тебе. Немного отдохнешь в моем доме, все будет по 
твоему повелению». Многими льстивыми словами судья 
уговорил его, пока не заманил к себе. После этого казн 
срочно отправил одного из слуг к Джафарали-хану с 
сообщением. Слуга казн еще был в пути, когда солдаты 
Джафарали-хана, разыскивавшие Шираздовлу, аресто
вали его в доме казн и посадили в тюрьму.

Тем временем англичане и Джафарали-хап, услы
шав, что Шираздовла бежал, ночью со своими войсками 
заняли город Махузабат и по всей стране распростра
нили приказ: «Где бы он ни был, найти Шираздовлу. 
арестовать и привести в Махузабат». К тому времени 
прибыл слуга казн и передал, что Шираздовла находится 
в Раджмхале в доме местного казн.

Англичане и Джафарали-хап тут же послали сына 
Джафарали-хана Мирана в Раджмхал с конным отря
дом. Город этот находился на расстоянии 40 косов от 
Махузабата. Им было приказано в течение 24 часов 
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доехать до места, арестовать и привести Шираздовлу. 
До рассвета они добрались до Раджмхала и здесь узна
ли, что он уже арестован и посажен в тюрьму. Англичане 
приказали Джафарали-хапу: «Если приведут Шираздов
лу, то держи его в тюрьме, пока мы сами не допросим 
его». Но у Джафарали-хана возникло сомнение, и он 
подумал: «Если я не убыо его может быть, с ним 
снова заключат договор и оставят правителем». Поэтому 
он приказал сыну своему тайком убить Шираздовлу.

Миран наказал своим слугам привести к себе Ши
раздовлу связанным. Когда его привели к Мирану, он стал 
плакать и умолять его: «О брат, не убивай меня, обес
печь меня до конца моей жизни и пусть вся моя страна 
будет вашей. Где хотите, там и держите меня». Отве
тил ему неверный: «Почему месяц тому назад ты нс 
отдал нам страну, чтобы мы ею управляли, а разрешил 
чужеземцам овладеть ею. А когда они завоевали всю 
твою страну, тогда только обещаешь? Если бы мы были 
на твоем месте, ты не оставил бы нас в живых; Потому 
я и убыо тебя». Сказав это, он снял меч и ударил его 
по плечу. Шираздовла упал на землю и со слезами на 
глазах умолял оставить его в живых, но Миран снова 
ударил его. на этот раз в сердце, и убил152.

Затем люди Мирана отрубили голову Шираздовле, 
туловище водрузили на слона, голову подняли на кол и 
понесли впереди. Миран со своим войском возвратился 
обратно в город Махузабат. Свидетели этой варварской 
расправы были возмущены и хотели лишить Мирана 
жизни. Поэтому Джафарали-хан попросил прощения за 
поступок сына, заплатил много денег англичанам и, зак
лючив мир с ними, стал правителем двух153 суба: Бан- 
кали и Бхары. Труп Шираздовлы два дня возили по 
городу . пока он не разложился—тогда похоронили в 
саду «Мурад», рядом с могилой Алаверди-хапа.

В 1757 году. 12 октября154, в понедельник, Джафа- 
ралп-хан взошел па престол. Открыв казну Алаверди- 
хапа и Шираздовлы, отдал англичанам 4 крора рупий и 
множество драгоценных камней в качестве компенсации 
за убытки, понесенные жителями Бенгалии.

Англичане отдали Ага Петросу 1 лакх (т. е. 100 000) 
рупий, что составляло стоимость потерь калькуттских 
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армян155. Остальные нации, которые тоже понесли ущерб, 
получили более полутора крора рупий. Купцы всех 
национальностей с благодарностью взяли деньги, только 
армяне отказались брать, так как они были очень богаты 
и решили в честь победы .христиан и в память об армя
нах подарить свою долю Компании.

Весть об убийстве Шираздовлы и обо всех эти?; 
событиях распространилась по всей Индии. Вскоре об 
этом узнали также в Авоте1513. Правитель Авота Шуджа- 
довла157, который был визирем индийского правителя и 
побратимом Шираздовлы, был сильно опечален и разгне
ван. Он подготовил многочисленную армию, во главе ко
торой поставил командующего своими войсками Ахмад- 
кули-хана158. Последнего вместе с наследником трона 
Индии Алигухаром159, сыном Аламгира (спасшегося в 
Шаджанабаде от рук визиря Газди-хана), он отправил 
па войну в Бхар и Банкалу.

Войска Кули-хана и Алигухара осадили Патану150 и 
начали сражаться против войск Джафарали-хана.

Услышав об осаде Патаны, англичане и Джафарали- 
хан подготовили свои войска и отправились на помощь 
защитникам крепости. Командующим войсками был 
назначен сын Джафарали-хана—Миран. Добравшись до 
Патаны, он напал на войска Шуджадовлы. Алигухар, 
убедившись, что взять крепость ему не удастся, оставил 
город Патану и со своим войском по лесным дорогам, 
уклоняясь от встреч с врагом, ушел в направлении Бир- 
буна151. Еще находясь на пути к Патане, Ахмад-Кули-хан 
получил приказ от Шуджадовлы оставить войска под 
командованием Алигухара, а самому срочно вернуться 
в Авот к визирю.

Между тем наследник трона добрался до Брпбхуна 
и начал сражение за город. Джафарали-хан и англичане 
послали против Алигухара свои войска. В провинции 
Таджпур152, вблизи деревни Аламнгар163, произошла 
битва, которую Алигухар проиграл и бежал.

Но когда Джафарали-хан возвратился со своим 
войском из Аламнгара в Махузабат, сын Аламгира вер
нулся, чтобы продолжать войну. В 1759 году, когда сын 
Аламгира сражался под Патной, против пего двинулся 
сын Джафарали-хана Миран. Доехав до Мункера15՛1, в 
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провинции Сикалол165, на поле вблизи деревни Алты он 
расположил свой лагерь. В эту ночь Миран во время сна 
был внезапно поражен молнией, которая ударила из 
небольшой тучи. Все тело его было сожжено. Так, за 
убийство государя своего мечом господа бога безбожник 
был убит.

Увидев это, его воины, оставшиеся без командира, 
отправились в крепость в Патну и стали ждать наместни
ка края Рамнара, который со своим войском также шел 
на войну против Алигухара. Когда войска Джафарали- 
хапа шли па север, Аламгир бежал на юг. Когда же они 
спускались на юг. он бежал на север. Так месяца три 
войска Алигухара не давали покоя Джафарали-хану.

Джафарали-хан, хотя и имел пять сыновей, но 
малолетних и не было среди них такого, который мог бы 
после него управлять страной. А Джафарали-.хан забо
лел проказой н даже еще при жизни не мог править. 
Поэтому англичане отдали правление двумя суба в руки 
его зятя Касумали-хана.

***

У Петроса-аги было два брата: Григор166, который 
впоследствии был назван Го'ргин-ханом, и Барсег-ага167. 
Братья вели торговые дела в городах Байкала. Григор 
жил в Махузабате и был другом Касумали-хана168. Од
нажды Касумали спросил его: «Может ли твой брат 
Петрос-ага ходатайствовать перед англичанами, чтобы я 
стал правителем? Тогда я отдам им область Бардуапа169, 
которая по королевским грамотам (фирманам) должна 
платить мне подати в размере 52 тысяч лакх рупий. 
Отдам нм также Исламабатский саркар (Чатигам)17Э, 
доход от которого равняется 25 тысячам рупий. Общая 
сумма вместе с податью составит более чем один крор 
рупий. Кроме всего этого, оплачу и расходы, которые 
потребуются для содержания английской знати». Горгин- 
хан ответил: «Добро, я сам с божьей помощью поеду в 
Калькутту молить брата моего, чтобы он выполнил же
лание твоего сердца».

Через несколько дней Горгин-хан поехал в Калькут
ту и все рассказал своему брату.
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После этого Петрос-ага пошел к губернатору Вен- 
цетеру171, рассказал ему об этом и объяснил, какую при
быль все это принесет. Предложение обрадовало англи
чан. Они ответили: «Согласны, если Касумали-хап сна
чала приедет к нам, даст клятву и тайно от Джафаралп- 
хаиа составит с нами договор». Григор, возвратившись, 
рассказал все Касумалп-хану. Через несколько дней 
Касумали-хап, получив у Джафарали-хапа разрешение 
выехать из Махузабада якобы на прогулку, с большими 
подарками поехал в Калькутту. Петрос-ага исполнил его 
желание, о котором уже говорилось.

После заключения договора Касумали-хап назначил 
Петроса-ага своим доверенным. Касумали-хан, получив 
некоторые приказы относительно англичан, находящихся 
в Махузабаде, вместе с Григором и другими вельможами 
вернулся в Махузабад. Прибыв в город, он не пошел к 
своему тестю. Знатные англичане приехали к Джафаралп- 
хану и сказали: «Дальнейшее твое пребывание здесь не
возможно. Приезжай и живи в Калькутте. Ты болен и 
наши искусные и умелые врачи вылечат тебя. Вместе՝ 
тебя на престол сядет твои зять Касумали-хан».

Джафарали-хан очень расстроился, он был вынуж
ден согласиться и поехать в Калькутту. Некоторые лица 
из высшего командования армии не хотели отпускать его. 
Тогда Касумали-хан тайно послал своих поверенных к 
офицерам Джафара и передал им: «Я вознагражу вас 
за услуги, а вы служите мне». После этого командование 
разрешило Джафарали-хану уехать в Калькутту.

20 июня 1760 года, в четверг, Касумали-хан взошел 
на престол и, собрав свое многочисленное войско, дви
нулся на помощь в суба Бхар, Алигухар же в это время 
стал уже правителем Индии и называл себя Шахалемом. 
Несмотря на это, Байкала и Бхар еще не чеканили его 
имени на своих монетах, как это полагалось.

Прибыв в столицу, Касумали-хап получил от прави
теля указ заключить мир с правителем Индии. Касумали- 
хан о признании его власти над двумя суба172. Григор 
также был принят королем с великими почестями и полу
чил титул Мансаба173—пятитысячника, после чего его 
стали называть Горгин-хапом. И Петрос-ага удостоился 
высших почестей—звания «князя-рыцаря», что было 
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выгравировано на драгоценном перстне. Семь подносов, 
полных подарками, достойных его ранга, по обычаю ин
дийских правителей, было послано ему в Калькутту, а 
также роскошная грамота, которая прославляла его имя. 
Затем Касумали-хад отдал приказ чеканить, монеты с 
именем короля.

После этого Алигухар поехал в Шапджанабат, чтобы 
вступить на престол. Он доехал до страны Элбаз, но не 
рискнул двигаться вглубь, так как там шла страшная 
война174 между маратхами и агванцами. Это был тот 
период, когда силы маратхов были восстановлены и 
войска которых овладели множеством городов Индии. 
Главнокомандующего маратхов звали Баву175.

В сражении176, которое Ахмад-шах177 из Кандаха- 
ра178 дал маратхам на Крнальском1՜'9 поле, более ста 
тысяч маратхов было убито, сорок тысяч взято в плен, а 
остальные бежали с поля битвы и вернулись в Сатара- 
гар180. Несмотря на то, что войско маратхов насчитывало 
250 тысяч181, а войска Ахмат-шаха—всего 150 тысяч, 
всемогущий бог даровал победу ему.

***
Следует отметить, что в стране Дакан имелось мно

жество государств маратхов182, столицей которых явля
лась Сатара, и окружающие ее другие районы были от
дельными княжествами. Среди них выделялись два глав
ных, имеющих многочисленные войска, княжества. Пер
вый из князей—Панаджи183, живший в Хандеше184, т. е. 
в Бурхампуре185. Ему были подвластны также часть 
княжеств Биджапур180 и часть княжества Фтахпур187. 
В этих трех странах и жили маратхи.

Столица маратхов—город Бурхампур. называемый 
также Сатара. Но на расстоянии 30 косов от Сатары, 
на юге провинции Моте188, маратхи выстроили новый 
большой город и назвали его Пуна189...

Второго князя звали Рагходжи Бхонсле. Ему при
надлежало княжество Нагпур190, которое граничило с 
Хайдарабатом, Аркатом и Банкалией. Маратхи не гра
били и не шли войной друг против друга. Они, как пра
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вило, объединялись, собирали войско, шли войной на 
чужие государства и требовали податей. И если им не 
платили '/■։ подати всей страны, они грабили непокорные 
города, предавали их огню и разрушали. Раньше они не 
представляли грозной силы, но после отхода индийских 
войск маратхи стали опасны. И сейчас они имеют много
численное войско и живут в мире друг с другом, что 
дает им возможность еще больше укреплять свои пози
ции.

После победы Ахмад-шаха Авдали над маратхской 
армией, изгнанный везирем в Акпарабат191, Шах Алем 
рискнул приехать в Шахдаханабад. Авдали вынужден 
был войти в тюрьму, где находилось много арестованных 
из королевской семьи. Он вывел оттуда сына короля 
Али Гоухара, которого звали Джалалуд-дин Джхалр192 и 
возвел его на престол.

Имя Джандр-шаха не чеканилось на монетах, и так 
как он был еще несовершеннолетним, царством правил 
его дядя (брат матери), которому народ не хотел под
чиняться. Тогда мать срочно уведомила своего мужа 
Али Гоухара, который находился у Шуджа-уд-доулы. 
Кроме этого, многие князья восстали и отказались пла
тить подати. Али Гоухара признали королем, подчини
лись ему, и его имя чеканилось на монетах. Править 
страной помогал ему только наваб Шуджа-уд-доула. 
получивший титул визиря.

Теперь возвратимся снова к Касумали-хану. После 
заключения мира с Али Гоухаром, он объездил всю суба 
Бхар, подчинил все княжество, добираясь до восьмого 
саркара, называемого Фарухабат193 или Монгхир.

Монгхир находится на реке Ганг, на расстоянии 40 
косов от Патаны. Здесь поселился Касумали-хан и стал 
отсюда управлять своей страной. Еще в древности там 
была построена язычниками большая и неприступная 
крепость, внутри которой имелись дворцы. Здесь бил 
горячий минеральный источник, который, как говорили, 
вылечивает многие болезни, если пить его или мыться 
в нем.
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Все, что было раньше разрушено по приказу Касу- 
мали-хана, теперь заново восстановлено. Город ожил. 
Касумали-хан обосновался в Монгхире и больше в ААур- 
шидабат не вернулся. Все управление страной он отдал в 
руки Горгин-хана, который начал собирать многочислен
ную армию по европейскому образцу и назначил армян 
и .нолей других национальностей сотниками и тысячни
ками. Он сам ухитрился изготовлять и отливать оружие, 
не уступающее европейскому. Его многочисленная армия 
состояла из кониины и пехоты. Последнюю он называл 
гарди. Армию свою Горгин-хан вооружил всем необходи
мым—мечами, пушками, винтовками, пистолетами и т. д.

Вот имена его командиров:
1. Смру , по национальности немец, приехал из 

города Вены, в Кашмире служил у армянских купцов, 
оттуда он переехал к армянам в Патану, из Патаны—к 
Горгин-хану, который назначил его тысячником.

194

2. Маргар Ованнес Калантарян из Новой Джуги .195
3. Арутюн Маргар из Новой Джуги.
4. Григор Нагапет Айвазян из Чарсу .196
5. Петрос Аствацатрян из деревни Енасу, района 

Ахдзннк в Армении.
6. Казар Акопян из села Хора, Марахской области, 

Атрпатакана.
7. Мартирос Григорян из области Мараха.
8. Сукиас Аветисян из Тавриза ,страны Атрпатакан.
9. Ованес Пазаретян из Даврежа. Со своим полком 

он всегда находился наготове у Горгин-хана.
Горгин-хан разослал этих тысячников по всей стра

не.
Тысячника Айвазяна Григора с войском он послал 

на север против врагов. Тот обосновался в саркаре у 
города Баксар197, в области Ротос198, правил всеми райо
нами той области и начал собирать подати. Там он со
вершил множество славных дел для этой страны .потому 
что крепость Ротос находилась в непроходимой лесной 
местности и никакая армия не могла подчинить ее себе. 
По тысячник этот подчинил, послав против крепости под 
командованием Акопа Григоряна 400 солдат с двумя 
пушками, которые дали сражение радже Дубрасинку199, 
имевшему 20 тысяч солдат. В этом сражении победил 
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Акоп Григорян и подчинил раджу себе, заключил с ним 
договор и стал взимать с него подати200.

Второго тысячника Арутюна Маркаряна с полком 
направил на юг охранять страну от британских войск. 
Маркарян обосновался в городе Мурата пате201 и всегда 
был начеку.

Тысячников Маркара Ованесяна и Казара Акопяна 
со своими полками отправил на запад для покорения 
западных лесных и горных провинций, которые давно 
восстали и нс покорялись, пользуясь труднодоступностыо 
этих районов. Но тысячники, храбро сражаясь против 
Рамгара, правителя Чота Нагпура202, и против окрестных 
владений, подчинили их себе, оставив там своего управ
ляющего и собрав подати, они возвратились в Муикер.

Тысячника Ованеса Назаретяпа он отправил па 
восток по горным и лесистым дорогам в сторону Малого 
Тибета, называемого также Непалом. Это княжество 
также никто не мог раньше подчинить из-за отсутствия 
Хорог. Тысячник прошел со своим полком большую часть 
княжества. До города Непала осталось 30 косов. Но 
отсюда он больше не смог продвинуться вперед, так как 
местность была слишком труднопроходимой: нельзя 
было продвигать орудия и маневрировать войсками. Путь 
преграждала большая скалистая гора, на которой стоя
ли три крепости. Из-за крутизны подняться было невоз
можно. Поэтому индусы вынуждены были сражаться 
против крепостей с подножья гор. Из армии тысячника 
600 солдат погибло. Он ничего сделать нс смог. Когда об 
этой неудаче узнал главнокомандующий Горгин-хан, он 
страшно разгневался и срочно отозвал назад войска На
за ретяна.

Затем, взяв многочисленные войска, сам отправился 
руководить сражением против Тибета. Прибыв туда, он 
убедился, что овладеть городом Непал действительно 
невозможно. Там не было дорог и удобных мест для 
сражения. Войска его начали испытывать затруднения, 
так как не хватало пн еды, пи питья, и потому ни с чем 
они вернулись в Монгхир. Расстояние между Монгхиром 
и Непалом- 120 косов.

Армянская нация обогащалась, крепла и сделала 
много для блага Банкалии за эти три года. Никто из 

154



злобных врагов не осмеливался поднять на Банкалию 
голову. Достаточно было услышать только имя армянин, 
тысячи и тысячи врагов безоговорочно подчинялись им.

Англичане, видя храбрость, учтивость и благоразу
мие армян, весьма удивлялись и завидовали им. Ради 
процветания Банкалии Горгин-хаг: и Касумали-хан отда
ли приказ об отмене пошлины на торговлю, ведущуюся в 
стране по морскому пути («прпмт») и сухопутной доро
гой («угур»). Опп говорили: «Те из европейских купцов, 
которые желают пользоваться этими дорогами, могут 
приходить в наши города и торговать без всякой пошли
ны. Пусть процветает и 'наполняется добром наша 
страна».

Французские, голландские, португальские, датские 
и другие купцы развернули большую торговлю в Банка
лии. Но через некоторое время завистливые англичане 
пришли к Касумали-хану и сказали: «Почему ты выпу
скаешь из рук своих столько прибыли?» Он ответил им: 
«Так я поступаю ради благополучия и процветания моей 
страны и не могу отступать от установленного мною 
закона, тем более, что в нашем союзном договоре сказа
но: «Страной моей управлять буду по своему усмотре
нию». Так вот. страна принадлежит мне, и я сам ею уп
равляю по-своему. Кроме того, в договоре сказано, что 
сколько бы товаров англичане не привозили в мою стра
ну, они обязаны платить пошлину, но Компания отказы
вается платить. Вы же берете пошлину не только за чу
жие, 1!о даже и за наши товары. Видя это, другие купцы, 
чтобы не нести ущерба, не приезжают в мою страну. Вот 
почему я отменил всякие пошлины. Пусть все приезжа
ют в мою страну и торгуют свободно, чтобы страна 
богатела. Раз вы хотите, чтобы я брал пошлину, будьте 
верпы своему договору и платите пошлину как принято 
законом».

Это заявление Касумали-хапа англичанам не понра
вилось. Обо всем они написали в Калькутту. После со
стоявшегося совета управляющий Калькутты мистер 
Венцентер вместе с ага Петросом и с некоторыми знат
ными людьми поехал в Мункер. Касумали-хан с боль
шим почетом и вежливостью принял их, устроил большой 
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пир, наделил их бесчисленным множеством подарков и 
возобновил прежний нерушимый союз.

Англичане воочию увидели умное правление страною 
и храбрость армии, их поразило укрепление мощи стра
ны, которая за такой короткий период сильно развилась. 
Англичане открыто восхищались этим, хотя на самом 
деле болезненно завидовали. Оставшись в Мункере 28 
дней, делегация возвратилась в Калькутту.

Английские купцы, узнав о возобновлении договора, 
одобрили переговоры мистера Венцентера. Они едино
гласно заявили: «Мы завоевали эту страну, поэтому за 
наши товары никакой пошлины не заплатим. А если Ка- 
сумали-хан не согласится па это, то надо начать войну 
против него». Тогда совет выбрал консула—умного ста
рика англичанина мистера Эминета и отправил его в 
Мункер к Касумали-хану, чтобы передать следующее: 
«Договор, который составил мистер Веицентер, для нас 
неприемлем и если хочешь быть нашим другом, прикажи 
отменить пошлину на наши товары».

Приехав в Мункер, мистер Эмпнет203 стал настой
чиво уговаривать Касумали-хана изменить прежний до
говор. Но Касумали-хан был неумолим и ответил: «Это 
уже второй договор, который вы заключаете со мной, но 
не выполняете. Я сам отменил все пошлины, а вы проти
витесь. Но, что ж. если не хотите платить пошлину, тог
да будьте добры не брать ее с других. Выбирайте из 
этих условий то, которое вам больше нравится».

Ежедневно Эминет писал в Калькут1у и извещал 
англичан о ходе переговоров. Наконец, убедившись, что 
согласия добиться невозможно, он вынужден был вер
нуться в Калькутту, обещая Касумали-хану, что поста
рается помирить его с Компанией. Пока он был еще в 
пути—между Мункером и Махузабатом — в Калькутте 
англичанам уже стало известно, что их посол возвраща
ется, не сумев выполнить своей миссии. Тогда они тайно 
написали в Бхар к своим соотечественникам, которые 
находились там и управляли этой страной: «По получе
нии письма вашим войскам необходимо внезапно напасть 
на крепость Патану и овладеть ею». В Патане под коман
дованием мистера Эпча204 находилась английская армия 
из 4000 сипайских и более 600 английских солдат205. Крс-
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пость находилась недалеко от места, где расположились 
англичане, и принадлежала Касумали-хану. Письмо 
англичанами было написано и послано во многих экзем
плярах с той целью; что если один из них по дороге бу
дет перехвачен, то другие дойдут до цели. Посол Эми- 
нет был еще на пути в Калькутту, когда патрули войск 
Горгин-хана, расставленные на дорогах, обыскивали про
хожих. Опп обнаружили письмо, но не смогли понять 
его содержание, так как оно было написано тайнописью, 
как это принято во время войны. Захваченное письма 
послал։։ Горгипу. После расшифровки тот послал одного 
гонца в Махузабат к градоначальнику Л4ахмат-хану с 
приказом вести наблюдение за дорогой и арестовать 
Эмипета. не дав ему проехать в Калькутту.

За несколько дней до этого, по приказу наваба, 
Арутюн Маргар арестовал Джксета и его брата и хотел 
привезти их в Мункер, чтобы поселить их там, чтобы они 
не смогли присоединиться к англичанам. Джксет обла
дал богатством и могуществом, пользуясь которыми 
даже мог сменить правителей. Алаверди-хану с помощью 
денег удалось убить Шафраз-хана и овладеть его стра
ной. Как говорилось выше, по его совету был убит и 
Шираздовла. Большое богатство позволило Джксету 
всюду держать торговые дома и разменные пункты. От 
правителей Индии он получил имя Джксет. которое на 
персидском языке звучит как Амир молк-ул-туджур. В 
Индии было много таких купцов-разменщиков денег 
(сарафов). но никто не мог сравняться с Джксетом 
богатством и знаменитостью. Говорили, что только день
гами он имел 15 пли 25 крор рупий, не считая драгоцен
ных камней. Он всегда имел наготове, войска, число кото
рых доходило до 4000. Поэтому англичане его очень це
нили.

Когда англичане узнали, что он арестован и его 
везут в Мункер, срочно написали в Касумбазар письмо к 
своим, чтобы они вырвали Джксета из рук Касумалн- 
хана. Однако, несмотря па все старания англичан, их 
замысел не удался, потому что храбрые армяне сража
лись с большим мужеством и не выпустили пленника. 
Благополучно привезли его в Мункер, где отпустили на 
волю, запретив выезжать из города.
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Когда Джксета привезли в Мун кер, Эминет еще на
ходился там и вел переговоры с Касумали-ханом об 
отмене пошлины на английские товары. Посол попросил 
Касумали-хана отпустить Джксета обратно в Махуза- 
бат. Касумалн-хан ответил ему: « Я привез его сюда для 
того, чтобы он способствовал процветанию и развитию 
торговли и ростовщичества в моей стране. Ни Джксета. 
ни его богатства не собираюсь держать под замком».

Когда посол Эминет возвращался из Мункера в Ка- 
сумбазар и хотел заехать в Махузабат к англичанам, 
солдаты Сейит Махмат-хана арестовали его. Посол Эми
нет не хотел подчиниться солдатам и приказал своим 
слугам, которые находились в его лодке, не теряя вре
мени перевезти его и спутников вниз по течению реки. 
Увидев, что Эминет и его люди не хотят подчиниться 
приказу и причалить к берегу, солдаты, боясь упустить 
посла, начали стрелять по лодке из винтовок, чтобы 
испугать англичан. Случайно одна пуля попала Эминету 
в грудь и убила его.

Англичане, услышав о случившемся и получив при
каз из Калькутты, в течение одной ночи подошли со сво
ими войсками к Патане со стороны восточных ворот и 
начали сражение с гарнизоном градоначальника Патаны 
Мендикули-ханом206. Атака англичан продолжалась три 
часа. Взломав крепостные ворота, англичане ворвались 
и ֊заняли крепость. Десятитысячная армия Мендикули- 
хана пустилась в бегство.

Захватив письма англичан, Горгнн-хан отправил 
своих тысячников Маргара и Казара с 10 тысячами кон
ников па защиту Патаны, приказав им: «Если англичане 
нападут на вас, начинайте сражение, а если нет—сидите 
там с миром». Два тысячника со своими войсками дви
нулись в Патану. Они были еще в пути, примерно в 60 
косах от города, когда узнали, что англичане уже заняли 
крепость. Тогда тысячник Маргар отдал приказ своим 
войскам ускорить рейд и в тот же день добраться до 
Патаны. Англичане, заметив приближающуюся армию 
противника, заняли позиции у восточного входа в кре
пость и начали сражение. Но войска храбрых армян 
ворвались в город. (Город Патана занимает большую 
площадь—более 20 косов. Он окружен крепостными сте
нами с многочисленными башнями и пушками). Здесь 
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войска храброго Маргара уничтожили 370 английских и 
1000 сипайских солдат. Остальные вынуждены были 
бежать обратно и занять позиции в крепости, находящей
ся на северо-западе от Патаны.

Итак, войска армянских тысячников снова овладели 
городом Патаной. После боя они собрали трупы убитых 
и похоронили на кладбище, а человек 50 раненых пере
дали врачам на лечение. Затем они двинулись на анг
лийскую крепость. В ту ночь к ним вернулся Мендикули- 
хап. Тысячник Маргар приказал хану не подхо
дить к лагерю, а вернуться в свой город и охранять 
его. А сам в течение двух дней сражался против англи
чан. На третью ночь тысячник Маргар со своим полком 
приблизился к находящимся вблизи крепости английским 
поселениям и окружил их. Там было несколько англий
ских 'купцов. Предав огню эти места, Маргар приказал 
войскам двинуться па крепость. Добравшись до восточ
ных ворот, войска начали разрушать их. Англичане, 
струсив, открыли ворота, выходившие к реке. Перебрав
шись через реку на другой берег, они бросили своп лодки 
и направились на север к государству Шуджадовлы, 
находящемуся от Патаны на расстоянии 45 косов.

Тогда тысячник Маргар занял крепость, забрал все 
находящееся там богатство и всю утварь, принадлежав
шую купцам и знатным англичанам.

Касумали-хан, узнав о храбрости и победе армян, 
отправил тысячнику Маргару в вознаграждение слона с 
многочисленными подарками. Более того, он присвоил 
титул и имя Шамшсфар-хана206 , что давало ему право 
на владение княжеством. Все трофеи, взятые в англий
ской крепости, Маргар раздал своим войскам.

Получив от Касумали-хана приказ преследовать ухо
дящие английские войска, тысячник Маргар послал в 
Хаджипур207 радже Нидраму Чодре208, имевшему 20- 
тысячпую армию, приказ преградить путь отступающим. 
Раджа вышел против англичан, но в течение 4 дней не 
мог добиться успеха, так как англичане отступали с 
боем.

Когда об этом стало известно тысячнику Григорию 
Айвазяну, находившемуся в Баксаре, он срочно послал 
своих сотников с 400 индийских солдат и двумя пушками 
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на тот берег Ганга на помощь Мид раму Чодре. Из ар
мянских сотников там были: Мкртич Захаряп из И. 
Джуги, из квартала Чарсу, Мелкум из Аштархана209, 
Никохайос из ереванского квартала Н. Джуги и Сукиас 
из Н. Джуги. Каждый из них со своими солдатами, пере
правившись на тот берег реки, стал преследовать англи
чан. Через два дня они нагнали их и на рассвете напали. 
После 4-часовой битвы англичане, побросав оружие, 
сдались.

Сотники отпустили домой всех сипайских солдат и, 
взяв в плен 160 английских солдат и нескольких знатных 
людей, повезли их в Баксар к своему тысячнику. Он 
принял их с уважением, накормил, выдал каждому из 
них соответствующую одежду и отправил к Горгин-хапу, 
а тот всех их посадил в тюрьму.

После того как город был отнят у англичан, Касум- 
али-хаи отдал приказ по всему государству: «Где бы в 
моем государстве не нашли англичанина, приказываю 
арестовать его и вместе с его имуществом привезти ко 
мне...» Англичане остались только в Калькутте, в Бал
канской й Чатигамских областях, так как в этих местах 
пе было войск Касумали-хана: местностями этими управ
ляли англичане и сами собирали подати, согласно дого
вору.

Англичане в Калькутте, узнав, что их посол убит, 
войска, находящиеся в районе Патаны, разбиты армяна
ми и часть солдат убита, а часть находится в плену, 
посоветовавшись, отправили Горгин-хану послание, в 
котором предлагали ему присоединиться к ним, аресто
вать Касумали-хана. обещая за это все, что он только 
захочет. На это Горгпн-хан ответил: «Боже меня упаси 
участвовать в таком грязном деле. Я пе могу быть таким 
неблагодарным и не хочу называться Иудой. Несвой
ственно армянскому народу участвовать в таком гнусном, 
злом, бессовестном деле. Армянский народ служит с от
крытым сердцем и верно до самой смерти и не замыш
ляет зла против своих хозяев, так же как мой брат ага 
Петрос верно и с чистым сердцем служит у вас. Подоб
но ему и я буду служить здесь до своей смерти».

После такого ответа англичане вынуждены были 
восстановить Джафарали-хана на престол Банкалии.
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Они собрали войска общей численностью в 2000 англий
ских и 4000 индийских солдат. Все военные приготов
ления они поручили главнокомандующему своими вой
сками Меджеру Адаму210 и направили на Касумали- 
хана.

Меджер Адам выехал из Калькутты и вступил в 
область Катуа211. Против него из Махузабата вышли со 
своими войсками Сеид Махамат-хаи. Началось сражение- 
Пока они сражались, подоспел градоначальник Бирбу- 
на212 Махамат Тагп-хап с 20-тысячным войском. Всту
пив в бой, он отобрал у англичан всю артиллерию и 
обратил английскую армию в бегство. Махамат-хан со 
своей конницей преследовал бежавшего врага до тех пор, 
пока дорогу конницы преградило большое болото. Как 
он ни старался выбраться оттуда, это ему не удавалось, 
болото еще глубже засасывало. Только 300 конников 
сумели выбраться и продолжать преследование англий
ской армии Один из тысячников англичан, заметив, что 
Махамат Таги-хан остался с немногочисленным войском, 
стал воодушевлять своих солдат, тогда они повернули на 
врага и в битве убили Махамат Таги-хана и нескольких 
его солдат. Увидев это,,остальные бежали. Англичане 
вернулись и захватили вновь свою артиллерию.

Потом они двинулись па Сеид Махмат-хана, начали 
против него сражение и заставили его также обратиться 
в бегство. Сеид Махамат-хан срочно попросил помощи у 
Касумали-хана. Помощь, однако, задержалась и анг
лийские войска заняли Махузабат.

Касумали-хан и Горгпн-хан узнав, что англичане 
идут на них с хорошо подготовленной армией, стали 
отовсюду собирать войска, написали тысячнику Марга- 
ру и Казару и те поспешили со своими воинами. Только 
тысячник Григор остался для защиты северных границ 
от англичан, чтобы те вдруг не вызвали на помощь вой
ска союзников.

Но правитель Касумали-хан, к несчастью, и сам нс 
пошел на войну, и Горгин-хану не разрешили идти. К то
му же Горгин-хан обидел своих тысячников: не назна
чил ни одного из них главнокомандующим в этой войне, 
не пригласил их на совещание, как подобает князю, а 
с презрением отнесся к ним. не поверив в их храбрость. 
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Он доверился трусливому и невежественному Смуру, 
которого и назначил главнокомандующим, и приказал 
тысячникам-армянам подчиняться ему. Тысячникам 
нашим, хорошо знакомым с малодушием Смура, не по 
душе был приказ Горгии-хана, но они ничею не сказали, 
и недовольные пошли против англичан. Численность 
всех войск, которыми они командовали, составляла 6000 
человек гвардии, 25 орудий, 10 000 пехоты и 15 000 кон
ницы. Всего 31 000 солдат.

Выйдя из Мункера, они подошли к устью реки Баг- 
рати на поле Сонти, откуда вытекает Ганг. Это место 
находится на расстоянии 18 косов от Муршидабата. Тог
да же со своим войском прибыл Махамат-хан и присое
динился к ним.

Когда англичане узнали, что войска Касумали-хана 
прибыли и подходят к Раджмахалу, то быстро сосредо
точили свои войска, вышли из Махузабата и, продвига
ясь навстречу, остановились против индийских войск 
на расстоянии 2 кос. Поле, на котором войска противни
ков разбили лагеря, было очень большим и ровным, 
перерезанным глубоким и многоводным оврагом. После 
дождя овраг наполнился водой, которая стекала в Ганг. 
С севера от этого оврага расположилась армия Касума
ли-хана, а за оврагом, на юге находилась армия англи
чан. Обе стороны видели друг друга. Сеид Махамат-хан 
построил деревянный мост через овраг для переправы 
войск.

По приказу главнокомандующего Смура индийские 
войска расположились треугольником на расстоянии 
полкоса от моста. Он распределил войска следующим 
образом: с восточной стороны оврага стояли войска ты
сячника Арутюна с четырьмя пушками, немного дальше, 
на юго-западе войска тысячника Маргара с 8 пушками; 
на юго-востоке войска Казара с 4 пушками. Сам Смур 
взял 9 пушок, оставил лагерь индийской армии и распо
ложился против вражеской армии на расстоянии под
коса.

Три дня подряд англичане изучали позиции индий
ской армии и расположение ее руководителей. На чет
вертый день, перейдя мост, атаковали полк Казара, сра
жение началось, оно длилось всего час. Храбрый Маргар 
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свои войска срочно перебросил на помощь Казару. Анг
личане, по опыту знающие о храбрости армян, отступили 
и направили свои войска против главнокомандующего 
Смура. Когда англичане уже были близки к пушкам 
Смура и вот-вот должны были их захватить, тысячник 
Маргар хотел помочь ему. Но тут вмешался тысячник 
Арутюн, говоря: «Зачем спешить, останься на месте как 
тебе приказано, потерпи немного, проверим храбрость 
Смура—ведь его как самого храброго среди нас выбрали 
командующим над нами».

Английские войска, воспользовавшись этой беспеч
ностью, усилили свои атаки. Смур, который имел при се
бе пушки, был обстрелян (на лагерь упало 17 снарядов). 
Оставив войска, верхом на коне он покинул поле битвы. 
Войско тоже пустилось в бегство. И хотя сотники-армя
не пытались воодушевить войска своего командующего, 
им это не удалось. Тогда англичане направили свою кон
ницу на оставленные позиции противника и, забрав все 
пушки и боеприпасы, обратили свои силы против войск 
тысячника Маргара.

Тысячник Арутюн узнал, что англичане овладели 
всей артиллерией Смура и направили свой удар против 
тысячника Маргара.

Но храбрый тысячник Казар со своими полками 
присоединился к тысячнику Маргару. Объединенными 
силами они приняли бой. Тяжелая битва против англи
чан продолжалась часов шесть. Индийские войска заста
вили англичан пуститься в бегство. Моста через овраг не 
было, и многие из англичан и сипаев погибли, свалив
шись в овраг. Поле битвы было окутано пороховым ды
мом и нельзя было разглядеть, как действуют армии обе
их сторон. После бегства английских войск наши ты
сячники направились к бежавшим войскам Смура. Заме
тив вдалеке приближающиеся войска, которые несли 
флаг командующего Смура, они решили, что возвра
щается бежавший Смур. Им даже и в голову не пришло, 
что это могут быть английские войска. Когда те были 
уже совсем близко, поняли, что ошиблись и вынуждены 
были принять бой. В этом бою из войск Маргара и Ка- 
зара погибло более 800 человек. Положение было без
выходное, потому что неоткуда было ожидать помощи. 
Несмотря на это, обе стороны сражались ожесточенно.
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И все-таки тысячник Маргар был вынужден отдать 
приказ оставшимся в живых солдатам спасать свою 
жизнь, и они стали отступать. Придя в Раджмахал, что 
находится на расстоянии 20 косов от Сонта, они встре
тили там своего беглого командующего. Индусы собрали 
разбежавшиеся войска и подготовились к новому бою, 
выбрав позиции восточнее Раджмахала на полтора ко
са. На юге здесь возвышалась большая гора, а с север
ной стороны протекала река Ганг шириной 6 миль. За 
горою простирались Бирбумские леса, расположенные 
на холмистой местности, с очень густыми непроходимы
ми зарослями. Между рекой и зарослями находился ов
раг, наполненный водой, который назывался Удхунала213. 
Это место они избрали для войск позиции и построили 
укрепление, они привезли из Мункер 100 пушек и ус
тановили их на укреплениях.

Тысячник Смур расположил свою армию вблизи 
Ганга. Командование правым крылом армии он поручил 
тысячнику Арутюну, а левое—тысячнику Казару. Туда 
поспешила шеститысячная армия Сеида Махамат-хана 
под командованием Наджиб-хана, состоявшая из джар- 
ских конников. Смур разместил их на другой стороне 
горы. Эту позицию он укрепил также 9 пушками. На 
противоположном берегу реки с южной стороны не было 
дорог. Там рос густой непроходимый лес, среди которо
го были болота, заросшие травой.

Севернее города Раджмахала на берегу Ганга воз
вышается большая гора, называемая Телиайгр, мимо 
которой проходят все корабли. Единственный путь по ре
ке проходит здесь.

Великая река Ганг шириной доходит до шести и бо
лее косов—так что 20-фунтовый снаряд с трудом переле
тает на другой берег, более узкого места чем это не 
имеет. Здесь—единственное удобное место для перепра
вы с одного берега на другой. Именно здесь они и уста
новили свои пушки. Тысячник Петрос со своим полком 
прибыл сюда из Мункера, чтобы не дать возможности 
английским войскам перебраться с боеприпасами через 
реку на своих лодках, которых было очень много.

Англичане после битвы при Сонти остались там, 
чтобы привести войска в порядок, дать им отдохнуть и 
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вылечить раненых. После 15-дневного отдыха они двину
лись на север и, добравшись до позиции войск Касумали- 
хана, разбили лагерь на расстоянии одного коса от них.

Через 4 дня завязался бой, продолжавшийся 34 дня, 
в котором никто не одержал победы. Однажды во время 
одного из сражений тысячник Маргар со своим полком 
напал на англичан и бился до тех пор, пока не кончились 
боеприпасы. Тогда он отправил гонца к Смуру, прося 
боеприпасы. Но тот из зависти не послал ему их. Тысяч
ник Маргар, огорченный и раздосадованный, вынул из 
ножен меч и сломал его.

Этот отважный тысячник во время битвы при Пата
не взял в плен много солдат из английской армии и за
ключил их в Мункерскую тюрьму. Среди пленников было 
40 немцев и французов. Смур сказал Горгии-хану, что 
он их знает, что они его друзья, и попросил освободить 
их и назначить пушкарями, несмотря на то, что другие 
тысячники неоднократно противились этому, считая, что 
они изменят и перебегут к англичанам. Но Горгин-хап не 
послушал их и поступил как просил Смур. Но вскоре 
сбежали и перешли на сторону англичан 34 человека, а 
за ними и остальные шестеро. Они осведомили англичан 
о расположении войск Касумали-хапа. Всех перешед
ших на их сторону англичане наградили и оставили при 
себе. Спустя 42 дня после этих событий английские вой
ска приблизились к укреплениям войск Касумали-хана. 
Сперва они отправили лишь один полк, чтобы незаметно 
подойти к большой горе. Увидев их, патрули индийской 
армии спросили: «Кто вы такие и откуда идете?» Они 
ответилк: «Мы—часть охраны войск Маргара, ходили на 
разведку в тыл английской армии, а теперь возвращаем
ся назад».

Патрули, ничего не знавшие о разведке в тылу анг
личан и не подозревая обмана, пропустили их. Так анг
личане проникли в лагерь индийской армии.

Когда арьергард войска Маргара заметил, что анг
лийские войска с оружием проникли в их лагерь, то сроч
но дал знать своему тысячнику. Он тут же поднял трево
гу и приказал трубить в трубы и бить в барабаны, при
зывая к бою. Шеститысячные войска индиицев-джхарий- 
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цев, проснувшись и не разобравшись в обстановке, нача
ли стрелять по войскам Маргара.

Туда сразу поспешили и войска англичан, которые 
из орудий начали стрелять по армии джхарийцев. Мно
гие из них погибли, остальные, нс надеясь на помощь, 
бежали. Захватив пушки джхарийнев, англичане повер
нули их на полки Маргара.

А главнокомандующий Смур, увидев, что его воины 
обратились в бегство и англичане захватили все огне
стрельное оружие, находящееся по ту сторону горы, силь
но струсил и так как время было ночное, то подумал, что 
наверно английские войска многочисленны; со страха ос
тавил свой флаг и удрал со всем своим войском.

Когда Маргар увидел, что остался один и что на пе
го с трех сторон нападают и войска разбегаются, он был 
вынужден отступить.

Индийские войска вернулись в Мункер. Горгин-хан 
не стал утешать тысячников-армян, нс ободрял их, а. 
наоборот, разгневался на них и лишил почестей. Он по
верил Смуру, который оклеветал их, сказав, что они не 
выполнили его указаний.

После этих событий Касумали-хан .посоветовавшись 
с Горгин-ханом, решил поехать в непобедимую крепость 
Ротос. собрать там войска из маратхов и других народ
ностей п снова выступить против англичан.

Оставив в Мункере для защиты крепости тысячни
ков Петроса и Казара со своими полками, Касумали-хан 
и Горгин-хан, взяв все драгоценности и казну, двинулись 
с войсками по направлению к Патане. На четвертый день 
они доехали до деревни Телипур и там. в 26 косах от 
Мункера, разбили лагерь.

Горгин-хан с немногочисленным войском находился 
на полкоса южнее лагеря Касумали-хапа, т. к. большую 
часть своей армии он отдал в распоряжение главноко
мандующего Смура, находящегося в арьергарде к северу 
от войск Касумали-хапа на 3 коса.

Мне теперь неловко писать о неосторожности и не
вежественности наших главнокомандующих и тысячни
ков. В это смутное время Горгин-хан не почтил свою 
храбрую нацию и не отдал ей должного, не увещевал 
быть бесстрашными воинами, как подобает благоразум
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ному и учтивому князю, а, наоборот, кричал на своих вои
нов, обвинял их в том, что из-за них потеряна страна и, 
что они осрамили его на весь мир, не желая подчиниться 
приказам главнокомандующего Смура. И тысячники па
ши из-за своего завистливого характера потеряли вся
кую храбрость и былую воинскую честь, забыв, очевидно, 
слова пророка, который говорил евреям: «Из-за вашей 
зависти вы умрете».

На третьи сутки в полдень с Горгии-ханом случилось 
чрезвычайное происшествие. Выйдя из своей палатки, он 
обходил лагерь, проверяя боеготовность войск. Дойдя 
до палатки Махаматали-хана, назначенного главноко
мандующим над пятитысячной конницей, он пробыл там 
недолго, а когда собрался уходить, Махматали-хан и 
другие знатные люди хотели проводить его. но он отка
зался к в сопровождении трех своих людей направился 
в свой лагерь. Одним из сопровождающих Горгин-хана 
был его племянник господин Акоп, вторым был Цатур 
Аракелян, третьим—его друг и советник француз мон- 
синьор Джентин,

Не успел он добраться до своей палатки, как их ок
ружила группа конников, примерно в 300 человек под 
командованием некоего Джанмахамета Сабрбека2Н. Они 
загородили дорогу Горгин-хану и сказали: «Заплати нам 
жалование, мы умираем с голоду». Горгин-хап ответил: 
«Разбойники, ведь еще и 20 дней нет. как выдали вам 
жалование, что вам еще надо?»

— Но у нас нет денег, чтобы купить пищу, ты обязан 
дать.—сказал всадник.

—Отправляйся к своему командиру и у него проси, 
—сказал Горгин-хап.

—Я к нему не пойду.— ответил конник, деньги дол
жен дать ты.

Горгин-хап разгневался и приказал сопровождаю
щему Харкару арестовать и посадить в тюрьму негод
ного. Когда же он хотел продолжать свой путь, на него 
внезапно наскочил конник и, обнажив меч, ударил Гор- 
гип-хана по плечу. Все разбежались, остался только На
тур Аракелян и бросился на помощь Горгин-хану. По 
тщетно, так как у него не было при себе оружия. Он сво
им телом загородил Горгин-хана и принял па себя удар 
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меча—его правая рука была отрублена. Защищаясь, он 
протянул левую, чтобы отнять меч, но конник отсек и эту 
руку и ранил его в голову. Когда Цатур понял, что за
щищаться бесполезно и что сторонники мятежника с ме
чами наступают на них, он решил спастись бегством и 
увезти раненого Горгин-хана на коне. Но спастись не 
удалось. Преследователи накинули аркан на коня Гор
гин-хана и свалили его на землю. Подъехав, убийца на
нес Горгии-хану еще пять ударов и хотя они были не
сильными, но раны оказались смертельными. Совершив 
беззаконное убийство, Иуда удрал. Когда об этом узна
ли солдаты Горгин-хана, они решили отомстить и, напав 
на оставшихся 300 солдат-мятежников, разорвали их на 
куски и уничтожили. Два дня разыскивали убийцу Гор
гин-хана, но не нашли—он бесследно исчез.

Горгин-хана перевезли в палатку. Собралось много 
врачей и лекарей. В течение двух часов его пытались 
спасти всеми известными способами. Затем он попросил 
священника, покаялся в своих грехах и через 4 часа, 11 
августа 1763 г., скончался. Когда он еще был жив, Касу- 
мали-хан, услышав трагическую весть, вышел из своей 
палатки, сел верхом на слона и поспешил к нему. Уви
дев раненого, он со слезами на глазах сказал: «Брат мой, 
почему ты не послушал меня, сколько раз я тебе повеле
вал не ходить никуда без охраны». Он старался утешить 
его, а врачам приказал позаботиться о Горгин-хане, обе
щая за его спасение множество подарков. После смерти 
тело Горгин-хана с большими почестями и величием по
везли и похоронили в деревне Брей215, где был разбит ла
герь командующего Смура.

Об убийстве Горгин-хана существует много версий. 
Некоторые говорят, что англичане, увидев поступок Ка- 
сумали-хана, хотели арестовать его, но не смогли. Опп 
тайно написали об этом Горгии-хану, обещая щедро воз
наградить его, если он арестует его и отдаст им в руки. 
На Горгин-хан нм ответил: «Когда я еще был неизвес
тен никому, Касумали-хан поверил в меня и возвысил 
Этого сделать я не могу. Боже меня упаси быть подле
цом. Особенно моей нации несвойственно предательство. 
Знайте, кому армяне служат, тому служат верно и чис
тосердечно, тому остаются преданными до самой смерти».
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Потому и говорят, что этот заговор был осуществлен по 
совету англичан.

Некоторые говорят другое. Дружба Горгин-хана с 
англичанами не нравилась Касумали-хану. Он заметил, 
что английские войска, как бы они ни были малочислен
ными, все же побеждают его войска. Поэтому и говорят, 
будто он подозревал, что Горгин-хан может вдруг арес
товать его и передать англичанам. Так как все его вой
ска находились под командованием Горгин-хана, он не 
мог лишить его всех почестей или отнять у него княжес
кий титул. Потому он и организовал этот заговор. По 
вообще эта тайпа известна одному только господу богу.

После печальных событий Касумали-хан поехал в 
Патну. Он взял с собой также двух братьев Джксетов 
В день прибытия в Патану он приказал Смуру убить анг
лийских воинов, находившихся в тюрьме с братьями 
Джксетамн. Он и раньше несколько раз пытался убить 
их, но Горгин-хан не разрешил. Побыв в Патане месяц, он 
оставил там для защиты города маленький гарнизон под 
командованием Мехтикули-хана, а сам, надеясь на свой 
народ, а не па бога, вышел из крепости и направился в 
княжество Алахабат к королю и визирю Шуджадвуле с 
надеждой найти там помощь.

После смерти Горгин-хана тысячники-армяне не за
хотели оставаться на службе у Касумали-хана, хотя тот 
настойчиво уговаривал их остаться. Тысячники, бросив 
все, разъехались. Тем временем англичане заняли Пата
ну. а воинов взяли в плен и отправили в Калькутту.

Но тысячники Григор и Сукиас остались с Касумали- 
ханом. Когда они приехали в Буксар, Касумали-хан наз
начил Григора Айвазяна начальником охраны крепости.

Английские войска, которые при Удхунала победили 
войска Касумали-хана, оставались там три дня, а затем 
стали постепенно продвигаться вперед. Не встречая ника
кого сопротивления, они дошли до деревни Джагир, от
куда до Мункера было 8 косов

Узнав, что Касумали-хан со своим войском уже уе
хал оттуда, англичане подошли к Мункера. окружили 
крепость и предложили тысячнику Петросу доброволь
но сдать крепость. Защитники отказались. Три дня под
ряд англичане обстреливали город из пушек, а на чет
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вертый—началось большое сражение, продолжавшееся 8 
дней.

Англичане послали Джафарали-хана послом к ты
сячнику Петросу, велев ему спросить: «Почему ты во
юешь против нас? Почему не хочешь сдать нам крепость? 
Сопротивляться бесполезно. 11еужели ты ничего нс слы
шал и не знаешь о смерти Горгии хана? Если хочешь 
проверить правдивость наших слов, то мы откроем доро
гу, и ты можешь послать одного из своих доверенных, 
чтобы проверить достоверность этого. Так они три ра
за посылали своего посла. Тысячник Петрос посоветовал
ся, отправил верного человека в Патану к Касумали- 
хану. Тот поехал, проверил все случившееся и, вернув
шись, рассказал тысячнику Григору. Когда солдаты уз
нали о гибели Горгин-хана. то у них пропала всякая на
дежда на помощь. По ночам они покидали крепость, 
спускаясь через крепостные стены. Англичане не препят
ствовали этому.

Увидев бессмысленность защиты, тысячник Петрос 
послал своего сотника Ованнеса к Меджер Адаму для со
ставления договора о перемирии. Англичане хорошо при
няли сотника Ованнеса. Меджер Адам составил договор 
о перемирии, который обязывал .защитников оставить 
в крепости все огнестрельное оружие, забрать имуще
ство, вещи и уйти куда угодно. После 22-дневной защиты 
на рассвете все войска открыли крепостные ворота и ра
зошлись. В крепости остались только тысячник Петрос 
со своими шестью сотниками-армянами и слугами.

Англичане вошли и овладели крепостью Мункер. 
Тысячника Петроса и сотников главнокомандующий ан
глийскими войсками принял с большим уважением, 
сотникам разрешил уехать, а тысячника Петроса сог
ласно закону отправил в Калькутту, а оттуда он мог 
уехать куда захочет.

Оставив в Мунксре один полк, англичане продвину
лись к Патане. После трехдневпого сражения они заняли 
этот город, а войска, находившиеся там, обратили в 
бегство. Сына градоначальника Мендикули-хана оста
вили на свободе.

Спустя несколько дней, оставив одного тысячника с 
полком для защиты города, англичане продвинулись 
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вперед по направлению к Баксару и после недолгого 
сражения овладели городом. Потом они направились 
вперед и добрались до границы субы Бхара, там, где 
проходит маленькая речка Карманса216. От Баксара до 
этих мест 15 косов, далее на север находилось княжество 
Шуджадовлы.

После этих завоевании англичан было покончено с 
господством Касумали-хана. Только в двух районах в 
Ротасгаре еще сохранилась его власть. Но Меджер 
Адам отправил туда одного своего тысячника, заключил 
с ним союз, теперь уже не нужны были военные дейст
вия. Договор был составлен с начальником местной 
крепости Юсуфали-ханом217. Юсуфали-хана англичане 
отпустили на волю и назначили там своего управляю
щего.

Касумали-хан покинул страну и направился к Шуд- 
жадовле. В Бенаресе218 он услышал, что Шуджадовла в 
районе Брета или Бахта219 воюет против раджи Индопа
та220—правителя этих провинций. Раджа Индопат после 
ухода правителя отказался платить подати своей страны, 
которая находилась под управлением Шуджадовлы, т. е. 
входила в состав Авота и Элбаза. Мир Касим оставался 
в Бенаресе, а своего приятеля Мир Шиздина отправил 
в Бхар к Шуджадовле с просьбой дать согласие на то, 
что они, как родные братья, объединятся и пойдут вой
ной на англичан. Он обещал, что, если отвоюет свою 
страну, передаст ему большое богатство.

Мир Шиздии поехал к Шуджадовле и рассказал ему 
обо всем. Тот поклялся выполнить просьбу. Вместе с 
Мир Шизднном Шуджадовла отправил к Касумали-хану 
с грамотой своего поверенного Бини Бхадурдина. Тогда 
Касумали-хан, оставив свое богатство и гарем в Бена
ресе и поручив охрану своим тысячникам Григору и 
Сукиасу. вместе с главнокомандующим Смуром поехал 
к Шуджадовле, обнял и торжественно приветствовал его.

Через несколько дней благодаря посредничеству Ка
сумали-хана между раджой Индопатом и Шуджадовлой 
был заключен мир. Затем они начали собирать войско. 
Ие считая войск Касум Али и правителя, в войсках 
Шуджадовлы насчитывалось более 12 000 человек. Были 
там персы, которых еще отец его, Мансурали-хан, привез 
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с собой из Персии во время своего наместничества. В 
армии было 20 000 персов-конников. Собрав 60-тысяч- 
пую индийскую конницу, ֊10 тысяч пехоты и вооружив
шись огнестрельным оружием, они двинулись в иуба 
Бхар, чтобы начать войну против англичан.

Англичане, узнав об этом, срочно послали своего 
посла к ним с предложением заключить мирный договор, 
обещая ежегодно платить большую сумму за два суба-- 
Бхар и Байкалу.

Но Шуджадовла, надеясь на свое многочисленное 
войско, возгордился и не согласился. Особенно противи
лись договору персы (способные только плов есть), 
объявлявшие с большой наглостью, что каждый из них 
возьмет в плен по сто англичан. Но все получилось на
оборот. Один англичанин вынудил к бегству 500 персов. 
Во время сражения они содрогались от грохота артил
лерии, думая, что это с неба на них спускается огонь, 
копоть и туман.

В течение 25 дней между англичанами и правителем 
Шахалем и Касумали-ханом продолжались тяжелые бои. 
В эти же дни к крепости Патана, с западной стороны, 
которая называется Пахапари, подошел Шуджадовла со 
своим войском, чтобы начать сражение. Однажды из 
крепости вышел один английский сотник со своими сол
датами и начал вести сильный огонь по войскам Шуджа- 
довлы. В этом бою Шуджадовла был ранен. Пуля по
пала в левое бедро. Он закричал от страшной боли и 
через некоторое время был вынужден снять свои войска 
п вернуться в Баксар для лечения. Но снова возвратить
ся он уже не смог из-за дождливой погоды и остался там 
на 4 месяца.

Касумали-хан увидел, что вопреки его приказу 
главнокомандующий Смур держит армию без оружия и 
одежды, приказал распустить ее, коль скоро он не может 
снабдить ее оружием, обмундированием и необходимым 
продовольствием. Обиженный этим, Смур пошел к Шуд- 
жадовле и попросил, чтобы тот соизволил принять его к 
себе на службу. Шуджадовла с охотой принял его. 
Смур вместе со своим войском перешел на службу к 
Шуджадовле.

Через 4 дня после этого Шуджадовла послал сол
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дат арестовать и заковать в цепи Касумали-хана. Затем 
он забрал все его имущество, которое находилось с ним, 
и сказал: «Все твое богатство принадлежит правителю, 
так отдай кесарю кесарево». И забыв о своей клятве, 
произнесенной трижды, он отправил с главнокомандую
щим Смуром все богатство и казну, принадлежащие 1\а- 
сумали-хану. Тысячники-армяне, оказавшись в безвыход
ном положении, хотели бросить военную службу. Но 
Шуджадовла, хорошо зная их храбрость, не отпустил их 
и оставил при себе.

Когда кончились дожди и завершилась подготовка 
войск Шуджадовлы, английские войска уже продвину
лись вперед. Главнокомандующий Меджер Адам с 6 000 
сипаями и 2 000 белыми солдатами, 24 пушками с пол
ным военным снаряжением вышел из Патаны и прибли
зился к армии Шуджадовлы. На расстоянии 3 кос от 
них англичане разбили лагерь. Через 4 дня Шуджадовла 
приказал своим войскам окружить английскую армию. 
Началось сражение, продолжавшееся всего два часа. Ан
гличане,не надеясь на победу, изменили тактику и нача
ли наступление на Смура, зная его трусость.

Тогда Смур оставил свои позиции и по привычке 
обратился в бегство. Солдаты, увидев, что их командир- 
европеец удирает, тоже пустились бежать, захватив 
богатство своего хозяина—Шуджадовлы. Англичане на
чали с боем продвигаться вперед, пока противник не 
побросал свое оружие и не пустился в бегство. Захватив 
орудия, англичане повернули их на врагов, скопившихся 
у многоводного глубокого оврага, который даже слон 
не мог преодолеть. Над этим оврагом был перекинут 
лишь один мост, который, не выдержав нагрузки, раз
валился, и потому многие солдаты погибли, свалившись 
в овраг. А те. которым удалось выбраться, бросив все, 
разбежались в разные стороны. Англичане завладели их 
бесч ислейI։ыми богатствам 11.

Шуджадовла. не сумев найти надежное убежище, 
бежал в Бенарес, чтобы снова подготовиться к сраже
нию. Но англичане, узнав об этом, послали туда полк 
своих войск. Тогда Шуджадовла перебрался из Бенареса 
в Элбаз221, а оттуда в свой город Авот.

Король Шахалем не бежал с ним, он отстал по 
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пути. Английские войска встретили его, когда возвраща
лись из Бенса и, присоединившись к войскам короля, 
заняли город Бенарес. Затем они продвинулись в суба 
Элбаз и, захватив город и его окрестности, направились 
в Ауде, который находится вблизи Лакнахора222. Когда 
они овладели городом, Шуджадовла оказался в безвы
ходном положении и был изгнан в Акбарабад к афган
цам.

Здесь нужно сказать о том, что еще в древние време
на многие из афганцев обосновались в Шахджанабад- 
ских и Акбарабадских краях. Численность населения 
сильно возросла, а знатные, пользуясь отсутствием пра
вителя, насильно овладели большей частью двух суба. 
Первым из этих захваченных районов был седьмой сар- 
кар Ханадж223, вторым был богатейший край Фрухапат224, 
где находился некий князь по имени Ахмад-хан Бан
кет225, который имел многочисленную армию, состоящую 
из афганцев, Бдавон226, Хансар227, Камав228 и другие 
провинции были подчинены также афганцу, которого 
звали Хафаз Рахмат-хан229. А саркары Сиринадор230, 
Смбул231, Муратабат232 и шестая провинция был։։ под
властны князьям Дунди-хана233, ойи считали себя хозяе
вами и отказались платить подати королю.

Когда Шуджадовла поехал к ним просить помощи, 
обещая щедро заплатить, они отказали ему в помощи, 
зиая его неверность по отношению к Касумали-хану.

И этому удивляться не надо. Они посылали своих 
людей в чужие страны, чтобы те в случае наступления 
войны быстро вернулись и обо всем донесли. Так как 
афганцы хорошо были знакомы с проделками Шуджа- 
довлы, то с презрением отнеслись к его просьбе. Тогда 
он вынужден был остаться там и одного из своих слуг 
послать в Декан к маратхам, обещая им 60 лак рупий, 
если они помогут ему. Его предложение пришлось по 
душе маратхскому князю. Он послал на помощь Шуджа- 
довле своего тысячника Маркара с 6-тысячной конницей. 
Шуджадовла и сам собрал многочисленное войско и. 
соединившись с маратхом, направился в страну Аллаха
бад со стороны восьмого саркара—Курджанабад, чтобы 
начать войну против англичан.

Англичане с 4-тысячным войском вышли из кре
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пости и двинулись навстречу Шуджадовле. /Маратхи, 
завидев англичан, без боя бежали в город Фарохабат. 
После многих скитании, ни от кого не получая помощи и 

■оставшись беспомощным, Шуджадовла отправил своего 
посла к англичанам с просьбой о мире. Он обещал им, 
что если они вернут ему его страну, он будет верным, 
преданным слугой короля Англин.

Англичане с радостью приняли послов и договори
лись о перемирии, потребовав 60 лак рупий контрибуции. 
Шуджадовлу привели к присяге и вернули ему его го
рода. А три саркара—Элбаз, Курджанабат234 и 1<ай- 
рачра235 отдали королю Индии Шахаламу. Только кре
пость Элбаз никому не отдали и, разместив там свои 
войска, оставили ее под своим управлением.

Жалкий Касумалн-хан убежал в Санбул Мурата- 
бат236 к князю Дунди-хану и остался там. Смур со сво
им войском тоже бежал в направлении Акабарабата в 
провинцию Бертпур237 к джатам238, раджа которых Джа- 
ад Сикх239 был очень богатым и имел многочисленные 
войска. Он и принял Смура к себе на службу. Англичане 
официально получили от индийского правителя Байкалу 
и Бхар, и никто из индусов больше не имел власти над 
этими странами240. Англичане обязались ежегодно пла
тить королю Шахаламу 30 лак рупий.

После этих событий правитель Индии поселился в 
Элбазе и никуда не выезжал: во-первых, потому, что 
этого ему англичане не разрешали, а во-вторых, все его 
князья восстали против него и отказались платить пода
ти, они по существу не признавали его власть над собой.

В это время страной Лахор241 овладели язычники242, 
которых называли сикхами243. В 1764 году один из их 
князей—Джсало244 собрал многочисленное войско и 
занял страну Лахор и Амчар.а245 и часть Мультана.

До 1543 года этот парод не был известен. Во время 
правления Шаха Джахана246 некий проповедник-язычник 
по имени Нане Пите247, ио происхождению катрн248. об
ратил в свою веру, называемой сикх249. Сикхи не покло
нялись идолам, пренебрегали чужой едой. У них сущест
вовал культ волос, соблюдая который, они совершенно 
не брились. Сикхи поклоняются одному богу, которого 
называют Ниранк или Иирендж Ниранк. В их завете 
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говорится: «Боже, невещественный, оп создал небо и 
землю, он безначальный и нескончаемый».

В 1709 г. во время царствования короля Бахдур- 
шаха250 один из последователей язычника Нанека по 
имени Бенда251 из страны Лахора собрал из сикхов армию 
более 20 000 тысяч человек, восстал против короля Ин- 
дин и начал собирать войско из других народов. Войска 
короля безуспешно боролись с ними, и вот, наконец, 
спустя три года на помощь королю пришел мусульманин 
бсдий и убил зачинщика восстания252. Тогда войска коро
ля овладели страной сикхов, решив, что навсегда по
кончили с сикхами. Но после ухода войск короля, 
сикхский князь по имени Джксул253 занял страну (как 
рассказывалось выше).

Правитель Кабула Ахмад шах Дурани трижды при
ходил на помощь своему единоверцу Шахаламу, чтобы 
наказать восставших, но сделать ничего не удалось, т. к. 
он не знал, что король Индии поддался слабости и тру
сости. а все его князья восстали против него. И князь 
ни с чем вернулся восвояси.

Сикхские войска не воюют единым фронтом. Они 
рассредоточиваются по 20 тысяч человек и внезапно на
падают на врагов и грабят их. Они не пользуются чужой 
едой. Войска их состоят из конницы, они вооружены 
длинноствольными ружьями, копьями и другими видами 
оружия нового типа. У них очень острые ножи, которые 
они метают на врагов. Сикхи не ходят в панцирях, 
пешком они могут пройти 40-часовой путь.

Па на к родился в деревне Трмнди254 на восьмом году 
царствования короля Джахаигира и умер в деревне 
Каталпур255. Отца его звали Калу256. Его учениками были 
Анкат257, Амрдас258, Рамдас239. Арджанфич260, Харго- 
бинд261. Харкиш262, Тегбахдур263, Говиндсинк264, Балек- 
рам или же Банда. Это он воевал против короля Бах- 
дур-шаха, которого Амбдемасе-хаи265 и Амадамп-хан266 
захватили в крепости Родоскар26՜.

А Шуджадовла после перемирия с англичанами сно
ва стал господствовать в своей стране и очень полюбил 
армянский парод. Господина Айвазяна он назначил 
главнокомандующим своих войск. С божьей помощью 
тот снова совершил множество храбрых дел, выгнав 
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всех врагов из страны. Он собрал в Ауде человек 60 ар
мян. которые храбростью своей прославились по всей 
Индии. Пусть бог хранит их имена и славу. Когда враги 
в стране Декан слышали имя армян, они содрогались 
от страха. Велика милость Христа везде и всюду.

История моя кончилась.

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЕМ АКБАРОМ 
СЫНА ГОСПОДИНА АКОПДЖАНА ДЖУГАЕЦИ, 

КОТОРОГО ЗВАЛИ ГУЛГРНЕЛ

Шах Акбар268, великий самодержец Индии, сын 
Насреддина Хумаюна269, вступил на престол в 1554 го
ду270. Во время его царствования из Н. Джуги271 приехал 
в Индию некий господин Акоп272 со своей женой и, обо
сновавшись в Кашмире, стал заниматься торговлей. Там 
у них родился сын. Но к несчастью на месте не нашлось 
священника, чтобы окрестить его. и сына пришлось им 
самим назвать именем Зулгрнел273.

Как-то, переодевшись, могучий властный самодержа
вен объезжал свои владения и в Кашмире встретил юно
го сына армянина, красота которого ему очень понра
вилась. Некоторым из своих вельмож он приказал ос
таться там и разузнать, чей это ребенок и вместе с ро
дителями привести к нему. Вельможи, разузнав кто 
родители ребенка, привели их к самодержцу. Акбар, уз
нав, что родители ребенка армяне, обрадовался, прилас
кал ребенка и. обратившись к его отцу, сказал: «Госпо
дин Музаффир (т. е. гость) и почтенный купец, у меня 
нет сына, отдашь ли ты своего ребенка, чтобы я его 
усыновил» Поклонившись, господин Акоп ответил: «Вла
дыка, мой король, живи вовеки и не старей. Я и мое 
семейство являемся твоими слугами, но добровольно я не 
отдам своего сына, так как я по национальности армя
нин,ха ты магометанин. Если отдам ребенка тебе и ты 
сделаешь его магометанином, я опозорюсь перед моим 
народом. Он осудит меня, скажет, что я за деньги или 
испугавшись силы отдал сына королю»274.

Королю очень понравился этот благородный и бесст- 
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рдшный ответ. Он поклялся, что ни ребенка и ни его ро
дителей он не заставит изменить своей вере. «Оставайся 
верным своей нации, я рад душой, но так как у меня нет 
детей, ребенка твоего я усыновлю».

И он приказал одеть мальчика, как полагается члену 
королевской семьи, и отвести во дворец.

Возвращаясь в Акпарабат, король взял с собой сво
его приемного сына и его родителей. В Акпарабате он 
поселил их вблизи сылхане—арсенала. Затем он прика
зал построить для армян церковь275, пригласить армян
ского священника, чтобы армяне поклонялись вере.своих 
предков.

Услышав об этом, из Джуги приехали в Акпарабат 
архимандрит, священник и многие семьи армян, которых 
Акбар принял с большими почестями, наделил их 500027(՜’ 
бигхамп земли для строительства домов, разведения садов 
и виноградников. А приемный сын Акбара все время жил 
во дворце, рос, развивался и стал любимцем короля и 
королевы. Они всегда держали его при себе, очень бало
вали и берегли.

И з'а то, что король проявил милосердие к армян
скому ребенку, сохранил в непорочности его веру и за 
любовь к нему и к его нации, бог воздал королю.

Когда Зулгрнел стал совершеннолетним, король 
Акбар подарил ему в Банкалии целое поместье, т. е. 
джагир с городом Хугли, а также поместье в провинции 
(парагоне) Самбахар277 в Акбарабаде, где добывали 
чистую высококачественную соль. Подарил он ему и 
область Лахор в Пенджабе. Зулгрнел построил велико
лепный дворец и разбил рядом парк. Вокруг парка пост
роил ларьки, беседки и в них разместил ювелиров, т. е. 
«джувахарачи» и т. д. Говорят, что он очень любил по
купать и продавать драгоценные камни. Характером 
оп был очень смирный и покорный. Король Акбар так 
любил приемного сына, без его совета не принимал 
никого—будь то вельможа или нищий. Говорят, что 
Зулгрнел всем свободно разрешал проходить к себе 
выполнял просьбы всех, кто к нему обращался, он был 
лишен высокомерия. Говорят, что он имел «Мансуб хефт 
хазар», т. е. семитысячное войско, охранявшее его.

В 1553 году278 1 7-го числа месяца рамблала короле
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ва, наконец, родила сына, которого назвали Мир Салим 
Саладин279, т. е. царевич. Могущественный самодержец 
был поражен божьей милостью. Утверждают, что он 
часто говорил: «это благодаря армянской нации и люби
мого сына моего Зургнела бог смилостивился и подарил 
мне второго сына». Двое детей росли вместе и очень 
.■побили друг друга280.

В 1605 году король Акбар скончался. Его сменил 
сын Мир Салим Саладин, которого назвали Нур-уд-дин 
Джахангир. Весь народ пришел поздравить нового ко
роля с восшествием на престол. Только Зулгриел побоял
ся его, сохраняя осторожность, не вышел из дому и не 
пошел поздравить нового короля. Король несколько раз 
посылал за ним и приглашал его, но томимый ложным 
страхом, Гургнел уехал в свое имение в Хугли. Это 
очень расстроило короля, он приказал быть настороже с 
армянами. Ilo узнав, что Зулгриел болен и боится его, 
король поклялся: «Не бойся, ведь мы с тобой братья. 
Разве тебе не ведома моя любовь к тебе с детства. При
езжай ко мне, обещаю выполнить любую твою просьбу. 
Я не посмею осквернить память моих родителей и сде
лать тебе зло. Если не приедешь добровольно, привезу 
силой»281.

Армяне также написали ему письмо, попросив, чтобы 
он приехал. Наконец Зулгриел приехал и представился 
королю н король полюбил его еще больше. Как-то раз он 
спросил Зулгрнела: «Почему ты находишься вдалеке? 
Неужели я могу отнять у тебя подаренное моим отцом 
имение или не выполню твои желания? Попроси ты даже 
пол моего царства я отдам его тебе». Опустившись на 
колени, наш царевич-отшельник сказал: «Государь, я 
знаю о твоей любви и милости ко мне, но умоляю тебя, 
разреши мне, подобно нищему, сидеть у себя дома и мо
литься за тебя». Король ответил ему: «Если это твое 
желание и твоя воля, я рад. Поступай как хочешь. Но 
иногда приходи проведать меня...»

Отказавшись от всех своих замечательных дел, Зул- 
грнел занялся пением282, которое на индийском языке на
зывается «Раг». Он так преуспел в этом, что не усту
пал старым певцам. Его имя было записано и прославле
но в индийской книге «Ра га мал а»283. И он предался суеве
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риям, внушив это и своим детям, некоторые из которых 
и до сих пор живы и проживают в его именин.

Действительно, все получилось по воле бога. Нал 
человеческой слабостью можно смеяться. Красотой липа 
многие обманывались, подобно королю Акбару, они 
понадеялись на предсказания, по в конце концов пожа
лели об этом.

Ведь добросердечному королю бог сына не подарил, 
подумайте только, во что могла превратиться Индия в 
руках этого человека с его семью тысячами воинов. 
Какие благодеяния, какие замечательные дела мог сде
лать наш певец-царевич.

Отец короля Акбара Хумаюн, придя из Ирана, овла
дел своей страной, и его сын также имел мирный договор 
с Ираном. Это было известно Зугрнейн, и если бы 
он пожелал совершить добрые дела, то смог бы это сде
лать. Но он ничего не сделал. Мне не понятна эта обид
ная беспечность по отношению к своему народу.



I '

КОММЕНТАРИИ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

I. Автор сообщает неточную дату. В действительности, экспе
диция Васко да Гама отплыла г. 1497 г.

2. Васко да Гама (1469—1524)—португальский мореплава
тель. открывший морской путь в Индию (ноябрь 1497 г.—20 мая 
149« г.).

3. Пурткала (Порта, Опорто, Портус-Кале)—приморский горо
док в Португалии. Точное место, откуда начал свое плавание Васко 
да Гама, неизвестно. Возможно, что. называя «город Портокала». 
автор имеет в виду Португалию.

4. «Бари уйс» по-армянски—«Доброй надежды». Это откры
тие Ходжамаляи ошибочно приписывает Васко да Гама. На самом 
деле мыс Доброй надежды был открыт знаменитым португальским 
мореплавателем Бартоломео Диашем.

5. Бона Эсперанса (по-португальски—добрая надежда).
6. Мосамбик (Мозамбик)—город и порт в португальской коло

нии Мозамбик на восточном побережье Африки,
7. В армянской исторической литературе существует мнение, 

что христианство на Малабаре начал распространять некий купен 
армянин Товмас (Фома) Урхайени. (См. армянскую газету «Зар- 
товк», Бейрут, 1956, № 133). Об этом же сообщает н Алишап 
Снсакап. стр. 466, Торгом, арх. Гушакян стр. 49.

8. Каликот (Каликут, Кожикоде)—город н крупный порт на 
Малабарском побережье Индии, который первым в Индии начал 
торгов, ио с европейцами.

9. Ходжамаляи указывает неточную дату. В действительности, 
португальцы бросили якорь у индийского побережья не 29 сентября, 
а 19 мая.

10. Анжудио (Анджодпвские острова)—маленькие острова 
вблизи юго-западного побережья Индии.

II. Речь идет о короле Портучални Мануэле 1 (1495—1521).
12. После возвращения Васко да Гамы из Индии, португальцы 

снарядили 30 хорошо вооруженных кораблей и под командованием 
Кабрала 9 мая 1500 г. вновь отправились в Индию. Кабрал основал 
г։ Калькутте первую факторию.

13. В течение короткого времени было создано свыше 30 фор
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тов, которые позволяли португальца:.։ держать в своих руках всю 
индийскую I! восточную торговлю.

14. Гуа (Гоа)—главный город бывшей португальской колоши; 
Гоа па Малабарском побережье Индии.

15. Решающую роль в жизни города играли иезуиты ордена. 
Их было так много в Гоа, что с 1542 г. руководство городом почт;։ 
целиком перешло к ним. Многие путешественники называют Гоа 
городом церквей.

16. Негу—государство на юге Бирмы.
17. Джава (Ява).
18. Тимор—остров, входящий в группу малых Зондских остро

вов.
19. Селиап—речь здесь идет о полуострове Малакка, входив

шем в состав Малайской федерации. Малакка иногда называют 
Селангорским княжеством (у автора—Селпан), находящимся на тер
ритории Малаккского полуострова.

20— 21. Автор имеет в виду мелкие малайские острова, располо
женные но побережью Малаккского полуострова.

22. Речь идет о короле Португалии Сабастьяне (1557—1578).
23. Филипп И (1558—1598). В 1578 г. король Португалии Се

бастьян погиб во время войны с африканскими арабами. Престол 
оспаривали его два далеких родственника—король Испании Филипп И 
и приор Мальтийского ордена Дон Антонио. Филипп II. получив под
держку правящей верхушки иезуитов Португалии, вторгся с 30-ты
сячной Армией и завял Лиссабон. В апреле 1581 г. собравшиеся 
кортесы провозгласили Филиппа 11 португальски.՝.։ королем.

24. В действительности, проникновение англичан в Индию 
началось с 1608 г.

25. Борампур (Бур.ха.мпур)—островок па восточном побережье 
Индии, вблизи Мадраса; в 50-х годах XVIII в. принадлежал 
маратхам.

26. Здесь говорится о крепости и гавани Дели (Делхи) на 
северном берегу острова Тимор.

27. Шахджнабад (Шахджапабад)—в XVII—XVIII вв. так 
называли Дели.

28. Шахджан (Шах Джахан) (1627—1658) —правитель Индии 
из династии Великих Моголов.

29. На самом деле, первым։։ переговоры с могольскимп импе
раторами начали англичане.

30. Могольский император Джахангир (1605 —1627) в 1613 г. 
разрешил англичанам свободно торговать и построить в Сурате 
первую торговую факторию.

31. Ходжамаляи термином «примт» называет пошлину, взи
мавшуюся с торговцев, привозивших свои товары по сухопутным 
дорогах։. Происхождение этого термина неизвестно.

32. Оврангзсб (Аурангзеб). (1658—1707).
33. Дакай (Декан)—так называется южная часть Индии (от 

слова дакшаиа, т. е. южный).
34. Биг (бигха)—единица измерения площади в Нидии (I бнгх 

равняется ՛/։ га).
35. Чатгам (Читтагонг)—район в Бенгалии.
36. Бандел (Банда)—город на равнине Ганга.
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37. Чингра (Чннсурах)—город на северо-востоке (штат Бен
галия).

38. Чаннагра (Шандернагор)—город в северо-восточной Индии 
(в Бенгалин), расположенный на рукаве реки Хугли, в дельте Ганга; 
имеет небольшую гавань, ныне входит в состав штата Бенгалия.

39. Сирампур (Серампур)—город в Бенгалии на правом берегу 
Ганга, в 20 км от Калькутты.

40. Крепость, выстроенная английской Ост-Индской компанией 
в XVII г. для зашиты своих факторий и складов. Носила название 
Форт-Видьям в честь английского короля Вильгельма (Вильяма) III. 
В Форт-Вильяме находилось административное и торговое правление 
Ост-Индской компании в Бенгалии.

•11. Пунтншерн (Поили терн)—город и порт на полуострове 
Индостан в 140 км южнее Мадраса. Был основан французами в 
1674 г. кг:, торговая фактория.

42. Тандзахур (Танжор. Танжур. Тапжавур)—город на юге 
Нидии г. штате Мадрас, в дельте реки Каверн.

43. Тринкбар (Тринкебар)—город в южной Индии на берегу 
реки Кав< ри.

44. Негпатам (Нагапатам)—город в южной Индии на реке 
Каверн.

45. Газдалн-хан (Гази-уд-дин) служил при дворе Моголов. 
Один in любимых военачальников Ауренгзеба.

46. Низамул-мульк (Мир Камар-уд-дин Чин Килидж-хан)— 
известный полководец и дипломат, один из наиболее выдающихся 
деятелей эпохи падения Могольской династии. Начал службу еще 
при Ауренгзебе. При Бахадур-шахе в 1713 г. стал наместником Де
кана. получил большие почести и титул асаф. джах и Ннзам-ул- 
Мульк (буквально—устроитель дел государственных).

47. Низамул-мульк был назначен наместником шести крупных 
обдаст-,՛՜ Могольского государства—Декана. Ауда. Арката. Тричи- 
пополи. Хайдарабада. Бенгалин.

48. Здесь речь идет об Аркате, который был подчинен только 
в 1743 г

49. Автор ошибается: наместником Арката был назначен Анвар- 
уд-дин, а Дост Али-хан был наместником Карнатика.

50. Бадашх (Бадашхан)—область в северо-восточном Афга 
инстане.

51. Хайдарабад—город, княжество. В 1724 г., когда было про
возглашено независимое княжество Хайдарабад, город Хайдарабад 
стал столицей княжества.

52. Аркат (Аркот)—столица княжество Карнатика (крупного 
вассала Хайдарабада) на восточном побережье южной Индии, пра
вителей которого европейцы называли «Набобами Аркота». См. 
К. А. Антонова «Английское завоевание Индии», стр. 17.

53. Ходжамаляп ошибается: градоначальником Аркота был не 
Хамада шихан, а Мухаммед Сайд-хан (Муххамед Сайд Саадатул- 
ла-хан)

54. В армянском тексте ошибка. В действительности. Такоджи.
55 Надир-шах вторгся не в 1735 году, а в 1738.
56. Надир-шах (Надир-шах Тахмас Кули-хан) (1736—1747)— 

шах Ирана.
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57. Махамат-шах (Ма.хамад-шах) (1719—1749)—правитель
Индии. При нем почти завершился распад Могольской империи.

58. Чнда-.хап (Чанда Сахиб)—главный министр (диван) Карна
тика. зять иаваба Карнатика Дост Али-хана.

59. Тапдзахур (Тричинополи, Тричнррапполп)--город на юге 
Индии в штате Мадрас, на правом берегу реки Каверн.

60. Нагпур в XVIII в.—столипа Маратхского княжества Бер- 
вар, которым правила династия Бхонсла.

61. Раджа Рогоджи Госл (Рагхотджп Бхопсле)—князь Наг
пура, командующий маратхской конницей.

62. Иарбуд (Нарабада)—река в Малве.
63. Рапнор (Райчур)—город в Индии в штате Хайдарабад.
64. Должно быть Музаффар Джанг—племянник Насир Джанга.
65. Адони—город на юге Индии, в штате Мадрас.
66. Правитель Хайдарабада 11изам-ул-мульк (Асаф Джа) 

скончался не в 1749, а в 1747 г.
67. Насирджапк (Насир-Джанг)—один из сыновей хайдара

бадского низама Асаф Джаха. После смерти отпа претендовал на 
престол, но вскоре был убит одним из своих соперников.

68. Автор ошибается. Речь здесь идет о иавабе Карнатика.
69. Чанда Сахиб в плену находился не двенадцать, а семь 

лет.
70. На самом деле к Дюплексу был отправлен не Низам- 

хан, а сын Чанда Сахиба—Рза Сахиб.
71. Дюплекс (Джуплекс) был сыном крупного служащего та

бачной компании. В 1722 г. с помощью отца был назначен советником 
генерального комиссара Попдишери. В 1731 г.—он глава француз
ской фактории в Чандернагоре, в 1741 г.—генерал-губернатор Пон- 
дишери.

72. Дотсл (Д'Отейл)—тысячник французской колониальной 
армии.

73. И. И. Радциг, основываясь па других источниках, считает, 
что в войске Д'Отсйла насчитывалось 2520 сипаев.

74. Оврапгабат (Аурангабад)—город в княжестве Хайдарабад 
в Индии

75. Убит был не Мнурудпп, как считает Ходжамалян, а Апвар- 
уд.дии.

76, Валандур (Валпдамоулет)—название деревни недалеко от 
ПанипаТа.

77. Хемет Бхадур (Хаммат Бахадур)—военачальник из Адопио.
78. Автор сообщает неправильную лату: должно быть—в ок

тябре.
79. Славарджанк (Салабат Джанг)—брат Насир Джанга.
80. Нпзамали-хап (Пизам Али-хап)—одни из братьев Насир 

Джанга.
81. Бсал Джанк (Бсалат Джанг) —брат Насир Джанга.
82. Мзурали-хап (Анвар Али-.хап)—младший брат Насир Джан

га.
83. Каржан (Гарлан)- офицер французской колониальной ар

мии в Индии.
84. Дбус (Бюсси)—офицер французской колониальной армии
85. Хайдарабад—город в Индии.
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<86. В управление французской Ост-Индской компании были 
переданы Карнатик, Мадура, Тапнивеллн и др.

87. В 1740 г. Дюплскс стал набирать в пехоту и индийцев. От
ряды из индийцев впоследствии назывались сипайскими.

88. Речь идет о семнлетней войне, начавшейся в 1756 г.
89. Лалли Толлапдал заменил Бюсси в должности командующе

го французскими войсками в Декане. По словам Маркса, o։i был 
«...хороший солдат, по не генерал». В 1759 г. под Мадрасом его 
войско было разбито. В Пондишери он попал в плен и находился 
в плену до 1763 г. После возвращения был обвинен во взяточниче
стве и брошен в тюрьму. Затем он был приговорен к смертной казни 
и публично казнен.

90. Сент.Давид—английский форт, был взят в апреле 1758 г. 
9!. Байкала—Бенгалия.
92. Снкалол (Снракари)—этот район соответствует приморской 

части Апдхри Десы. В него входят Гапрпана, Висахапатпам и дру
гие районы на севере Майсора.

93. Чпк-Балакнур—город в Индии па севере Майсура.
94. Ападирадж (Ананд Радж)—правитель Чпк-Баласаура.
95. Корнел Куст (Эйр Кут)—полковник английской колониаль

ной армии в Индии. Руководил английскими войсками во время 
битвы при Пондишери в՜ 1761 г. и при Порта-Пова в 1781 г.

96. Мучлибапдар (Масулипатам)—город и порт в Индии па 
Кормадельском побережье в Дельте реки Кишны.

97. Маркиз д’Кофан—офицер французской колониальной армии.
98. Ходжамалян ошибается. Мухаммат-шах вступил на престол 

в 1719 г.
99. Муршидкулн-хап (Муршнд Кули-хан)—видный политиче

ский деятель Индии XVIII в. При Аурангзебе занял должность 
дивана во дворце Моголов (1703—17071. затем был назначен Ауран- 
гзебо.м правителем Бенгалии, Бихара и Орнса.

100. Бхар (Бихар)—провинция в Индии но среднему течению 
реки Ганга.

101. Уриша (Орисса, Уикал)—область на восточном побережье 
Бенгальского залива.

102. Патана (Патна)—речь идет о городе Патне, расположен
ном на правом берегу реки Ганга. В середине XVIII в.—крупный 
торговый центр.

103. Дака (Дакка)—город г. восточной части Пакистана в 
устье реки Бури-Ганга, главный город Восточной Бенгалии.

104. Катак (Каттак)—город в Ориссе.
105. Кагра—район в Бенгалин
106. Махузабат (Муршпдабад)—город в штате Бенгалия, быв

шая столица Бенгалии.
107. Алавердп-хап (Аллахварди-хаи՜)—фаворит бенгальского ։ia- 

ваба Муршнд Кули-хана.
108/Двтор ошибается в дате: Муршнд Кулп-хан скончался в 

1725 г.
109. Шафраз-хан (Сарфараз-хап)—сын Шуджа-уд-дпна после 

смерти отца в 1749 г. наследовал его престол. Через год )։ал жерт
вой интриг своего брата Ходжа Ахмада и Алаверди-хана.
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1 '10. Гири (Гира)—больше известна под названием Джампа— 
река в Индии, самый длинный и многоводный приток Ганга.

111. Раджмахал—провинция в Бенгалии, занимавшая горные 
районы на правом берегу Ганга вблизи впадения в пего реки Куш.

112. Эти события происходили в апреле 1740 г.
113. Рокоджи Госле (Рагходжи Бхонсле)—маратхский раджа, 

правитель Нагпура.
114. Речь идет об Ориссе. Кроме того. Аллахвардн заплатил 

маратхам 1.2 млн. рупий в качестве чаутх. Синха и Баперджп, указ, 
соч., стр. 290.

115. Шираздовла (Сирадж-уд-доул) (1756—1757)—внук Аллах֊ 
варди-хана. После смерти деда в возрасте 21 года наследовал суба- 
дарство. Известей ненавистью к англичанам.

Иб.Пурнана (Пурана. Пурпая)—округ в Бихаре.
117. Мирджафарали-хан (Мир Джафар)—главнокомандующий 

войсками Бенгалии. После смерти Аллахверди-хана был претенден
том на престол, ио не был поддержан феодальной верхушкой. Ценой 
предательства и измены после Плесси стал навабом Бенгалии в 
1757—1760 гг. н 1763—I7G5 гг.

118. Джксет (Джагат Сетх—дословно «банкир мира»)—круп
нейший представитель бенгальского денежного капитала, банкир, 
Настоящее его имя—Фатех Чанд.

119. Ресит (английское)—расписка.
120. Имеется в виду заговор, в котором участвовали почти все 

представители крупных торговцев и банкиров. Известны имена 
заговорщиков—Джагат. Сетх. Раджа Баллаох (который потом бежал 
к англичанам). Райдуралб. Омпчаид и др.

121. Ходжамаляп по-своему трактует события. На самом деле. 
Раджабалабх был одним из организаторов заговора против наваба. 
После разоблачения вынужден был бежать к своим хозяевам, по 
поручению которых был организован заговор

122. Радж Блуб (Раджбалабх)—начальник канцелярии Си- 
раджа.

123. Раджмхал (Раджамахал) — небольшой городок в верховья՝: 
Ганга.

124. Дрек (Роджер Дрэйк) —начальник английской фактории в 
Калькутте.

125. Хасумбазар (Касимбазар)—город в Бенгалии.
126. Начальником фактории в Касимбазаре был Уоттс.
127. Англичане после взятия Касимбазара послали людей и 

через банкиров Сетхов и Марварп постарались заставить наваба от
казаться от мысли напасть на Калькутту.

128. Почти все ученые, говоря об этих событиях и касаясь воп
роса численности английских войск, называют цифру, не превы
шающую 150 человек.

129. Очевидец Холуэлл умышленно поеувеличивает это число до 
123. «Это не была «каликутская черная яма», вокруг которой до сих 
пор поднимают столько шума английские ханжи». (К. Маркс, Хро
нологические выписки.... стр. 63—64).

130. Алиигар (Алинагар)—город недалеко от Калькутты, «город 
Всевышнего».
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131. Мникчанд (Раджа Маник Чанд)—один из высших офицеров, 
в армии Спрадж-уд-доула, английский наместник Калькутты.

132. Ага Петрос Тср-Никогосян Джугаеци—одни из богатых 
представителей армянской общины в Бенгалии в XVIII в. Благода
ря дружбе с наваба'ми Аллахварди-ханом и Сирадж-уд-доулом зани
мал высокое положение при дворе паваба.

133. Об этом великодушии Сирадж-уд-доула английские источ
ники умышленно молчат.

134. Палта (Фальта)—маленький островок недалеко от Каль
кутты.

135. Ага Петрос Калантар Арутюнян—знаменитый купец в Бен
галии в XVIII в., старший брат Горгии-хапа.

136. Англичане впоследствии вместо благодарности обесчестили 
его, обвинив в шпионаже в пользу индусов, и конфисковали все его 
богатство, а самого бросили в тюрьме. См. «Сион», Иерусалим. 
1930, стр. 331.

137. Кокак (Покок)—адмирал английского флота.
138. Клевнс (Клайв Роберт)—один из наиболее ярых англий

ских колонизаторов в период завоевания Индии Англией.
139. Ватсеп (Уотсон)—адмирал английской армии, член Каль

куттского совета, английский резидент в Муршидабаде.
140. Е. А. Люстерник. пользуясь другими источниками, пишет, 

что «вся экспедиция состояла из 700 человек европейцев, 1200 сипа
ев и отряда морской службы в составе 250 человек». Е. А. Люсгер- 
ник. Из истории захвата Бенгалии англичанами. См. Уч. записки 
Ленинградского гос. пел. ин-та им. Герцена, т. 62, стр. 179.

141. Пудбуджиа (Баджи-Баджи)—маленькая крепость неда
лёко от Калькутты.

142. Англичане заняли Калькутту 2 января.
143. Хугли был атакован и взят англичанами 10 января.
144. Индийцы потеряли 600 человек убитыми и ранеными.
145. Посланниками наваба были раджа Ранджит Рай и Омнчапд.
146. Этот договор, подписанный 9 февраля 1757 г., получил 

название «договора Алпанагара».
147. Ватч (Уотс)—служащий английской Ост-Индской компании.
148. Один курур рупий равняется 10 млн. рупий.
149. Плеси (Плесси)—деревня, находящаяся примерно г, 80 км 

от Калькутты.
150. Мир Мадан—генерал, командующий кавалерией. Он был 

самым способным и талантливым генералом Сираджа. Геройски 
погиб при Плесси.

151. Раджмхал (Раджмахал)—город в Бенгалии, бывшая столи
ца княжества Раджмахал.

152. Сирадж-уд-доул был убит в Муршидабаде 24 апреля 
1756 г.

153. На самом деле трех суб: Бенгалии, Бихара и Ориссы.
154. Ходжамалян ошибается: в действительности «29 нюня 

1757 г. английская армия вернулась в Муршидабад, где Клайв тор
жественно произвел изменника в субадары Бенгалии, Бихара и Орис
сы...». К. Маркс, Хронологические выписки из истории Индии..., стр. 64.

155. А. Алпояджан сумму, полученную армянами, исчисляет в 
лакхах рупий.
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156. Авот (Ауд)—область в северной Индии. В XVIII в. фак
тически добилась самостоятельности при наместнике Саадат-хане.

157. Шуджадовла (Шуджа-уд-доул) — наваб Ауда, сын Саф- 
дар Джанга. После смерти отца в 1754 г. наследовал субадаре։но 
Луд и Аллахабад, был визирем Шаха Алама II.

158. Ахмад-кулн-хан—офицер аудской армии.
159. Алигухар (Алн-Гоухар)—сын Великого Могола Мухаммед«։ 

Аламгира, впоследствии (1760—1806) правил под именем Шаха 
Алама II.

160. Патана (Патана, Паталнпутри) —один из древних городов 
։(а северо-востоке Индии.

161. Бирбун (Бирбхум)—провинция в Бенгалии, известна своими 
непроходимыми лесами.

162. Таджпур (Газипур)—провинция на севере Бенгалии.
163. Аламнгар (Алмгар)—деревня в провинции Газипур г. 

Бенгалии.
164. Мункер (Монгхир)—город—одна из старых столиц Бенга

лии, который долгие годы был заброшен. Снова был восстановлен 
Мир Касимом. При нем Монгхир был столицей.

165. Сикалол (Чикалол)—провинция в Бенгалии.
166. Григор Арутюнян (Горгин-хап)—армянин, приехавший в 

Индию из Н Джуги. Имел военную подготовку, однако занимался 
торговлей. В 1760 г. Мир Касимом был назначен главнокомандую
щим бенгальской армией. Убит английскими наемными агентами 
О нем подробно см. Р. Абрамян, Восстание индийского народа про
тив колонизаторов в 1760—1763 гг. и армянская община, «Историко- 
филологический журнал». 1960, № 3, стр. 11 —123.

167. Барсег-ага,—армянин, знаменитый купен в Бенгалии, впос
ледствии был арестован англичанами.

168. Касумали-хан. (Мир Мухаммед Касим-хан Бахадур)—па- 
ваб Бенгалии в 1760—1764 гг.

169. Бардуаи (Бардваи)—богатейший район Бенгалии. По дого
вору 1760 г. с Мир Касимом был отдан англичанам.

170. Чатигам—один из наибольших округов Бенгалии, 
ругов Бенгалии.

171. Всппетер (Ванситтарт) — генерал-губернатор Бенгалии 
(1760—1764).

172. Автор имеет в виду Бенгалию и Бихар.
173. «Мансаб»—персидское слово. Дословно означает «чин».
174. Речь идет о знаменитой Панипатской битве.
175. Баву (Бхоу)—один из военачальников маратхских войск, 

двоюродный брат пешвы, возглавлял военную экспедицию протиа 
афганцев. В январе 1761 г. Бхоу пал в Панипатской битве.

176. Это был четвертый поход Ахмат-шаха в 1759—1761 гг.
177. Ахмад-шах— (Ахмад-шах Абдали) —основатель афганского 

государства Дуррани, совершил несколько вторжений в Индию.
178. Каидахар—область на юге Афганистана. Находясь на пере

крестке караванных путей, являлась предметом длительной войны 
между Индией и Ираном. В 1648 г. область Каидахар была захваче
на Ираном. С 1742 г.—столика Афганского государства.

179. Крнал—город, расположенный недалеко от Патаны, потому
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Ходжамалян н называет Панипатскую битву сражением при 
Кри а ле. 1

180. Сатарагар (Стара)—город на юго-западе Индии, резиденция 
раджи маратхов.

181. Точные данные о численности маратхских войск сообщает 
участник событий в Казн раджа Пандит: по его данным, число не
регулярных войск и контингент маратхских князей превысил 240 000. 
См. Н. Семенова, Афгано-маратхская борьба за Индию и Папнпат- 
ская битва 1761 г., «•Очерки по новой истории стран Среднего Вос
тока». М.. 1951, стр. 87.

182. Маратхи (или Марата)—один из многочисленных народов, 
населяющих Индию. Они в основном живут в штатах Матхн, Пра- 
деш, Бомбей, в районах Махараштра, Махтия Бхарата, Хайдарабада, 
в областях Махаратхавабада и т. д.

183. Автор ошибается. Речь идет о Шнваджи (1627—1680) — 
выдающемся вожде и организаторе Маратхского государства, руко
водителе освободительной борьбы маратхов против Великого Могола 
и биджапурского султана.

184. Хакдеш (Хандес)—область Махараштри.
185. Бурхампур (Берампур)—город Хандеше, где помещалась, 

резиденция раджи маратхов.
186. Биджапур—город на юге Бомбейского штата в Индии. С 

XV в. стал столицей Биджапурского султана. В 1669 г. маратхи 
отделились от Биджапура, но в 1766 г. Биджапур был завоеван 
Ауренгзебом и присоединен к составу государства Великого Могола.

187. Фта.хпур (Фатехпур)—город в центральной Индии.
188. Моте—область в Махараштре.
189. Пуна (Пона)—область в Махараштре, резиденция маратх

ских пени։ (правигелей, князей).
190. Нагпур—город в центральной части Индии; в XVIII в.— 

столица маратхского княжества.
191. Акпарабат (Агра)—город в Индии на главном притоке 

Ганга—реке Джамне. В эпоху Акбара здесь существовала богатая 
армянская колония.

192. Джалалуд дин Джхалр (Джаханур Джалал-уд-дин-Дхон) 
֊ шах. Он был малолетним и назначение его шахом носило формаль
ный характер. Законным правителем был Шах Алам II (1759—1806).

193. Фарухабат (Фаррухабад)—город на севере Индии, на 
правом берегу Ганга в штате Уттар Прадеш.

194. Смру (Сумру Вальтер Рейнхард)—авантюрист, эльзасского 
происхождения, долгое время служил то одному, то другому прави
телю разных районов Индии.

195. Новая Джута—большой район города Исфагана. Был ос
нован армянами Джут, насильственно переселенными туда в 1605 — 
1606 гг. Шахом Аббасом. И. Джута в свою очередь разделялась и ։ 
ряд кварталов. В койне XVII—начале XVIII в. II. Джута достигла 
наивысшего расцвета. Караваны торговцев новоджугинских армян 
пересекали все дороги Европы и Азии. Они особенно часто бывали в 
соседней Индии. После упадка Н. Джугн большинство армян 
переехало в Индию.

196. Чарсу—один из кварталов Новой Джугн.
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’?<. Баксар (Буксар)—маленький город в восточной Бенгалии.
198. Ротос (Рохтас)—область и маленький городок на севере 

восточной Бенгалин.
199. Дубрасинк (Дубрадж Сингх) — правитель Рохтаса.
200. Как об этом, так и о других походах бенгальских войск, 

о которых говорит Ходжамаляп, мы узнаем впервые. В других источ
никах об этом ничего не говорится.

201. Муратапат (Мурадабад) — город в Индии, в штате Уттар- 
Прадеш, расположен на реке Рамагане.

202. Чота Нагпур (Чхота Нагпур)—один из горных районов Ни
дии в северо-восточной части Декана.

203. Эминет (Амиатт)—член Калькуттского совета, участник 
переговоров между Мир Касимом и компанией.

204. Эпч (Эллис)—начальник английской фактории недалеко от 
Патны.

205. Индийские ученые И. К. Синха и А. Ч. Банерджи. по-види- 
мому не имея под рукой достаточно достоверных исторических фак 
тов, ошибочно считают, что английские войска насчитывали 1400 
солдат. См. Синха и Банерджи. История Индии, стр. 309.

206. Мепдикули-хан (Менхи)—правитель Патны.
206а. Шамшсфар-хан (Шамшнр-хап)—высокое воинское звание в 

бенгальской армии.
207. Хаджипур (Газппур)—область в Бенгалии.
208. Чодр—(Чондар)—правитель Хаджнпура.
209. А ш та р х а и—Аст р а х а п.

210. Меджер Адамс (майор Адамс)—главнокомандующий англий
ской колониальной армией, руководящий военными операциями про
тив Мир Касима.

211. Катуа (Катхуа)—область в Бенгалии.
212. Бирбун (Бирбхум)—город и область в Бенгалии, известная 

своими непроходимыми лесами.
213. Удхунала (Удханале)—большой овраг на одном из притоков 

в Бенгалии.
214. Джанмахамет Сабрбек (Джан Мухаммед Сабр-бек)—млад

ший командир армии Мир Касима.
215. Брей—деревня недалеко от Патны.
216. Карманса (Харменсу)—небольшая река в Бихаре.
217. Юсуфалн-хан (Юсуф Али-хан)—правитель Ротхоса.
218. Бенарес—город на севере Индии, с древнейших времен 

место паломничества для индусов.
219. Бретп или Бахта—район на север от Аула.
220. Ипдопат—правитель Брета (Бахта).
221. Элбаз (Аллахабат)—один из древних городов сев. Индии. 

Центр одноименного княжества.
222. Л'акнахор (Лахор)—область и города на севере Индии.
223. Ханадж (Санадж)—район южнее Дели.
224. Фрухапат (Фаррухабад)—небольшой пустынный район 

около Халикота.
225. Ахмад-хан Банкеш—правитель Фаррухабада.
226. Бдавон (Бадаев)—область па севере Могольской империи 

в Рахилкходе.
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227. Хансар—небольшой округ на равнине Рохнлкходе.
228. Камав (Камовон)—округ в Рохнлкходе.
229. Хафаз Рахмат-хан (Хафиз Рахмат)—раджа одного нз силь

ных княжеств в . Рохнлкходе.
230. Сирннадор—область на севере Индии.
231. С.мбул (Сам.хал)—область п город в Рохнлкходе.
232. Муратабат (Мурадабад)—область и город в Рохнлкходе.
233. Дунди-хан—один из самостоятельных князей в Рохилхонде.
234. Курджапабат (Кора)—область на севере Индии.
235. Кайрачра (Карачахра)—провинция па севере Индии.
236; Снбул Муратабат (Санбал Моратапад)—область на севере 

Индии.
237. Бертпур (Бхаратпур)—небольшое княжество рядом с Агрой 

с одноименным городом-крепостью.
238. Джаты—главная земледельческая каста северо-западной 

Индии (Кашимира, Пенджаба, Раджовстана 1՛ на западе Уттар- 
Прадеша).

239. Джаад Сикх (Джухар Сингх)— джатский правитель XVII! в.
240. После битвы при Буксире (1764) и разгроме шаха Алема, 

англичане часть захваченных районов вернули Великому Моголу, а 
затем заставили своего пленника Шаха Алема II (он при Буксере 
попал в плен) подписать фирман, дающий компании в Бенгалии (и 
Бихаре.—Р. А.) права «дивана» (т. е. финансовое управление). 
Гражданские дела, которые решали местные власти, фактически 
перешли в руки колонизаторов.

241. Лахор—город на севере Индии.
242: Кроме христиан и мусульман, последователей других вер 

автор обычно называет язычниками.
243. Сикх—буквально ученик. Сикхами называли- тех жителей 

северной Индии, которые были последователями сикхизма.
244. Джсалол (Джаса-Сингха)—вождь сикхов в XVIII ч.
245. Амчара (Амритсар, Амрита Сара по-санскрптски озеро бес

смертия)—город в северной Индии, самый крупный центральный 
город Пенджаба, исторический, культурный и религиозный центр 
сикхов. Здесь же находится святыня сикхов «Золотой храм».

246. Шах Джахан правил гораздо позже—в 1627—1658 г., Па
наке правил при Бабуре (1526—1530) и Хумаюне (1530—1539).

247. Папе Пите (Напак Банда)—основатель религии сикхов и 
их духовный наставник—гуру (1469—1538).

248. Катри (Кхатра)—одна из каст в северной Индии.
249. Сикхизм возник в конце XVI в. в северо-западной Индии 

как иерей индуизма и был непосредственным продолжением и раз 
вптием религиозно-реформаторского движения бхакти, отражающего 
в завуалированной форме социальный протест городских слоев 
против гнета феодалов в средневековой Индии. См. Новая история 
Индии», М., 1961, стр. 65.

250. Бахдур-шах (Бахадур-шах)—здесь речь идет о Бахадур- 
шахе I (1707—1712).

251. Бенда (Банда)—вождь сикхов (1708—1715), одаренный 
полководец и организатор.

191



252. Ходжамалян ошибается: наемным убийцей был убит не 
Банда, а Хар Говинд.

253. Джксул (Джасса Колал Синг)—один из военных вождей 
в середине XVIII в.

254. Трмнди (Талванди)—деревня, где родился Папак.
255. Каталпур—не удалось выяснить конкретное местонахожде

ние.
256. Калу (Калуе)—был кхатри и принадлежал к подкасте бели.
257. Анкат (Антал или Даха)—второй гуру сикхов (1538— 

1552). По преданию Антал является изобретателем алфавита гу- 
румкхи. в результате чего непонятный санкскрит был заменен живым 
разговорным пенджаби.

258. Амрдас (Амар Дас)—гуру сикхов (1552—1574).
259. Рамдас (Рам Дас)—гуру сикхов (1574—1584).
260. Арджанфич (Арджун)—гуру сикхов (1584—1606)—при нем 

была провозглашена божественность гуру, усилившая их власть пал 
членами секты.

261. Харгобипд (Хар Говинд)—гуру сикхов (1606—1645). Принял 
титул истинного государя (сача падишах) и носил два меча, что 
символизировало духовную и светскую власть.

262. Харкиш (Хар Кришан)— гуру сикхов после Хар Рая (1661-֊ 
1664).

263. Текбахдур (Тег Бахадур) (1665—1675)—гуру сикхов.
264. Говиндспнк (Гвинд Сингх)—гуру сикхов (1675—1708), он 

реорганизовал секту и внес ряд изменений в учения сикхизма.
265. Абдемасе-хан (Абд-ус-Самад-хан) — субадар Пенджаба 

(1713—1726) руководил операцией войск Великого Могола против 
xaev по поручению Фаррук Саяра (1713—1719) в период 1713— 
1715 гг.

266. Амдами хан (Ахмад Али-хан)—военный офицер армии 
Фар.՝ Саяра.

267. На самом деле Говинд Сингх был арестован не в Родоска- 
ре. а в Гурдаспуре—небольшом городке-крепости на северо-востоке 
от Амритсара.

268. Акбар (Джелал-уд-дин Мухаммед)—один из великих пра
вителей Могсльской династии в Индии (1542—1605).

269. Хгмаюн—второй правитель Могольской династии в Индии 
(1530 -1539, 1555— 1556).

270. Автор ошибается в дате: Хумаюн вступил на престол в 
1556 г.

271. Джута—армянский поселок на берегу Аракса, крупный 
торговый центр. Караваны армянских купцов Джугн объездили весь 
мир. О> и имели свои торговые дома ь крупных городах Азии, Евро
пы и Африки. В 1605 г. по приказу Шаха Аббаса из Джугн 12 000 
семей бы и насильственно перевезены в Исфаган в столицу Ирана. 
Там о построили город, носящий имя Новая Джута, в честь 
покинутой родины.

272. Акоп՜ (Искепдер)— купец, армянин из Джугн или из Алеппо. 
Был на службе у Акбара в Замбахаре, управлял правительственны
ми соляными промыслам։!. Скончался в >613 г.

273. Зу лгрнел (Зу-л-Карнайи. дословно—двурогий)—сын купца 
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армянина Акопа (Искандера). Воспитание получил во дворце Вели
кого Могола. Сохранившиеся документы сообщают о нем как об 
управляющем государственными соляными промыслами в Замбахаре 
и знаменитом сочинителе индусских песен. Скончался в 1664 г., не
видимому. в Дели.

274. По подтверждению некоторых у>епых, Зу-л-Карпайн и брат 
были еще маленькими, когда умерла их мать—дочь главного судьи 
Акабара Абдул Хана (Абдула армянина). По поручению правителя 
Великого Могола их передали на воспитание одной из его бездетных 
жен, которая по национальности была аомянкой. По-видимо.му, 
это и послужило основой для версии об «усыновлении» Акбара, о 
котором говорит автор.

275. В Агре армянская церковь построена в 1562 г. Это—одно из 
древнейших христианских сооружении в Индии.

276. По всей вероятности, автор чересчур преувеличивает эту 
цифру.

2/7. Замба.хар (ja.MOa.xap)—район в Пенджабе. Здесь же озеро 
Самбахар, которое дает значительную часть и"дийскон соли. И? 
мемуаров Джахангира следует, что, действительно, Зу-л-Карпайн был 
назначен управляющим Замбахара. Из двух источников выясняется, 
что Зу-л-Карнайн в Замбахаре заменил отца с 1613 г., когда ему 
было 18 лет. Джагирдарство Зу-л-Карнайна также подтверждается 
источниками.

278. Ходжамалян сообщает неправильную дату: Джа.хангир ро
дился в 1568 г.

279. Мир Салим Саладин (Джа.хангир)—сын Акбара, император 
Великого Могола (1605—1627).

280. Современник Зу-л-Карпайна иезуитский священник Тавернье 
в своем «Путешествии Тавернье по Индии» об этом пишет: «Дозволе
но будет упомянуть о том, что Мирза Зула Гарнайп был воспитан 
при дворе Акбара вместе с будущим шахо-т Джаханом. Они были 
товарищами по играм».

281. Поводом к разногласиям между императором и Зу-л-Кар- 
ванном послужил не отказ Зу-л-Карнайна поздравить Джахангира 
с его коронацией, а попытка императора заставить Зу-л-Карнайна 
принять магометанство.

282. Об этом Сетяп пишет: «В 1634 г. мирза Зу-ь-Кариайн от
казался от управления (Замбо.хорскнмп соляными промыслами.— 
Р. А.) и удалился в Дели. Ему была назначена пенсия 100 рупий в 
день. Зу-'л-Карнайп—замечательный сочинитель песен. О нем упо
минают многие современники, самые достоверные сведения принад
лежат самому правителю Великого Могола Джахангиру. «Зу-л- 
Карпайн... сын того армянина, которому повезло быть на службе у 
Акбара, является превосходным сочинителем индусских песен».

283. Рагамала (Ротиамала)—дословно песенник. Проф. Ш. На
тали в жури. «Пюнип» опубликовал несколько четырехстишнй 
Зу-л-Карнайна, взятых из сборника.
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АКОП СИМОНЯН

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ХАЙДАРА 
АЛИ-ХАНА





Он был сыном некоего солдата1 по имени Фати 
Джанги2, родился в 1717 году3 в Коларе4.

Говорят, что когда ребенок родился, отец его позвал 
звездочетов и жрецов и попросил: «Предскажите нам 
будущее». Жрецы ответили: «Если проживет мальчик 
сорок дней, умрет его отец, а он вырастет мужественным, 
знаменитым и храбрым. Но если младенец будет убит, то 
отец проживет еще долгие годы».

Но когда мать услышала это, то, поразмыслив, ре
шила: «Лучше пусть умрет сын мой, но живет муж». Она 
позвала к себе одну из своих служанок и, передав ребен
ка, сказала: «Возьми моего сына и убей его, бросив в 
колодец, но так, чтобы никто не узнал об этом. Если кто- 
нибудь узнает, я своими руками предам тебя жестокой 
смерти. Служанка завернула младенца в полотняную 
простыню и вышла с ним из дома. Но тут она столкну
лась с Ибрагимом Схабом5, дядей младенца (братом 
матери).

Ибрагим Схаб спросил у служанки: «Что ты несешь?». 
Она ответила: «Ничего особенного». Тогда он выхватил 
меч и крикнул: «Если не скажешь правду, отрублю голову 
твою». Очень испугавшись, служанка призналась: «Гос
подин мой, сестра ваша приказала мне убить своего 
новорожденного сына, бросив в колодец». «В чем причи
на этому?»—спросил Ибрагим Схаб. Служанка поведа
ла о пророчествах жрецов. Тогда Ибрагим Схаб прика
зал ей:. «Иди с ребенком за мной». Приведя их в свой 
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дом, он оставил ребенка, а служанке приказал: «Вернись 
к госпоже своей и скажи, что ты убила ребенка, бросив 
его в колодец»,—и добавил: «Если нс сделаешь так, как 
приказал, я убыо тебя». Служанка под страхом смерти 
вернулась .к госпоже и сказала, что выполнила ее при
казание. Выслушав ее, та обрадовалась, что муж будет 
жить.

Спустя 40 дней после этого муж ее, Фати Джанги 
скончался6. Жена, оплакивая смерть мужа, причитала: 
«Горе мне, несчастной. Зачем я поверила этим обманщи
кам-жрецам. Теперь я потеряла и мужа, и сына». Три 
месяца опа предавалась своему неутешному горю.

Ибрагим Схаб, ее брат, отдал ребенка кормилице, у 
которой он оставался три месяца. Однажды Ибрагим 
Схаб решил навестить свою сестру. Она встретила его 
воплями и слезами. Ударяя себя в грудь, она говорила: 
«Почему ты до сих пор не приходил утешить меня. Ведь 
я потеряла и сына, и мужа». Врат, увидев сестру в таком 
горе, плачущую горючими слезами, сказал ей: «Сестра 
моя любимая, перестань рыдать. Правда, ты потеряла 
мужа, но сын твой жив. Я спас его и отдал кормилице, 
он в моем доме». Но сестра не поверила словам, брата. 
Тогда Ибрагим Схаб позвал служанку, которая должна 
была бросить ребенка в колодец, и приказал ей поведать 
госпоже обо всем случившемся. Служанка сделала это. 
Услышав все это из уст своей служанки, она несколько 
успокоилась, перестала рыдать и, опустившись на колени 
перед братом, молила доказать, правда ли рассказанное.

Когда Ибрагим Схаб увидел, что сестра настойчиво 
требует показать ей своего сына (так как она считала, 
что они обманывают ее, чтобы утешить), он приказал 
своим слугам отправить в его дом и привести кормилицу 
с ребенком. Слуги быстро выполнили приказание своего 
господина и почти тотчас вернулись с ребенком. Увидев 
его, мать потребовала, чтобы брат и служанка покля
лись, что это действительно ее сын. Убедившись, что это 
правда, она схватила ребенка на руки и, счастливая,ста
ла целовать его. Поблагодарив брата, она одарила слу
жанку, не выполнившую ее приказа убить ребенка. 
Ребенок с этого дня остался у матери.

Ибрагим Схаб выбрал двух служанок и двух слуг, 
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чтобы они ухаживали за ребенком. Ибрагим Схаб был 
очень знатным человеком, он командовал отрядом кон
ников в сто человек, поэтому его боялись и очень забо
тились о ребенке. И так как Схаб очень любил племян
ника. то навещал его два раза в день. Так продолжалось 
до тех пор. пока мальчику не исполнилось семь лет.

В семь лет он каждый день играл в те игры, в какие 
обычно играют все дети, в эти годы. Он никогда ни с кем 
не дружил, все время ходил один, держа в руках меч, 
которым рубил ветки деревьев, развивая мускулы рук. 
Он все время думал о том, как стать знаменитым вои
ном. Так он жил до двенадцати лет. Однажды он пошел 
к Ибрагиму Схабу и попросил у него: «Дай мне хорошего 
коня». Схаб приказал отдать ему любимого коня, 
которого он захочет. Ему тут же отдали того, которого 
он выбрал из сотни коней7.

Когда Ибрагим Схаб спросил его: «Зачем тебе нужен 
конь», тот ответил: «Хочу учиться военному делу». Этот 
ответ очень понравился Схабу. Взяв коня, Гейдар от
правился к солдатам дяди, у которых стал учиться воен
ному делу. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он 
опять пошел к Ибрагиму Схабу с просьбой разрешить 
командовать солдатами. Схаб ответил: «Ты еще молод, 
не справишься». Гейдар опустился па колени: «Разреши 
мне на небольшой срок командовать хотя бы нескольки
ми солдатами, и тогда ты узнаешь, могу ли я справиться 
с делом». Уступив настойчивым просьбам племянника, 
Схаб разрешил ему командовать двадцатью солдатами- 
пехотинцами8. Поблагодарив дядю, Гейдар ушел, забрав 
отданных в его распоряжение двадцать солдат. Он еже
дневно обучал их по своему усмотрению. Часто он напа
дал на соседние деревни, которые были подвластны 
маратхам, грабил крестьян и раздавал награбленное 
своим солдатам. Скоро они получили возможность 
приобрести коней. Таким образом, у него под командова
нием оказалось двадцать всадников. Когда Ибрагим 
Схаб увидел, что племянник очень смел и в любом деле 
храбр, то он написал письмо в Мансур своему правителю9 
(т. е. радже): «У меня есть племянник, сын сестры, 
четырнадцати лет, очень храбрый, любит военное дело, 
поэтому прошу Ваше Высочество разрешить ему коман
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довать отрядом и назначить жалованье». Раджа разре
шил Гейдару командовать двумястами конников10, прика
зал назначить ему жалованье в шестьсот рупий в год и 
повелел называть его Фати Гейдаром. Такую же долж
ность имел отеп его Фати-Джанги. И когда был получен 
этот приказ, его все начали называть Фати-Гейдаро.м, 
дали войска и назначили жалованье из казны раджи, 
как и было приказано. Когда Фатех-Хайдар получил раз
решение командовать двумястами солдатами, он с гор
достью сказал себе: «Если в юности я добился права 
командовать столькими людьми, то чего же я достигну, 
если свою храбрость покажу радже». Он продолжал со
вершать с войском свои налеты на соседние маратхские 
деревни. Так продолжалось до тех пор, пока ему не ис
полнилось двадцать лет. К этому времени Гейдар был 
известен как человек очень умный, сообразительный, 
находчивый.

В это время началась война11 между Пунтишери12 и 
Тшампулом13. Из Пунтишери отправили посла к майсур
скому радже с просьбой оказать помощь. Правитель 
Мансура согласился. Он приказал Фатехи-Гайдару взять 
под свое командование 500 пехотинцев, а другому коман
диру, имя которого не помню, 2500 конников. Это трех
тысячное войско (500 пехотинцев и 2,5 тыс. всадников)11 
направилось к Пунтишери на помощь. Там они сража
лись против Тшампула месяцев шесть, но одержать 
победу не смогли. За это время мансурские войска не 
получали жалованья. Попав в затруднительное положе
ние, они восстали против правителя15 Пундншери, кото
рого звали Чанта Схаб16. оставили его и, возмущенные, 
вернулись в свою страну. По Фати-Гейдар отказался 
подчиниться своему главнокомандующему и не вернулся 
с ним в Мансур. Он со своим немногочисленным войском 
присоединился к пондншерийцам и они осадили крепость 
Тшатполи. Осада была продолжительной и длилась 
месяцев восемь. Убедившись, что все попытки занять 
крепость путем осады тщетны, он стал искать другие воз
можные пути для занятия крепости. Ежедневно отправ
лялись в крепость послы, которые подкупали там знатных 
людей. Это был единственный способ занять город. В 
конце концов они заняли город, обезглавили королеву.
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которую звали Рани1' (в миампули не было короля, 
страной правила королева).

После этого Фати-Геидар попросил вознаграждения, 
по, ничего не получив, поссорился с Чанта Схабо.м, вер
нулся в свою столицу и о ходе войны доложил своему 
правителю. Поведение Чанта Схаба вызвало гнев пра
вителя против него18.

Фати-Гейдар надеялся, что получит награду за своп 
поход, т. к. он действительно смело и храбро сражался 
в этой войне, во он ничего не получил.

В это время местный раджа враждовал с срнкпатан- 
скпм19 раджой. Фати-Гейдар оставил службу у своего 
раджи и перешел па службу к срнкпатанскому радже20. 
Тот принял его с великими почестями, вознаградил, пору
чил ему командовать двадцатью тысячами конников 
и провозгласил его вторым командующим страны. Фати- 
Гейдар своим умом и находчивостью сумел завоевать 
симпатию всей знати города.

Он ежедневно и настойчиво обучал свои войска воен
ному мастерству. Все хвалили его перед правителем, го
воря: «Нет среди пас такого храбреца, как Фати-Гейдар».

Раджа Срнкпатана отправил одного из своих при
ближенных в Мансур, чтобы просить у местного раджи 
руки его дочери. Тот обрадовался этому и, подготовив 
все нужное для свадьбы, вместе с дочерью и семьей в 
сопровождении пятисот солдат приехал в Срнкпатан. 
Срнкпатанский раджа приказал своему войску продви
нуться вперед и тщательно охранять дороги, а Фати- 
Гспдару с двумя тысячами отборных солдат окружить 
крепостные ворота, через которые должны были войти в 
город майсурцы, пропустить их, а затем всех убить. 
Выполнив приказ, воины Фати-Гейдара убили раджу, 
членов его семьи и всех тех, которые прибыли с ним. 
После этого Фати-Гейдар со своим войском продвинулся 
к Мансуру. И так как жители не знали о случившемся, 
он быстро занял город и захватил все богатства, принад
лежавшие радже. Таким образом Майсур стал подвла
стен срнкпатанскому радже. После этого, как это приня
то, все вельможи пошли на поклонение к своему новому 
радже. С ними пошел также Фати-Гейдар. Он бил челом 
своему правителю. Там же он получил от раджи приказ о
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назначении его главнокомандующим и щедрое возна
граждение. Он поблагодарил раджу, поклонился и вы
шел. Он сам стал назначать всех командиров но своему 
желанию, стараясь привлечь всех их на свою сторону. 
Скоро никто не осмеливался противоречить его прика
зам. Фати-Гейдар делал все сам. ни с кем не советуясь, 
он был человеком принципиальным и сообразительным» 
с большим упорством учился сам и обучал войска свои 
военному мастерству

В это время Чанта Схаб враждовал с Махмат Али
ханом2*. Чанта Схаба поддерживали французы, Мах- 
мата Али—англичане. С обеих сторон было собрано 
большое войскб. Но Махмат Али не был столь богат» 
как Чанта Схаб. Последний, используя свои богатства, 
получал поддержку от французов. Правда, и Махмату 
Али помогали англичане, но он не имел достаточно 
средств, чтобы платить жалованье многочисленному 
войску. Когда началась война, Махмат Али оказался в 
затруднительном положении и послал письмо с просьбой 
о помощи и большие подарки срнкпатанскому радже, 
с которым был в дружеских отношениях. Они составили 
договор, по которому Махмат Али обещал, что если 
срнкпатаиский раджа пошлет ему на помощь десяти
тысячную армию, оплатив все расходы, и если он (Мах
мат Али) одержит победу над врагом своим, Чанта Сха- 
бом, арестует его и сам будет хозяином всего Крнтака22, 
то он возместит своему союзнику все расходы и после 
войны подарит город Тшанпли или три крура рупий. Пос
ле того как раджа Српкпатана ознакомился с предложе
ниями Махмата Али, он выразил удовлетворение этим 
договором, принял все его пункты и с удовольствием на
писал ему письмо: «Хорошо, я согласен со всеми твоими 
предложениями, но прошу, подробно написать своп 
обещания па отдельной бумаге, скрепить это своей пе
чатью и печатью своих вельмож и послать мне. После 
этого я готов свои войска и средства для их содержания 
отправить тебе». В тот же час, как был получен этот 
ответ. Махмат Али написал свое обязательство, скрепил 
печатью, приказал своим вельможам также поставить 
свои печати под ней и отправил со своим послом в 
Срнкпатан. Когда срнкпатаиский раджа получил это 
обязательство, он отдал его начальнику канцелярии 
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двора и поручил хранить в казне очень бережно, т. к. 
эго долговая расписка.

После этого он отдал приказ главнокомандующему 
своих войск Фатп-Гейдару подготовить десятитысячную 
отборную армию. Тот быстро сформировал такую армию 
и сам стал во главе ее. Он выступал со своим войском, 
в котором насчитывалось 6 тысяч всадников и 4 тысячи 
пехотинцев, и пошел на помощь Махмату Али-хапу. 
После соединения численность войск Махмата Али-хана,, 
говорят, достигла 60 тысяч. Кроме этого, англичане пос
лали ему на помощь 500 европейских23 солдат с 6 пуш
ками. Все это войско вело войну против Тшампула. Сна
чала были построены укрепления для защиты. Война 
между враждующими сторонами длилась четыре месяца. 
Однажды войска Чанта Схаба вышли из крепости, чтобы 
напасть па войска Махмат Али-хана. Заранее узнав о 
намерении врага, Махмат Али-хан в выгодной позиции 
сосредоточил свои войска. Между ними началась страш
ная битва, в которой с обеих сторон пало много воинов. 
Говорят, что только убитых было 5 тысяч24. Во время 
этой битвы Чанта Схаб был взят в плен25. Остальные его 
войска пустились в бегство. Все богатства были разграб
лены. После битвы Махмат Али-хан приказал привести 
Чанта Схаба и отрубить ему голову на виду у всех. Так 
он отомстил ему за кровь своего отца Анаварди-хана. 
Говорят, что Чанта Схаб был причастен к убийству Ана
варди-хана—отца Махмат Али-хана. Затем войска Мах
мат Али-хана вошли в город и заняли его. Население го
рода добровольно признало его власть. Махмат Али-хан 
отпустил войска српкпатапского раджи со словами: 
«Идите в страну вашу с миром».

На пути в Срнкпатан были расположены маратхские 
крепости. Одна из них, Кшапгрн26 была завоевана Фати- 
Гейдаром в честь српкпатапского раджи. Оттуда Фати- 
Гейдар продвинулся к крепости Раеткота27, очень боль
шой п хорошо укрепленной. Она была построена высоко 
в горах па расстоянии 18 косов28 от Кшангри. Эта кре
пость также была им занята. После этого войска Гей
дара вернулись в свою столицу.

По возвращении Фати-Гейдар нанес визит своему 
радже. Когда он вошел во дворец, то тут же раджа дал 
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приказ, вручить ему подарок за его пооеды, одержанные 
па войне и на пути домой.

Затем к Махмату Али был отправлен посол, который 
ему сказал: «Теперь ты властелин тех краев, которых 
желала, твоя душа, и ты отрубил голову твоему смер
тельному врагу. Ты обязан по договору, который состав
лен между нами, отправить три крура рупий пли отдать 
город Тшанпули». Ио Махмат Али-хан не захотел выпол
нять свое обещание и ответил, что англичане якобы пре
пятствуют этому, что город заняли они и сейчас он в их 
руках. Такие безрезультатные переговоры продолжались 
довольно долго, к единому решению не пришли, и это 
стало причиной ссоры между Махмат Алп-ханом и 
срнкпатанским раджой. После этого Фати-Гейдар стал 
действовать по своему усмотрению, не считаясь ни с кем. 
Это привело к тому, что вся знать города начала зло
словить по его адресу. Фати-Гейдар, узнав об этом, свел 
дружбу с главным диваном и тайно перетянул его на 
свою сторону. Затем он послал с двоюродным братом 
своей, жены Махтум Али-ханом29 трехтысячное30 войско 
в Пуптишери к французам и письмо к их наместнику с 
выражением дружбы и любви. В этом письме было, в 
частности, сказано: «Хочу быть в вечной дружбе с вами, 
обещаю всегда посылать свои войска Вам на помощь». 
Французы из-за жадности сразу же согласились, т. к. 
они подумали, что наступит такой час, когда они смогут 
разграбить богатства страны Фати-Гейдара. В ответном 
письме они сообщили, что и сами они являются его 
вечным союзником. Махтум Али-хан остался в Пунтп- 
шери. Получив ответ французов, Фати-Гейдар очень об
радовался. т. к. в его намерения входило приобретение 
пушек и винтовок у французов, в которых он так нуж
дался. Он вновь начал собирать войска и обучать их 
военному делу.

Раджа стал сомневаться в верности его, так как 
чувствовал его недобрые намерения, и потому приказал 
ему оставить все войска в городе и с семьей и близкими 
переехать жить за город31. Место, где обосновался Фати- 
Гейдар, представляло собой островок, образованный 
излучиной реки. Эту реку армяне зовут Колорама32 (не 
знаю, как она зовется местными жителями). Река эта 
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вытекала с западной стороны города, охватывая его 
двумя рукавами, затем соединялась и впадала в море 
около города Колорама, потому и мы эту реку зовем 
Колорама. Длина острова шесть миль, а ширина—три. 
В результате остров был почти недоступен. Единственной 
дорогой туда был каменный мост. Ежегодно в половодье 
на остров в течение двух месяцев невозможно было 
попасть. На этом острове, забрав свое имущество, семью, 
близких, и вынужден был поселиться Фати-Гейдар. Он 
там жил в лагере и. как прежде, получал жалованье. Так 
продолжалось месяцев пять, пока не начался период дож
дей и река не вышла из берегов. Знатные люди города, 
посоветовавшись, решили внезапно напасть и арестовать 
или убить33 главнокомандующего. Но граждане, сторон
ники Фати-Гейдара, предупредили, что его хотят аресто
вать. Услышав об этом, Гейдар начал думать, каким обра
зом спасти свою жизнь. И так как у него уже не было 
времени, он ночью закопал все свои богатства, прикрыл 
большим камнем, зарезал много баранов и кровью ис
пачкал все кругом, чтобы создать видимость резни. По
том он распорядился из множества винтовок стрелять в 
воздух, чтобы было слышно в городе. Сделав все это, он 
приказал своим людям быстро срубить деревья, перета
щить их на берег и связать канатами. Получился боль
шой плот. Все уместились на нем (их было около 150 че
ловек)34, переплыли на противоположный берег и быстро 
продвинулись в Бенклур35.

На следующее утро войска раджи вышли из города, 
чтобы арестовать или убить Фати-Гейдара. Когда они 
подъехали к стану главнокомандующего, там уже никого 
не было. Они увидели большие окровавленные камни и 
подумали, что между людьми Фати-Гейдара произошла 
резня. В этом их убедила и ночная стрельба. Вернувшись 
в город, они подробно рассказали радже обо всем. Знат
ные люди были в недоумении: «Куда они могли деться?». 
Уйти из-за половодья не было возможности. Они реши
ли. что люди Фати-Гейдара перебили друг друга или 
утонули в реке. Но точно о том, что случилось с Гейда
ром и его людьми, они так и не узнали, ибо нс обнару
жили никого.

На расстоянии трех миль от Бенклура Фати-Гейдар- 
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разбил палатку, а одного из своих верных людей36 от
правил в город, чтобы сообщить защитникам крепости о 
своем приезде. Когда начальник гарнизона крепости 
Али Араб37 (по национальности араб) услышал о его 
приезде, он тут же отправился в стаи главнокомандую
щего. Они встретились и братски обнялись. Когда они 
вошли в палатку, Али Араб спросил у него о причине его 
приезда. Фати-Гейдар ответил ему, что обо всем расска
жет после того, как они войдут в крепость. И когда он 
со своими людьми вошел в крепость, то рассказал обо 
всем происшедшем в Срнкпатане и попросил Али Араба 
помочь ему. Последний сразу объявил о своем согласил 
и о том, что будет подчиняться ему, как слуга своему 
хозяину. Тогда Фати-Гейдар отправил посла в Пунти- 
шерп к Махтум Али-хану и передал, что случилось с ним. 
Махтум Али-хан купил двести винтовок и выехал к 
нему со своим трехтысячным отборным войском. Фати- 
Гейдар обрадовался его приезду, начал собирать подати 
с народа и формировать новую армию. За девять меся
цев он собрал восьмитысячную армию38—2 тысячи кон
ников п 6 тысяч пехотинцев—и продвинулся с ней к 
Срнкпатану. Он остановился около города, на берегу 
реки и послал на другой берег письмо радже: «Вель
можа, зря оклеветали меня, Вашего слугу. Я Ваш слуга, 
пришел с восьмитысячной армией к Вам на службу, как 
и раньше. Клянусь, что буду Вам служить верно». За
печатав это письмо, он отдал его одному из своих слуг, 
чтобы тот передал радже и вернулся с ответом. Но слуга 
вернулся без ответа: раджа не хотел отвечать. Тогда па 
следующий день Фати-Гейдар написал много подметных 
писем на имя командиров. В письмах говорилось: «Вчера 
я получил Ваше письмо, в котором Вы говорите, что 
готовится заговор во главе с диваном39 и хотите убить 
раджу и вместо него дивана посадить на троп. И если 
я дам согласие присоединиться к Вам, то Вы откроете 
крепостные ворота передо мной и назначите меня на 
мою прежнюю должность—главнокомандующим. Отве
чаю Вам: «Не желаю принимать участия в деле, которое 
вы замыслили. Я не присоединюсь к Вам и не хочу быть 
участником заговора, так как дал клятву верно служить 
своему правителю—радже. Будьте здоровы»40.
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Запечатав письмо, он на каждом написал имя и ад
рес командира и поручил своему разведчику поехать в 
город и передать все их радже. Тот поехал в город и все 
сделал так, как ему было приказано. Когда раджа про
чел письма, он был страшно удивлен и начал думать, 
правда это или обман? Но все-такп отпустил человека, 
принесшего письма. На третий день Фати-Гейдар напи
сал такое же письмо на имя главного судьи и опять по
ручил своему человеку сделать все так же, как и в 
первый раз. Когда раджа прочел и это письмо, то испу
гался. Он тотчас пошел к своей матери и рассказал ей 
обо всем. Мать сказала ему. «Сын мой, я знаю точно, что 
твои приближенные зря оклеветали Фати-Гейдара, так 
как я сама видела, как он верой и правдой много лет 
служил тебе. Так послушайся совета, пошли человека к 
Фати-Гейдару, пригласи его, вознагради и снова назначь 
главнокомандующим, л<ак и раньше». И этот несчастный 
поверил словам матери, пригласил Гейдара в город и 
сделал так, как сказала она.

Когда Фати-Гейдар снова стал главнокомандующим, 
он уволил часть командиров, отрубил голову тем, кото
рые не хотели подчиняться ему и назначил новых коман
диров из своих людей. После этого уже никто не осме
ливался идти против него. Он стал действовать только 
по своей воле, раздавая солдатам большие деньги и т. д. 
Солдаты готовы были отдать жизнь за своего главно
командующего. Он по-прежнему сам ежедневно зани
мался военным делом и тщательно учил своих солдат. 
Все время он думал об одном: как арестовать раджу? С 
этой целью он завел дружбу с главным министром. 
Ежедневно он ходил к нему во дворец, где они вели 
различные разговоры. Однажды во время беседы Фати- 
Гейдар сказал: «Я думаю, что раджа хочет арестовать 
тебя. Ты должен быть осторожен. Это я говорю тебе по
тому, что обещал, пока жив, быть твоим другом. Учти 
это, за последствия я не отвечаю, что бы ни случилось». 
Диван остался наедине со своими мыслями .Он думал 
только об одном: как быть, чтобы спасти свою жизнь? 
Так он думал много дней. А Гейдар после этого оклеве
тал дивана перед раджой, сказав: «Диван, двоюродный 
твой брат, хочет убить тебя, а самому стать владыкой 
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твоей страны. Так как я обещал служить тебе верой и 
правдой, я обязан сообщить тебе то, что я слышал и быть 
готовым выполнить твой приказ. Так решай сейчас; что 
ты намерен предпринять. То, что я говорю тебе, верно, 
так как я слышал это все из уст своих приближенных. 
Быстрее решай, что тебе предпринять, пока с тобой не 
случилось несчастье». Так он посеял раздор между ними, 
и они стали думать о том, как бы убить друг друга. Оба 
боялись народа. Л властолюбивый Фати-Гейдар курил 
им фимиам, т. к. отлично знал, что спустя короткое 
время сам наследует правление государством и был 
очень доволен своими поступками. Он созвал всю свою 
армию и спросил у воинов о размере жалованья, которое 
они получают. Когда воины ответили ему, Фати-Гейдар 
сказал: «Этого мало, я обещаю прибавить жалованье. 
Но вы будете верными своему долгу и подчиняться моей 
воле». Он щедро раздал им деньги". После всего этою 
он стал обдумывать, как догести до конца начатое рань
ше дело. Однажды он пошел к очень богатому купцу, 
которого звали Парсидас’2 (так называют крупных тор
говцев в Индии), и попросил у него одолжить ему шесть
десят лакхов՜’3 (хунов)" рупий для его нужд. Парсидас 
дал ему то, что он просил. Заняв у Парсидаса деньги, 
он их щедро раздал, стараясь тем самым привлечь людей 
на свою сторону, чтобы привести в исполнение задуман
ное. Тогда ему было всего тридцать три года.

Пришло время, когда Фати-Гейдар решил аресто
вать своего раджу. Он пошел во дворец и сказал ему: 
«Владыка мой приближается час, когда должны убить 
тебя. Предприми что-нибудь срочно». Тот ответил: «Ни
когда я не хотел плохого дивану, ибо он мне двоюрод
ный брат. Но так как сейчас он собирается убить меня, 
то лучше мне убить его. Потому и приказываю тебе: 
«Как поймаешь его. тут же убей». Главнокомандующий 
ответил радже: «Владыка мой. я поклялся верно слу
жить Вам и готов сейчас же выполнить Ваш приказ, но 
боюсь гнева народа. Они могут после убийства дивана 
убить и меня, так как он также является законным нас
ледником государства. Правда, я обязан и готов выпол
нить Ваш приказ, но умоляю, Ваше величество, дайте 
мне письменный приказ, чтобы я смог прочесть՝ его во 
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время приведения в исполнение приговора». И ничтож
ный раджа написал приказ и отдал в руки главнокоман
дующего. В нем говорилось: «Приказываю тебе, где 
бы ни встретился мой двоюродный брат, тут же убей его. 
Никто не имеет права спросить тебя, по какой причине 
ты убиваешь .его. Тот, кто осмелится вмешаться, пусть 
умрет». Хитрый Фатп-Гейдар взял приказ у раджи и. 
поклонившись, вышел. Он тут же направился к дивану 
и, показав ему приказ раджи, сказал: «Смотри, какой 
приказ я получил. Показываю тебе его, так как клялся 
тебе в дружбе и не хочу, чтобы что-нибудь с тобой слу
чилось. Подумай, что делать». Диван, увидев приказ 
раджи, испугался и стал умолять Фати-Гейдара: «Вижу 
я. что жизнь моя в твоих руках, и верю, что ты мне друг. 
Посоветуй, как мне спасти жизнь свою». «Ничего я тебе 
не могу сказать, чтобы ты убедился в моей дружбе, 
кроме того, что я твой друг. Приказывай, что тебе угод
но, и я выполню твои приказ». И тогда диван спросил 
его: «Нельзя ли убить раджу, моего двоюродного брата, 
чтобы я занял трон вместо него?» Главнокомандующий 
ответил, что он готов выполнить приказ, но приказ дол
жен быть дан в письменном виде, так как боится гнева 
народа. И глупый диван поверил его словам и написал: 
«Друг мой Гейдар Алп-хан. приказываю тебе убить моего 
брата раджу, за что обещаю четыре лакха хуи (рупий) 
после исполнения приказа. Когда же я стану раджой. 
обещаю большие подарки в знак благодарности». Фати- 
Гейдар взял эту бумагу, пошел во дворец раджи и. по
казав ее. сказал: «Владыка мой, не бойся и не подозре
вай меня ни в чем. Я с тобой, я поклялся отдать жизнь 
свою за тебя. Теперь время арестовать его».

В 17-18 г.45 он снова зашел во дворец раджи и ска
зал ему: «Владыка мой. этой ночью надо арестовать 
дивана. Ты должен дать приказ твоим слугам внезапно 
войти к нему домой, арестовать его. заковать в цепи и 
посадить в тюрьму. Я буду охранять дорогу с войском, 
чтобы никто из жителей города не взял меча в свои 
руки и не восстал». Затем он пошел к дивану и также 
сказал: «Сегодня ночью ты должен послать слуг во дво
рец раджи с приказом убить его. Я со своим войском 
обещаю охранять твое имущество». После этого он ушел 
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к себе и стал ожидать результатов. И диван, и раджа 
поступили по совету хитрого главнокомандующего. В ту 
же ночь раджа был убит, а диван посажен в тюрьму и 
закован в цепи. На рассвете в городе поднялся большой 
переполох. Правительница-рани, жена раджи, послала од
ного из своих служителей пригласить к себе главноко
мандующего. Когда тот узнал, что все получилось так, 
как он задумает, то пришел во дворец со своими войска
ми, чтобы увидеть труп своего владыки. Войдя во дворец, 
он притворился удивленным, несмотря на то, что обо 
всем знал очень хорошо. Спустя некоторое время с вели
кими почестями труп раджи по обычаю сожгли (они 
были идолопоклонниками). После кремации, когда все 
вернулись во дворец, жена раджи (рани)46 отдала՜ два 
лакха хун (рупии) главнокомандующему. Она хотела 
подкупить Фати-Гейдара, чтобы он помог сыну раджи 
занять место отца. Фати-Гейдар пошел во дворец, взял 
за руки старшего сына, посадил его на трон и приказал 
стрелять из пушек и бить в барабаны, чтобы все слыша
ли и пришли поклониться новому радже. 'Гут же он от 
имени раджи, которому было всего четырнадцать лет, 
приказал отрубить всенародно голову дивану, чтобы 
отомстить за смерть отца. Он стал главнокомандующим и 
диваном и управлял страной ио своему усмотрению, ста
раясь накопить побольше богатств, чтобы достичь своей 
цели.

После этих событий он опять собрал многочисленное 
войско в 30 тысяч солдат (26 тысяч пехотинцев и 4 тыся
чи всадников). В 1749 г.47 со своей армией Фати-Гейдар 
двинулся на маратхов и начал с ними войну от имени 
своего раджи. Близ маратхской границы были располо
жены четыре крепости: Хесур48, Хесикота49, Балапур50 и 
четвертая—Чпк Балапур51. Ему удалось занять все эти 
крепости, разграбить их и вернуться в Срнкпатам с 
богатой добычей, которую он спрятал в одной из крепос
тей под надежной охраной.

Спустя некоторое время он стал обдумывать, каким 
путем отстранить нового раджу. Однажды он позвал к 
себе одного из слуг раджи, подкупил его и уговорил в 
подходящий момент отравить владыку. И этот злодей за 
небольшую награду отравил раджу. Услышав о смерти 
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своего раджи, народ стал думать: «От чего он умер? 
Ведь раджа никогда и ничем не болел». Никто не осме
ливался выяснить истинную причину, но все были увере
ны, что его отравили по приказу главнокомандующего. 
После кремации раджи хитрый полководец посадил на 
троп брата раджи и поклялся ему в верности. Новому 
радже было всего двенадцать лет. Опять Гейдар прика
зал стрелять из пушек и бить в барабаны, чтобы народ 
пришел па поклонение к новому радже.

По прошествии нескольких дней после восхождения 
на трон нового раджи Фати-Гейдар вышел из Срнкпата- 
на и двинулся в Саиур Банкапур52 на Хаким-хана53 (ро
дом из Патны). Хаким-хан, не имевший достаточно сил, 
чтобы оказать сопротивление, отправил к нему одного 
из своих министров с вопросом: «Что тебе надо от нас?» 
Фатп-Гейдар ответил ему, что он требует подчинения 
себе, передачи правления страной в его пуки, поселения 
Хаким-хана с семьей вне города. При этом он обещал 
ему ежегодно давать два лакха хунов или рупий, если он 
откажется от права управлять страной. Если его условия 
не будут приняты, Гейдар угрожал перебить всех жи
телей города. Вернувшись, посол передал все Хаким- 
хану. Попав в безвыходное положение, Хаким-хан был 
вынужден принять предложение Фатп-Гейдара. С обеих 
сторон составили договор, по которому вся страна Ха
ким-хана с крепостными переходила к ФатиТейдару. В 
городах были назначены новые коменданты крепостей, 
в обязанности которых входило собирать ежегодно по
дати, в том числе два лакха хунов или рупий, которые 
он обещал Хаким-хапу. Говорят, что доходы от этих 
сборов превысили 18 лакхов хунов. Фати-Гейдар делал 
все это якобы ради юного раджи.

Сделав это все, он возвратился в Срикпатан и был 
встречен с почестями, подобающими королю после 
выигранных сражений. Впереди несли его флаги, били 
барабаны, стреляли из винтовок и пушек. Народ, уви
дев такой пышный и торжественный въезд, был охвачен 
страхом и потому все вышли навстречу ему и проводили 
его в город. В тот же день, когда он вернулся домой, он 
приказал рядом с дворцом раджи построить роскошный 
дворец для себя. После постройки дворца, он перешел 
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жить в него и оттуда правил всей страной: вершил суд, 
наказывал виновных, отдавал разные приказания по 
своем)՜ усмотрению. Никто не рисковал идти против его 
воли, так как все боялись его. Видя все это, он возомнил 
о себе: «Как я вижу, все меня считают своим настоящим 
правителем, без моего приказа ничего не осмеливаются 
делать. Пришло время, когда я должен стать действи
тельно законным правителем». И он приказал своим 
слугам отравить юного раджу. Слуги сделали так, как 
приказал Фати-Гейдар, и убили раджу. В городе нача
лись волнения, т. к. не было больше наследника. В народе 
чувствовалось недовольство. Фати-Гейдар испугался, что 
горожане поднимут восстание и убыот его. Поэтому он 
поехал во дворец раджи и со слезами на глазах стал 
утешать мать умершего, желая показать, будто тоже 
скорбит по его смерти. Он говорил ей: «Успокойтесь, мы 
все смертны. Пришел час его смерти—он умер. Есть мно
го знатных людей по происхождению, которые имеют 
маленьких детей. Выбери одного из них. Обещаю слу
жить ему как своему радже. И пусть он станет наслед
ником твоего государства».

Вдова так и поступила: она усыновила двухлетнего 
младенца из знатной семьи. Фати-Гейдар взял ребенка 
на руки, поцеловал его перед всеми, назвал правителем, 
и сказал: «Повелитель мой, я готов с верностью служить 
тебе, как слуга своему хозяину». Вернувшись во дворец, 
он тут же приказал назначить охрану вокруг дворца 
раджи, чтобы никого не пропускали без его ведома. Еже
дневно во дворец посылалось питание.

После этого, он стал фактическим хозяином страны, 
каким и является до сих пор. Он открыто властвует над 
страной и больше никого не боится, так как расправился 
со всеми ,в верности которых сомневался. По его прика
зу одним отрубали голову, других избивали до смерти. 
Он назначил градоначальником брата своей жены Исма
ил Схаба5|,а сам покинул город и поселился в военном 
лагере. В это время его уже начали называть Гейдар 
Лли-хан. Когда весть обо всем, что он делал, дошла до 
Гедарабата55 и о нем рассказали Изам Али-хану56, вла
стителю Дакана57 (область эта в Индии называется 
Суба Дакай), тот присвоил ему имя Наваб Гейдар Али-
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.хан Бахдур58. Но обычно звали его просто Наваб Бахдур.
После перегруппировки войск он двинулся в путь, но 

никто не знал о его намерениях. В пути разведчики доно
сили ему, что на него готовится напасть огромная армия 
маратхов. которая продвигается быстрым маршем. Ус
лышав об этом, он предпринял меры предосторожности. 
Затем, стараясь воодушевить свою армию, он сказал: 
«Не бойтесь, надеюсь, что победа будет за нами». Свер
нув с прежнего пути, он повел армию по тому направ
лению, откуда двигались маратхи. Противники встре
тились на поле, название которого, к сожалению, я не 
помню, где и произошло сражение. В этой страшной 
битве с обеих сторон пало очень много воинов. Говорят, 
что погибло около 20 тысяч человек, но победу одержал 
Гейдар-Ал и. Маратхи, побросав свои доспехи, отступили. 
Победители собрали богатые трофеи. После, этого Гейдар 
регулярно совершал набеги на маратхские деревни, а 
сам беспрестанно ездил по стране, вербуя новую армию. 
Во время одной из поездок его путь лежал мимо города 
Сира59. Город этот был очень большой, хорошо укреп
ленный и богатый. Говорят, что он был построен королем 
Оврапкзибом60, которого иногда зовут также Алемгир. Го
род окружали двойные крепкие крепостные стены, пост
роенные из камня, с укрепленными башнями. Каждая 
крепостная стена была окружена глубоким рвом. Город 
был подчинен маратхам.

Фатп-Гейдар напал на этот город, но т. к. не имел 
больших пушек, чтобы разрушить крепостные стены, то 
семь месяцев не мог его взять. Убедившись, что город 
занять невозможно, он снял осаду и опять начал совер
шать набеги на маратхские деревни. Однажды он проез
жал мимо города Бидиура61, который некоторые зовут 
Рапп Бнднур62. Город этот был столицей королевства, 
самурин (король) которого как раз в это время скон
чался. В городе были беспорядки, так как король этот 
оставил двух сыновей, из которых один был от законной 
жены, а второй—от любовницы. Горожане разделились 
на две группы. Одна защищала кандидатуру законного 
наследника, требуя, чтобы законный сын стал королем 
вместо отца, другая группа защищала незаконного сына. 
Эти разногласия длились уже четвертый месяц. Когда 
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жители города услышали, что Наваб Бахдур проезжает 
мимо их города, то, посоветовавшись, решили отправить 
к Гейдару посла с приглашением в город, чтобы тот 
помог им посадить на трон нового правителя03. «Когда 
он приедет, то мы позовем обоих мальчиков, посадим 
но обе стороны от него и тот, на голову которого он воз
ложит венец, будет королем». Всем поправилось это ре
шение. Они послали двух знатных люден к навабу Бах- 
дуру, который в это время находился в двадцати семи 
милях от города. Послы подробно рассказали ему обо 
всем, происходящем в городе. Он спросил у послов: «Чем 
вы оплатите расходы по содержанию моей армии, если я 
приду в ваш город, останусь там на некоторе время и 
решу ваш спор? Ведь пока я буду в вашем городе и вер
нусь назад, пройдет не менее месяца или двух».

Послы ответили, что они готовы щедро оплатить 
расходы по содержанию его армии и вознаградить его 
шестью лакхами рупий. Услышав от послов такое пред
ложение. обрадованный Бахдур сказал им, что он согла
сен. но придет в город при одном условии: они разрешат 
ему для своей охраны привести в город 2 тысячи солдат. 
«Кроме этого,—сказал он,—после того как я войду во 
дворец, никто туда входить не должен, кроме двух сыно
вей короля и двадцати вельмож. Па чью бы голову я ни 
возложил венец, вы должны считать его своим королем, 
поклоняться ему и одарить его, как это принято по обы
чаю».

Послы-вельможи согласились па это предложение 
и заключили с ним договор (о чем говорилось выше). 
После этого ФатиТейдар вместе с армией подошел к го
роду. Отобрал одну тысячу солдат для своей охраны, а 
основную армию оставил за степами города. «Я вхожу в 
город, а вы должны быть в боевой готовности. Как толь
ко увидите, что в городе поднят мой флаг, то должны 
тотчас ворваться в город». Войска были готовы выпол
нить приказ своего командующего. Войска же, которые 
вошли с ним в город, тоже получили приказ: «Тогда я с 
вельможами сяду во дворце с венцом в руках н они 
примут клятву, я возложу венец па свою голову. Вы 
должны воспрепятствовать тому, кто осмелится проти
виться этому. Тех, кто не послушается—убивать».
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И бот он вошел во дворец, сел на трон, приказал 
привести сыновей короля и посадил одного слева, другого 
справа от себя. Потом принесли и положили венец перед 
ним. После того как он заставил сыновей и вельмож 
поклясться в верности, он взял в свои руки венец и ска
зал: «На чью голову я положу венец, тому вы обязаны 
тотчас подчиниться. Правда, они братья и наследники 
короля I!. несмотря на ту небольшую разницу между 
ними, лишь один из них может удостоиться венца, кото
рый находится в моих руках. Если венец я положу на 
голову законного сына, то незаконнорожденный сын по
лучит поддержку матери и убьет его. А если положу его 
на голову незаконнорожденного сына, то законный сын 
с помощью вельмож убьет его. Мне кажется лучше будет, 
если оба окажутся живы и будут жить вместе. И так как 
среди вас нет более достойного этого венца, кроме меня, 
и так как этот венец послал мне сам господь бог, я 
буду вашим королем. Вы обязаны поклоняться и воз
наградить меня подарками по обычаю вашему». Сказав 
это, он возложил венец на свою голову. «Я хорошо 
знаю,—продолжал он,—что средн вас есть такие, кото
рым не по душе то, что я делаю. Но они должны убе
диться в том, что это возвышение подарил мне сам бог, 
и потому вы должны подчиниться мне. В противном 
случае, я прикажу отрубить вам голову». Услышав слова 
своего командующего ,солдаты обнажили мечи, чтобы 
внушить всем страх. Фатн-Гейдар приказал поднять 
флаг в городе так, чтобы его было видно со всех четырех 
сторон войскам, расположенным за городом. Когда вой
ска увидели флаг, они с мечами ворвались в город, как 
это и было приказано, и захватили его. Двадцатитысяч
ная армия Хейдара-Али расположилась в нем. Жители 
города, не осмеливались выходить из своих домов, так 
как войска начали грабить город.

Я удивляюсь, как могли правители этого города 
быть такими слепцами. За короткий период, который я 
прожил там, я своими глазами видел, как недоступен 
город не только потому, что он хорошо укреплен, но и 
потому, что он удобно расположен—окружен высокими 
горам....... ^проходимыми лесами. Еще в древние време
на самуринские короли, увидев это столь недоступное 
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место, решили построить там крепость. Жителей соседних 
деревень согнали на строительство города, а потом при
казали в нем жить. За короткое время город разросся и 
стал неприступным. Взять его осадой почти не было 
возможности, потому что продовольственных и других 
нужд город не испытывал, так как там хорошо созревали 
фрукты и другие растения, необходимые для питания. 
Урожаи там были настолько обильными, что купцы со
седних городов приезжали, чтобы скупать там продукты 
и перепродавать в другие места. Город пересекали три 
большие реки, находящиеся друг от друга на расстоянии 
двух миль. Они брали свое начало высоко в горах, 
протекали через весь город и в южной стороне пропада
ли в горах. Реки способствовали обильным урожаям 
фруктов, ягод и овощей. Леса были богаты всевозможной 
дичью. В городе было множество красивых строений, 
достойных восхищения. Город этот заслуживает внима
ния в нашей истории не только из-за неприступности, но 
и из-за его богатства. Говорят, что в длину город протя
нулся на 46 миль, а по ширине на севере—на 20 миль, на 
юге—на 15.

Молю господа бога, чтобы забытый мой армянский 
народ имел такой же недоступный, полный богатства, 
застроенный город и с правителем армянином. Здесь я 
кончаю свой рассказ о городе и продолжаю мое повест
вование о храбром Навабе Бахдуре.

А на следующий день после занятия города он огла
сил приказ о том. чтобы солдаты не смели больше гра
бить население. И тогда народ пришел на поклонение 
ему. Он приказал стрелять из пушек, бить в барабаны и 
устроить большое торжество. На третий день вельможи и 
народ преподнесли ему подарки, как это было принят. 
На четвертый день он подсчитал сокровище дворцовой 
казны. Говорят, что он нашел там девять куруров хунов, 
не считая золотых и серебряных вещей. После этого он 
позвал к себе тех двух вельмож, которые пригласили 
его в город, и сказал им: «Я сделал то, что вы хотели. Тем 
я разрешил ваш спор. Вы обязаны выполнить теперь 
ваши обещания. У меня в руках наш договор, в котором 
вы обещаете при разрешении вашего спора оплатить 
расходы по содержанию войска и подарить мне шесть 
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лакхов хун». Они ответили: «Господин наш, в договоре 
говорится о другом. Сейчас все в твоих руках и ты же 
являешься нашим хозяином и пастырем». Но Бахдур при
казал им: «Идите и принесите мне деньги на расходы по 
содержанию моей армии, которые равняются десяти лак- 
хам хунов, и шесть лакхов, которые вы мне обещали, 
в общем шестнадцать лакхов хунов. Даю вам на это 
недельный срок». Они ушли от него растерянные и не 
знали, что делать. Прошло семь дней, но они все еще не 
выполнили приказа. Тогда Фати-Гейдар Бахдур велел 
их взять под стражу и бить до тех пор, пока они не зап
латят шестнадцать лакхов хунов. Взяв их под стражу, 
охранники начали их страшно пытать различными спосо
бами, избивать палкой, так что они согласились отдать 
все свое имущество, оцененное в четырнадцать лакхов 
хунов. Стража после получения денег сообщила, что они 
отдали все, что у них есть, и просила освободить их. Но 
Бахдур приказал избивать их до тех пор, пока не запла
тят еще лакха. Стража продолжала их бить, пока оба 
не умерли. Когда их родственники и близкие приехали 
и попросили трупы, чтобы сжечь их. как это принято по 
обычаю, Бахдур сказал, что разрешит увезти трупы при 
одном условии—если эти родственники заплатят осталь
ные деньги, и взял их под стражу. Убедившись, что это 
не король, а просто наказанье божье и нет никакого спа
сения от него, они согласились уплатить два лакха хунов. 
взяли трупы и сожгли. После убийства этих двух вель
мож он приказал вызвать всех князей города, взять их 
под строжайший арест, а затем каждому в отдельности 
он устанавливал сумму выкупа. (Говорят, что он требо
вал с них такие большие деньги, что даже половину из 
них невозможно было заплатить. Просто он хотел их 
убить). Если же за короткий срок требуемые деньги не 
будут отданы, он приказывал избивать арестованных 
палками и так как не было никакой возможности упла
тить деньги, несчастные умирали от побоев и пыток, а 
паваб захватывал все их имущество. Говорят, что он 
убил их умышленно, потому что боялся, что они сами 
убыот его64, так было уничтожено триста знатных людей 
города.

После этого паваб разослал во все соседние деревни 
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и на побережье Кост-Малавар65, которое было подвла
стно государству Бидур (теперь его называют также 
Гейдар Нагар), указ с требованием подчиниться, приз
нать его власть и заплатить подати. Ему все подчини
лись, как своему правителю, потомх что неоткуда было 
ждать помощи, и послали дань. Никто не осмелился вос
противиться его приказу, потому что все уже знали о 
его зверствах и боялись его.

После всего этого Бахдур назначил правителем 
города своего двоюродного брата. Оставив там неболь
шой гарнизон, он с остальным войском осадил крепость 
Сира. Осада эта длилась четыре месяца. Население 
города начало испытывать острый недостаток в продо
вольствии. Не ожидая спасения от своего правителя, 
горожане вынуждены были сдать город с условием, что 
они обязуются заплатить дань, а солдаты нс будут гра
бить население и парод останется свободным. Город был 
очень красивый и богатый. Бахдур назначил главой го
рода двоюродного брата своей жены Мир Садика66, а 
сам через несколько дней поехал в Срнкпатам, где 
провел некоторое время.

В 1767 г. Нзам Али-хан и его брат Васаладжанк67 
собрали большое войско и начали войну против Мах.мат 
Али-хана, который несколько лет подряд не платил им 
дани. Выехав из Гейдарабата, они прибыли в Крнатак, 
иначе называемый Кост Кортандел. Наваб Бахдур также 
присоединился к ним и объявил войну Махмат Али-хану, 
потому что он себя считал хозяином Срнкпатапа и 
имел в руках обязательство Махмат Али-хана, по кото
рому тот должен был заплатить ему три крура рупий 
пли же отдать город Тшампли. Таким образом, собра
лось многочисленное войско (около 15С тысяч) с восемью
десятью пушками и другим вооружением. ЛАахмат Али
хан не имел войска, способного противостоять им (хотя 
в его войсках были английские части), и вынужден был 
заплатить дань Диван Нзам Али-хана но приказу свое 
го правителя приехал к Махмат Али-хаиу и составил 
с ним договор, по которому Махмат заплатил пятьдесят 
лакхов рупий, в результате чего было заключено переми
рие. После перемирия Нзам Али-хан вернулся в свою 
страну, а Наваб Бахдур и Васаладжанк остались там.
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Говорят, что Васаладжанк хотел присоединиться к ан
гличанам и выступить против Бахдура. Когда об этом 
узнал Бахдур, он внезапно, пока тот еще не успел перей
ти к англичанам, напал на его войско и начал сражение, 
так что остатки войск пустились в бегство и вернулись в 
свою страну. Были собраны богатые трофеи. Бахдур 
остался с войском, в котором насчитывалось 20 тысяч 
солдат (8 тысяч всадников и 12 тысяч пехотинцев). Тог
да же произошел такой случай: Мафус-хан, брат Мах- 
мат Али-хана, восстал против своего брата, присоеди
нился к Бахдуру и начал войну против брата. Махмат 
Алп-хан, собрав свои войска, объединился с англичанами 
и выступил против брата и Бахдура. Во время одного из 
боев войска Мухаммед Али-хана взяли в плен Мафус- 
хана68. Махмат Али хотел убить брата, но англичане не 
позволили ему это сделать и, взяв с него слово, что он 
не убьет брата, отправили в Тричинополи и там аресто
вали. Но пока оставим их и начнем рассказ об англича
нах.

Англичане начали против Бахдура ожесточенную вой
ну. Английскими войсками командовал генерал Смит09. 
Вскоре70 они ворвались во владения Хайдара Али и за
няли Кшантури71, Хасур, Колар. Оттуда продвинулись 
дани. Выехав из Гейдарабата, они прибыли в Крнатак. 
гарнизон города во главе с Ибрагимом Схабом (дядя 
Бахдура) храбро сражался против англичан и взял в 
плен около 400 английских солдат. Наваб Бахдур в 
свою очередь опустошил эту страну, уничтожив все. Пос
ле этого генерал Смит любой ценой хотел добиться арес
та Бахдура. Он всячески старался заставить его принять 
бой. но тот ускользал от пего. Хайдар стал вести против 
англичан партизанскую войну. Внезапно нападал па 
продовольственные обозы англичан, уничтожал солдат 
и т. д. Так они преследовали друг друга несколько меся
цев. по безрезультатно. Наваб все время думал, как ему 
избавиться от преследования англичан. Всегда находчи
вый, о,ч приказал позвать большую группу танцовщиц 
(которых в Индии зовут рамджани72) и коларатни73, 
отобрал среди них семьсот, зараженных венерическими 
болезнями, одарил их и приказал идти в лагерь англий
ской армии в качестве танцовщиц и остаться там распут
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ничать. Те послушно выполнили приказ, отправились в 
лагерь английской армии. Опи круглосуточно танцевали 
для солдат. Английские солдаты, не подозревавшие ни о 
чем, спали с ними, скоро многие англичане заразились 
страшной болезнью, и гак как они не лечились, то 
болезнь быстро развивалась и скоро солдаты не смогли 
ни ходить, ни сидеть. Генерал Смит спросил о причине 
их болезни. Они признались, что заразились от тех семи
сот танцовщиц, которые находились в армии. Генерал 
позвал к себе танцовщиц и спросил, с какой целью они 
приехали в английскую армию. Те, испугались, призна
лись во всем. Тогда он приказал выслать их из лагеря, 
угрожая смертью, если они посмеют вернуться. Они вер
нулись к Бахдуру и рассказали ему обо всем случив
шемся.

Вскоре он быстрым маршем провел свою армию 
через Карнатик в Малабар (он отлично знал, что про
тивник не может передвигаться такими темпами, а сам 
не мог дать открытого боя). Войска Бахдура грабили 
близлежащие деревни, безжалостно уничтожали населе
ние, угоняли в плен. Жителей городов охватила тревога, 
так как враг с каждым днем становился все безжало
стнее, опустошал страну, в городе Мадрасе число ране
ных ежедневно достигало почти сотни человек. Ан гл и 
чане решили собраться и посоветоваться, ибо убедились 
в том, что вызвать Бахдура на открытый бой невоз
можно, а партизанская война, которую он вел. приводи
ла народ в отчаяние. Посоветовавшись, они решили по
мириться с ним и с этой целью отправили к нему двух 
лучших людей из Мадрасского совета. Английские послы 
мистер Дубрин74 и мистер Стресин75 прибыли в его ар
мию, которая находилась в шести милях от города, и 
начали переговоры. После долгих споров76 был заклю
чен договор77, который гласил: «Англичане обязуются 
•освободить те территории, которые были захвачены во 
время войны, вернуть семьи Чанта Схаба и Имам Схаба. 
находившиеся в плену. Признать власть Бахдура над 
Мансуром и Срнкпатаном. Наваб Бахдур обязан вернуть 
пленных англичан». Договор этот англичане представили 
в совет и члены совета поставили свои подписи под ним. 
Англичане предложили Махмат Али-хану также подпп-
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сать договор, но он отказался, так как этот договор его 
не удовлетворял. Он не захотел мириться с Иавабом 
Бахдуром. Англичане, не посчитавшись с несогласием 
своего союзника, заключили мирный договор с Иавабом.

После этого Бахдур со своей армией возвратился 
в Срнкпатан. Весть о его победе распространилась пов
сюду. Делийский король Алигухар78 присвоил ему новый 
титул—Чахмахджанг (т. е. новолунье).

С этого времени его стали называть Хайдар Алп-хан 
Бахдур Чахмахджанг и он начал чеканить монеты со 
своим именем. На этих монетах изображали с одной сто
роны идолов, а с другой—полумесяц , т. е. арабскую 
букву «х»,—первую букву имени Хайдар. На медных 
монетах был изображен слон. Говорят, что у Хайдара 
был большой слон, который много лет служил ему и ко
торого он любил. Он и велел изобразить на монете этого 
слона и две печати, lia одной из них можно было про
честь «Фати-Гейдар», на другой «Наваб Алп-хан Бахдур 
Чахмаджаиг». После того как он получил такое высокое 
звание, он назначил главнокомандующим своего сына 
Типу Схаба, храбростью похожего на отца.

Пока Наваб Бахдур вел войну против Крнатака, 
маратхи собрали многочисленное войско, напали на 
город Сира и после ожесточенных боев заняли его. Гра
доначальника Мир Схаба, который был шурином Бах- 
дура, маратхи взяли в плен, заковали в цепи и посадили 
в тюрьму. Услышав об этом, Бахдур начал собирать 
большую армию, чтобы начать войну против маратхов. 
После двухлетней подготовки, он приказал Типу Схабу— 
своему новому главнокомандующему—напасть на ма
ратхов. Типу Схаб должен был в первый раз самостоя
тельно руководить сражением. И так как он был еще 
совсем молодым, двадцатилетним юношей, Бахдур очень 
беспокоился за него. Типу Схаб с пятнадцатитысячным 
отборным войском двинулся на город Сира, занятый ма- 
ратхами. •'■'видев приближающиеся войска, маратхи выш
ли из крепости и между ними началось сражение. Юный 
полководец действовал очень храбро и прославил свое 
имя. Маратхи нс могли противостоять войскам Типу 
Схаба. пустились в бегство и укрылись в крепости. 
Молодой полководец осадил крепость. Осада эта про
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должал ась восемь месяцев. Много раз жители города 
посылали послов к Типу Схабу, чтобы заключить дого
вор о сдаче города, но тот каждый раз отказывался. 
Город испытывал большой недостаток в припасах. Не
возможно было достать никакого продовольствия. Так 
продолжалось до тех пор, пока Типу с боем овладел го
родом. Началась жестокая резня, продолжавшаяся час. 
Затем Типу вызвал к себе градоначальника и спросил: 
«Где находится мой дядя Мир Схаб?». Тот показал ему 
тюрьму, где, кроме Мир Схаба, закованного в цепи, на
ходились также пятьдесят его приближенных. Всех их 
освободили, они вымылись, каждому дали новую одежду, 
соответствующую его чину, и привели к Типу Схабу. 
Увидев друг друга, Типу и Мир Схаб обнялись и расце
ловались. После этого Типу Схаб разрешил своим вой
скам грабить город. Начался большой погром. Воины 
Типу Схаба отбирали у жителей все имущество, изби
вали их палками, мучили, чтобы те показывали, где 
упрятано серебро и золото. Так продолжалось дней трид
цать пять, после чего Типу Схаб потребовал поднести 
ему все награбленное. У них был такой обычай: каждый, 
кто грабил или брал что-либо, обязан был честно обо 
всем дать отчет, после чего одну четверть оставлял себе, 
а три четверти отдавал правителю. Те. которые скрывали 
часть награбленного, строго наказывались. Издавна у 
индусов был этот обычай: три четверти трофеев получал 
правитель. Говорят, что доля правителя Типу Схаба 
превысила тридцать лакхов хунов (один хун равняется 
четырем рупиям, один лакх равняется ста тысячам ру
пий, один крор равняется ста лакхам). В руки граби
телей попало много добра, так как город был очень 
богатым, а народ его был жаден и скопил уйму всего. 
О количестве же спрятанных богатств никто ничего не 
знал. Когда жители города увидели, что у них беспо
щадно отбирают все, что есть, они закопали в землю 
сокровища и украшения.

Сделав все это, Типу Схаб послал гонца к своему 
отцу и сообщил обо всем происшедшем. Наваб Бах- 
дур, узнав о храбрости и военном мастерстве своего сы
на, очень обрадовался, устроил большой пир и послал 
сыну приказ: отдать всю добычу и трофеи Мир Схабу и 
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с немногочисленным войском отправить его в Срнкпатан, 
а затем собрать всех состоятельных граждан Сира и 
также отправить их в Срнкпатан, оставив на месте бед
няков. Город же уничтожить до основания. Получив этот 
приказ, Тину Схаб позвал к себе Мир Схаба и отдал 
ему награбленное, чтобы тот с немногочисленным вой
ском'отвез все в Срнкпатан. Но он отдал Мир Схабу не 
все, оставив у себя пятьдесят лакхов хунов. После этого 
он приказал разрушить до основания первую и вторую 
крепостные стены, оставив цитадель города для защиты 
остальных жителей. По его приказу собрали всех бога
тых (до ограбления) жителей города (говорят, что их 
было около двадцати четырех тысяч человек с семьями и 
без семей)79 и под охраной отправили в Срнкпатан. Наз
начив управляющего городом и оставив там маленький 
гарнизон для сбора податей с окружающих деревень, 
Типу со своими войсками вернулся в Срнкпатан и тут же 
пошел во дворец к своему отцу. Все вельможи хвалили 
его за храбрость перед своим правителем Навабом Бах- 
дуром. Но тот, не дослушав их, спросил сына, сколько 
всего он захватил трофеев? Типу Схаб ответил, что их 
было столько, сколько отправлено. Но наваб покачал 
головой, говоря: «11ет, не все». Он отлично знал коли
чество денег, спрятанное сыном .так как он подослал к 
нему своего агента, который следил за сыном и тайно 
посылал подробные сведения о его поступках. После 
доклада он отпустил сына.

Когда жители города Сира прибыли в Срнкпатан. 
несчастные ничего не имели. Они были почти нищими. 
Наваб Бахдур приказал построить за его счет на 
острове помещения. Скоро был построен почти целый 
город и назван Шахрганджам80, и наваб приказал пере
селенцам жить в нем. Но несчастные, хотя и нашли жи
лище и покой, в карманах не имели ни гроша, чтобы 
купить пищу, одежду и нужные вещи. Часть из них по
гибла от голода, так как гордость не позволяла им зани
маться попрошайничеством. Однажды наваб отправился 
осмотреть новый город Шахрганджам. Город ему понра
вился: «Очень хороший город».—сказал он. Один вель
можа по имени Ализаман-хап81 подошел к нему и ска
зал: «Правитель наш, какая польза от того, что город 
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тебе нравится. Народ погибает от голода, т. к. горожане 
очень бедны и ничего не имеют».- Тогда наваб Бахдур 
спросил Ализаман-хана: «Скажи, что желают жители 
города, и я выполню». Тот ответил: «Правитель наш, 
жители находятся под охраной, поэтому никто не осмели
вается уйти с острова. Им необходимо хотя бы прилич
ное питание». Наваб отдал приказ выдать каждому по 
две пары одежды по достоинству и отпустить из казны 
денег, чтобы они могли жить в течение трех месяцев. 
Наваб выделил четырех человек, каждому вручил по 25 
тысяч хунов из своей казны и они начали раздавать на
роду деньги: кому 500, кому 20, кому 10, а кому 5 хунов 
на том условии, что они вернут их с процентами (4% 
в год). Эти четверо в конце года должны были собрать 
проценты и разделить между собой в качестве платы за 
свою работу. Получившие деньги начали заниматься тор
говлей. Через 7 месяцев эти четыре, выделенных нава- 
бом человека, должны были проверить, нет ли среди по
лучивших ссуду лентяев и бездельников, которые лишь 
транжирят деньги. У таких они должны были отобрать 
деньги и посадить в тюрьму, чтобы это стало уроком для 
остальных, чтобы все накопили капитал и стали богаты
ми, как и раньше.

Через 7 лет эти четверо обязаны были вернуть в. 
казну по 25 тысяч хунов. В случае недостачи они должны 
были заплатить из своего кармана. После такого распо
ряжения наваб вернулся.

Говорят, что многие из переселенцев поехали в 
свой город Сира, раскопали спрятанные ими богатства и 
драгоценности и привезли их в свой новый город, про
дали I! стали заниматься торговлей.

Я сам был очевидцем этого и встретил среди них 
много богатых людей. Наваб приказал всем торговым 
караванам, приходящим в город Срнкпатан, продавать 
товары в новом городе Шахргапджаме без всякой пош
лины. Собирателям пошлины строго было приказано 
ничего с переселенцев не брать.

Спустя некоторое время наваб призвал к себе Али- 
замаи-хана. сказал, что хочет женить своего сына Типу 
Схаба и спросил, где можно найти красивую девушку. 
Ализаман-хаи ответил: «Правитель мой, в городе Аркате 
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есть одна очень красивая девушка—внучка Имам 
Схаба82, которая достойна твоего сына. Разрешите мне, 
твоему слуге, поехать и привезти эту девушку». Наваб 
тут же приказал выдать ему из казны деньги и припасы 
на дорогу. Взяв все необходимое, Ализаман-хан поехал 
в город Аркат. Он хорошо знал многих его жителей, т. к. 
родился там и вырос. Приехав в Аркат, он послал к 
девушке старых женщин с небольшими подарками, чтобы 
добиться у нее согласия на брак с Типу Схабом. Получив 
согласие, он вернулся в Срнкпатан с девушкой. Наваб был 
безгранично рад своей невестке, т. к. она была очень 
красивая и происходила из знатной семьи. Затем сыграли 
большую торжественную свадьбу. После свадьбы наваб 
подарил своей невестке много украшений с драгоцен
ными камнями. Некоторые говорят, что они стоили около 
двух лакхов хунов. А сыну он подарил большой город, 
доходы которого составляли пять лакхов рупий и кото
рые сын мог использовать для своих нужд.

Пока происходило все это, маратхи собрали мно
гочисленное войско и объявили войну навабу Бахдуру. 
Они послали ему письмо, в котором говорилось: «Много 
раз ты нападал на наше государство, но мы прощал։՛, 
тебе. Ты же не довольствовался этим, видя нашу сла
бость. Ты овладел большим городом Сира, ограбил его. 
переселил жителей, да еще приказал разрушить город, 
построенный великим правителем Оврангзибом83. За 
что? Ктотебе разрешил? Сира много лет была владением, 
которое мы сохраняли с великой любовью в честь ве
ликого правителя Оврапгзиба. Как же ты осмелился 
поднять руку на такой великий, красивый, поразитель
ный город. Мы отомстим тебе за это. Готовься встретить
ся с нами».

Прочитав это письмо, он тут же приказал собрать 
войска, выйти из города, разбить лагерь и быть наго
тове.

Всякий раз, когда он начинал войну или нападал 
на какой-нибудь город, он звал к себе жрецов и спра
шивал их, когда выйти ему в путь или когда начать на
падение. Как говорили ему жрецы, так он и делал. И 
в этот раз он позвал к себе жрецов и спросил у них, ког
да можно начать войну против маратхов. Те ответили: 
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«Правитель наш, лучше тебе заключить мир с маратха- 
мн». Но он ответил: «Боже упаси заключить с ними 
мир». Тогда жрецы ответили: «Мы не можем сказать, 
когда тебе начать войну, т. к. мы видим, что у тебя будут 
большие несчастья. Правда, ты останешься жив, но спа
сешься от врагов с большим трудом. Все твое имущество 
попадет к ним в руки. Мы не отвечаем за последствия. 
Поступай как хочешь».

В первый раз он не послушался жрецов, которым 
он очень щедро платил, с которыми не расставался и к 
советам которых всегда прислушивался. В 1769 г.84 он 
выехал из города, некоторое время жил в лагере, а за
тем двинулся против маратхов, которые быстро продви
гались со стопятидесятитысячной армией. Они встрети
лись на расстоянии 50 миль от города Срнкпатана85. 
Место, где произошла встреча, было покрыто множе
ством препятствий. В ожесточенном бою с обеих сторон 
пало много воинов80. Войска Бахдура разбежались, т. к. 
не могли противостоять врагу. Солдаты были так оше
ломлены, что даже не узнавали друг друга. Наваб Бах- 
дур тоже хотел бежать, но сначала ему это не удавалось. 
Спустя некоторое время он и 150 солдатов-конников су
мели ускользнуть от маратхов и собрались на одном из 
холмов. Он думал только о том, как бы спасти свою 
жизнь. С ним были двое приближенных, которые ему 
говорили: «Правитель наш. если мы потеряем время, то 
враг окружит этот холм и мы погибнем. Лучше нам 
бежать отсюда в город в надежде, что бог поможет нам 
спастись от их рук». Так они и сделали: спустились с 
холма галопом и прорвались сквозь окружение. Когда 
Бахдур добрался до города, с ним осталось всего 20 че
ловек. Неизвестно, что стало с остальными87.

Бахдур тяжело переживал случившееся не только 
потому, что был побежден врагом, по и потому, что не 
знал, что случилось с сыном Типу Схабом. Так продол
жалось дней восемь. Говорят, что раза два в день он 
спрашивал, не появился ли Типу. Он поклялся: «Если 
своими глазами увижу сына живым, клянусь перед богом, 
что за короткий срок отомщу врагу. На 8-й день Типу 
вошел в город, переодетый пятим. Восемь дней он зани
мался попрошайничеством в армии маратхов и маратхи 
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так и не узнали его. Когда Типу вошел в город, отцу дали 
об этом знать. Он тут же вознаградил двумя тысячами 
хунов тех, кто принес ему добрые вести. Поднявшись с 
пола, он сел на свое место и приказал привести к себе 
сына Типу. Увидев сына, он с трудом узнал его. так 
сильно тот изменился. Поблагодарив бога, он начал го- 
готовить новую большую армию.

Маратхи, победив Бахдура, забрали множество тро
феев и продвинулись к Срнкпатану. Они находились на 
расстоянии пушечного выстрела от города. После раз
грома армии паваба разбежавшиеся солдаты по 4, по 5, 
по 10, а иногда и ио 100 человек начали по ночам возвра
щаться в город. Так собралось 800 солдат. В городе, 
кроме них, было еще 1500 солдат. В общем собралось 
2300 солдат. Но на всех было всего 150 винтовок и 50 
коней. С этими силами наваб и хотел еще раз выйти в 
бой. Он все время обдумывал, как бы устоять перед вра
гом. Однажды Типу Схаб пришел к отцу и спросил у 
него разрешения выйти со 150 солдатами ночью из го
рода и попытать счастья. Отец не соглашался, боялся, 
что его могут взять в плен или убить. Сын долго просил 
его. пока, наконец, не получил разрешения. Когда насту
пила ночь, он со 150 отборными пехотинцами (среди них 
не было ни одного конника) вышел из города. Они тайком 
подошли к коням маратхов, каждый выбрал по одному 
коню, и затем все успешно вернулись в город. На сле
дующий день он уже с 200 солдатами сделал то же са
мое. Таким образом он похитил у маратхов 700 коней. 
Как-то он снова вышел с 300 солдатами, но ему ничего 
не удалось сделать, т. к. враг был настороже. Спустя 
,10 дней ночью наваб с 500 конников, а Типу с 300 пехо
тинцев вышли из города. Солдаты наваба начали стрель
бу по одну сторону лагеря противника. Средн маратхов 
поднялась паника. Пользуясь этим. Типу угнал еще 500 
коней, которые стояли по другую сторону лагеря. Наваб, 
в с вою очередь захватив 60 пленных и угнав 800 коней, 
удачно вернулся в город. Па следующий день к рассвету 
маратхи па 3 мили отвели свои войска от прежних 
позиций. Вскоре у них начал чувствоваться недостаток в 
продовольствии, т. к. они находились далеко от своей 
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страны, а окружающие деревни были разрушены и там 
невозможно было ничего достать.

Однажды наваб Бахдур. собрав горожан, сказал. 
«Настал час, когда мы должны восстать против моего 
врага, но, как видите, войска для этого слишком мало
численны. Каждый из вас должен взять длинный кол в 
руки, выйти из города, собраться на холме близ реки. И 
когда я с конницей нападу на маратхов. вы вскипите 
палки над головами и поднимите шум. Враг, увидев тол
пу на берегу реки, подумает, что это вооруженные вин
товками солдаты. Так мы их обманем». И вот однажды 
Бахдур со своим сыном вышли из города с 300 солдат н 
с 30 000 жителей города, вооруженных палками, и заняли 
позицию на берегу реки. Разделив войска на две части, 
он внезапно напал на маратхов с обеих сторон. Нача
лось избиение. В армии маратхов поднялась паника. Опи 
никак нс ожидали, что Бахдур осмелится выступить еще 
раз против них. Увидев па берегу реки многочисленные 
войска с винтовками, они струсили и, оставив все. что 
имели, пустились бежать. Победу в этот день одержал 
Бахдур. Собрав многочисленные трофеи, он вернулся 
в город. Жители города стали умолять его: «Правитель 
наш, нам нора заключить мир с ними, т. к. все окружаю
щие области превратились в развалины. Мы не знаем, 
что случилось с их несчастными жителями». Наваб тоже 
считал нужным заключить мир. С этой целью он послал 
к маратхам посла, чтобы узнать их условия. Маратхи 
потребовали 50 лакхов рупий за согласие заключить мир. 
Наваб Бахдур не захотел платить столько денег, он 
предложил лишь 15 лакхов рупий88. Переговоры про
должались много дней. Каждый вечер или в полночь 
Типе Схаб нападал на стан маратхской армии, грабил и 
возвращался в город. Когда в маратхской армии усили
лись продовольственные затруднения, маратхи вынужде
ны были согласиться па 15 лакхов рупий. Они послали 
человека к Бахдуру передать, что решили заключить 
мир89 за обещанные 15 лакхов рупий. Бахдур попросил, 
чтобы те дали ему 30 дней для этого. Он передал ма
ратхам. что город Сира был разрушен сыном без его 
ведома и разрушены крепостные стены без его приказа. 
Теперь он обещал восстановить крепостные стены и город.
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На 3-й день он послал маратхам 5 лакхов рупий, а также 
разного продовольствия стоимостью в 2 лакха рупий, 
которое его слуги продали в армии маратхов за 10 лак
хов рупий. Эти деньги и были переданы маратхам. В об
щем они заплатили маратхам 15 лакхов рупий и заклю
чили мир. Маратхская армия вернулась в свою страну.

В ту же ночь, как маратхи двинулись в путь, Бахдур 
вызвал к себе сына Типу Схаба и приказал с 4000-ным 
отборным войском выйти из города и по дороге догнать 
маратхов. Он это сделал потому, что его разведчики до- 
несли о продвижении маратхов через реку Кпшнари90 и 
перевозке ими большого богатства. Добравшись до мес
та. где находились запасы и богатства маратхов, Типу 
Схаб с 500 солдатами напал на охрану и уничтожил всех. 
Трофеев было так много, что они нс могли забрать с со

бой все. Типу Схаб послал человека в город Хайдарна- 
гар, т. е. Ранн-Бнднур, просить помощи у градоначаль
ника. Тот послал многочисленных воинов и охрану. Они 
помогли Типу перевезти трофеи в город Хайдарнагар, 
т. к. он был ближе и находился в 6 днях пути от реки 
Кпшнари. Говорят, что стоимость отнятых трофеев пре
вышала 30 лакхов рупий.

Когда маратхи прибыли на место и увидели, что там 
произошло, они были возмущены беззаконными действи
ями Типу Схаба и послали письмо иавабу Бахдуру. в ко
тором говорилось: «Еще нет месяца, как мы заключили 
мирный договор с тобой. Что это за беззаконие! Слова 
твои подобают лишь коварному человеку. Ты должен 
ответить нам за это, мы не можем больше прощать тебе 
твоя нечестные поступки». Наваб им ответил так: «Я зак
лючил с вами мирный договор с таким намерением, что
бы между нами был вечный мир. К тому, что произошло, 
я не причастен. После вашего ухода сын мой восстал 
против меня, бежал, не говоря ни слова, и совершил это 
беззаконие. Вы вправе возмущаться, но я говорю вам 
правду: это было сделано не по моему приказу. Вы може
те арестовать моего сына и повесить, если желаете, по
тому что этот презренный не только восстал против меня, 
но и совершил такое, чему нет оправдания. Он заслужил 
виселицу на засохших деревьях и публичную казнь». 
Когда маратхи получили это письмо, они поверили, что 

229



Типу действительно восстал против отца, т. к. в письме 
разрешалось повесить сына (несчастные не догадались 
о коварстве Бахдура). Наваб знал, что сын его не попа
дет в руки к маратхам, потому и решился на такую хит
рость. Маратхи пытались арестовать Типу Схаба, но это 
им не удалось, ибо он укрепился в городе Хайдарнагаре. 
И обманутые маратхи вернулись в свою страну.

Л Наваб Бахдур вновь начал собирать многочислен
ное войско. Говорят, что численность его превышала к 
тому времени 50 тыс. воинов, из которых 20 тыс. было 
всадников и 30 тыс. пехотинцев. Он послал во все копны 
страны приказы к местным правителям собрать как 
можно больше войск и обучить их военному делу. После 
этого он постепенно начал грабить и подчинять своей, 
власти правителей соседних областей.

Недалеко (от границ его государства) находился 
большой город Чтлдрук91. Раньше раджа этого города 
был в дружбе с прежним правителем Срнкпатана. Друж
ба эта была очень близкой и чтлдрукский раджа назы
вал раджу Срнкпатана отцом, а тот его сыном. С дав
них времен между ними так повелось, что когда один 
вел войну, другой шел ему па помощь со своими войска
ми. Потому и попросил наваб Бахдур у чтлдрукского 
раджи помощь. Последний тут же с 8 тыс. отборных 
храбрых солдат поспешил в армию Бахдура и присое
динился к его войскам. Объединившись, они подчинили 
себе много раджей и захватили много богатства. У 
Бахдура было такое правило: пленного раджу отправ
лять в Срикпатап и сажать в тюрьму, где его спустя не
сколько дней отравляли. Почти никто из раджей, попав
ших в плен, не оставался в живых.

Когда Бахдур был вблизи города Таркула92, кото
рым правил прославленный раджа, этот раджа понял, 
что спасения нет и уйти от рук Бахдура невозможно. 
Раджа послал одного из своих вельмож к Бахдуру с 
предложением: «Не хочу воевать против вас, хочу быть 
другом вашим и помогать вам по мере сил своих, только 
прошу оставить меня в покое». Бахдур ответил ему: «Так 
как ты добровольно подчиняешься мне, дарю тебе жизнь, 
но ты обязан оставить армию, отказаться от доходов, 
собираемых в твоей стране. Я обещаю платить тебе 
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ежегодно два лакха хунов, необходимых для твоих рас
ходов, и разрешу тебе также иметь 150 солдат для личной 
охраны. Вот .моя воля. Если нс подчинишься, то будешь 
послан туда, куда посланы другие раджи». Этот жалкий 
человек, попав в безвыходное положение, дал свое согла
сие. Он хорошо понимал, что жестокий и черствый Бахдур 
убьет его, 1! потому от страха отдал все, что требовалось 
от него. Таким образом наваб Бахдур занял и этот го
род, чему я был очевидцем. Город тот был очень большой 
и очень богатый. Говорили, что ежегодно доходы этого 
города равнялись 50 тыс. лакхов хунов. Радже Чтлдрука, 
который один остался в живых, наваб Бахдур сказал: «У 
меня многочисленное войско, требующее больших рас
ходе։;. и ты обязан ежегодно платить мне дань, чтобы 
покрывать эти расходы». Услышав это от Бахдура, 
чтлдрукский раджа поразился и, несмотря на то, что был 
человеком храбрым, струсил, т. к. понимал, что здесь 
одной храбрости мало. Он ответил Бахдуру: «С древних 
времен между нами был такой обычай: правитель Чтлдру
ка называл правителя Срнкпатана отцом, а тот его 
сыном. Никогда не было, чтобы один из них платил дань 
другому. Но если ты хочешь, чтобы сын твой платил 
подать, покорно подчиняюсь и постараюсь выполнить 
желание отца моего. Так приказывай, сколько я должен 
платить». Навабу Бахдуру очень понравилась эта речь, и 
он сказал: «Коль скоро ты добровольно подчиняешься 
моему приказу, я на тебя наложу легкую дань: ты обя
зан платить мне ежегодно 40 тыс. хунов, подчиняться мне 
и быть покорным». Он подарил ему дорогие одежды93, а 
сам вернулся в Срнкпатан и с великим торжеством 
вошел в город. После этого сам Бахдур больше не воз
главлял военные походы, а посылал сына своего Типу 
Схаба. который всегда оказывался победителем, опусто
шая. грабя и беря в плен население маратхских обла
стей.

В 1771 г. маратхские войска снова пошли войной 
против Бахдура. С 200-тысячной армией они ворвались 
в его страну и начали опустошать ее. Все вельможи соб
рались у Бахдура, они говорили ему: «Правитель наш. 
лучше заключить мир с маратхами, потому что доходы 
нашей страны велики. Если будет разорена наша страна. 
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откуда мы возьмем средства для жизни и чем будем пла
тить войскам?». Навабу понравилось разумное предло
жение, и он отправил письмо к маратхам для заключения 
мира. На третий день после выхода из города люди 
посла поймали одного гонца, скакавшего во весь опор. 
Посол Бахдура приказал арестовать его и привести к 
себе. Когда привели гонца, посол спросил его: «Куда 
держишь путь?» Тот рассказал, что его послал с письмом 
к маратхам Нарсидас и передал в руки посла письмо. 
Посол отправил письмо в Срнкпатан, а сам продолжил 
свои путь. Добравшись до армии маратхов, он начал вес
ти переговоры, длившиеся много дней9’. Маратхи не 
хотели мира и сказали послу: «Паваб ваш—человек ве
роломный, с одной стороны он предлагает мир, а с другой 
—грабит нашу страну. Боже упаси поверить вашим 
словам. Хотим проверить, улыбнется ли нам счастье в 
этой войне». Посол вернулся в Срнкпатан ни с чем.

Когда навабу Бахдуру отдали письмо, он приказал 
тут же прочесть его. Письмо Нарсидаса гласило: «Наваб 
наШ отправил посла к вам с целью заключить мир. Я го
тов послать вам много денег, чтобы вы могли заплатить 
жалованье вашему войску. Обещаю, что если ваша армия 
будет вблизи моего города, вы найдете крепостные во
рота открытыми. Можете смело проходить. А потому со
ветую вам не принимать предложения наваба о заключе
нии мира». После прочтения письма Бахдур тотчас при
казал арестовать Нарсидаса и посадить его в тюрьму 
под сильной охраной. (Некоторые говорят, что этого 
письма Нарсидас не писал. Оно было написано самим 
павабом. Так как Нарсид был очень богатым человеком. 
Гейдар просто хотел ограбить его. Другие говорят, что 
оно действительно было написано Нарсидасом. Не знаю, 
кто из них прав). Как бы то ни было, Бахдур приказа.! 
ограбить дом Нарсидаса. Все его имущество забрали. 
Чтобы найти спрятанные драгоценности, все стены дома 
раскопали на глубину в один метр. Говорят, что в стенах 
обнаружили золото, серебро, украшения и драгоценные 
камни стоимостью в 36 лакхов хунов. Спустя некоторое 
время Нарсид скончался в тюрьме. Два его сына и мно
гочисленная родия остались в жалком состоянии.
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После этих событий Бахдур вторично отправил Али- 
Риза-хана, сына Чанта Схаба, послом к маратхам, чтобы 
заключить с ними мир. Он разрешил Али Риза заплатить 
маратхам столько, сколько они потребуют, но в пределах 
50 лакхов хунов. Бахдур очень любил Али Риза-хана и 
хотел выдать за него свою дочь. Маратхи приняли Али 
Риза-хана с радостью и заключили мирный договор. Он 
написал об этом письмо навабу и сообщил, что обязался 
заплатить 40 лакхов рупий. Наваб тут же послал эти 
деньги. Риза-хан отдал эти деньги маратхам, но сам ос
тался у них, потому что не хотел жениться на дочери 
Бахдура.

После заключения мира с маратхами наваб Бахдур 
послал во все концы подвластных ему стран приказ, пот
ребовав уплатить подати. Сборщики налогов начали со
бирать деньги. Когда они добрались до города Чтлдрук 
и потребовали от раджи обещанную дань в 40 тысяч ху
нов, он не захотел выполнить свое обещание и написал 
навабу Бахдуру такое письмо: «Отец мой, умоляю твое 
величество освободить мою страну от налогов, потому 
что не принято, чтобы сын платил подати отцу. Мне очень 
стыдно за это. Я всегда готов подчиняться твоему при
казу и в мирное, и в военное время». Раджа понимал, что 
если в первый раз уплатит 40 тысяч, то на второй год 
от него потребуют 80. а на третий—сто, пока не ограбят 
всю страну. Отправив письмо, он с нетерпением стал 
ждать ответа. Вряд ли Бахдур простит его,—думал он,— 
наваб или начнет войну, или добьется от него дани. А 
потому он послал 20 тысяч рупий в подарок маратхам, 
которые были его соседями, и написал нм: «Если наваб 
Бахдур начнет войну против меня, помогите мне». Марат
хи согласились. Когда наваб прочел письмо раджи и 
понял, что тот не хочет платить обещанную дань, тут же 
объявил ему войну. Продвинув свои войска к Чтлдруку. 
он начал грабить соседние деревни и брать в плен жите
лей. Окружив город95, он приказал насыпать вал вокруг 
пего. Раджа Чтлдрука дал знать маратхам, которые с 
80-тысячной96 конницей двинулись на паваба Бахдура. 
Узнав о приближении маратхов, он снял осаду с Чтлдру- 
ка и со своими войсками направился навстречу им. 
Ожесточенная схватка произошла в открытом поле. С 
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обеих сторон оказалось .много убитых—почти 20 тысяч9'. 
Но победил Бахдур. Маратхи бежали. Победители соб
рали богатые трофеи. Через день Бахдур двинулся впе
ред, преследуя отступающих. Он грабил .маратхские де
ревни и брал в плен их жителей. Никто не осмеливался 
противостоять ему. ибо все боялись его. Так он захватил 
много деревень, городов и селений. Войсками командо
вал его сын. Сам наваб находился в лагере и жил в. 
большой палатке, которая всегда находилась в 200 ми
лях от линии фронта, откуда он указывал Типу Схабу 
как действовать. Тот всегда сражался мужественно и 
был, как отец, храбрым человеком. Овладев рядом 
городов, наваб Бахдур убедился, что больше никто не 
осмелится противостоять ему и. назначив градоначаль
ников в захваченных городах для сбора дани, вернулся 
со своими войсками в Чтлдрук. Оттуда он послал приказ 
подвластным ему князьям с требованием выступить со- 
своими войсками па войну. Халим-хан, властитель горо
да Карпа98, взяв свою 6-тысячную отборную конницу,, 
поспешил на помощь навабу.

Действительно, Бахдур был счастливым человеком֊ 
Господь бог. если хочет кого одарить, то одаривает так, 
как Бахдура. До него не было открыто в стране ни од
ного рудника, а при нем было открыто целых четыре, где 
добывалось золото, алмазы и железо и другие металлы. 
Возвратившись домой после войны, наваб посетил желез
ные рудники, направил туда ремесленников и приказал 
плавить руду и отливать оружие, в котором он очень 
нуждался. Раньше все это покупалось по дорогой цене у 
европейцев, да и то не хватало. Говорят, что в тех мес
тах, где обнаружили железную руду, жители окружаю
щих .мест платили подать в два лакха хупов. Назначив 
там управляющего для сбора дани, он поручил собрать 
деньги и отдать ремесленникам, чтобы тс делали оружие. 
Так начали отливать и отлили очень много оружия.

Когда Бахдур второй раз осадил Чтлдрук, он окру
жил его еще большим валом. Город этот состоял из двух 
частей: одна часть была расположена па высоких горах 
и сильно укреплена, другая находилась у подножья 
горы, но тоже была хорошо защищена обрывом. Осада 
города продолжалась год и 6 месяцев99.
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Однажды он позвал к себе Халим-хана и сказал 
ему: <Лы обязан ежегодно платить мне семь лакхов ру
пии, но я их не возьму с тебя. Кроме того, обещаю тебе 
ежегодно три лакха хунов в подарок. 11о ты обязан за 
это содержать 20-тысячную отборную армию, и если мне 
будет нужно, ты придешь с войском мне на помощь туда, 
где я буду находиться. А теперь приказываю—вернуться 
в свою страну, ибо я имею с собой достаточное коли
чество войска для осады. Но ты обязан выдать свою 
дочь за моего сына Керим Схаба и мы будем родствен
никами». Халим-хан тут же ответил: «Господин мой, сог
ласен. все, что вы приказали, я исполню. Я очень рад 
этому». Наградив Халим-хана по достоинству, он отпу
стил его. чтобы тот вернулся к себе и привел (или отпра
вил) свою дочь. Но ничтожный Халим-хан, вернувшись в. 
свою страну, отказался выдать свою дочь замуж за 
Керим Схаба и написал Бахдуру такое письмо: «Я знат
ного происхождения, из старинного рода, а ты из просто
го- -я не хочу отдать свою дочь в жены твоему сыну, ибо 
ты не достоин быть моим родственником. Обещанные 
мною деньги платить тебе с сегодняшнего дня не буду. 
Еслц ты хочешь что-нибудь предпринять против меня, то 
предпринимай быстрее». Прочитав это письмо, Бахдур 
на второй же день позвал к себе Мир Схаба, брата своей 
жены, и приказал ему пойти на Халим-хана с 6-тысячной 
конницей.

Во время осады Чтлдрука он, как обычно, позвал 
жрецов, чтоб те предсказали, подчинится ли ему осаж
денный город. Те единодушно ответили: «Господь наш, 
о твоем приказе занять город ничего определенного ска
зать нельзя». Главный жрец добавил: «Господь мой, 
судьба твоя похожа на судьбу Александра Македонско
го, ибо вижу, что в ближайшем будущем ты будешь пра
вителем Чтлдрука, Карпа, Арката и Гейдарабата».

Услышав слова главного жреца Рамая, наваб при
казал отправить его в Срнкпатан и держать под охраной. 
Наваб сказал жрецу: «Ты останешься в тюрьме, пока не 
сбудутся твои предсказания, а когда исполнятся, ты по
лучишь от меня большие подарки и один большой город, 
в котором будешь правителем».

В 1768 г., в декабре месяце, я (Акоп Симонян) по
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шел во дворец навестить наваба Бахдура с намерением 
получить от него указ о разрешении армянам заниматься 
свободной торговлей в его государстве. Я был встречен у 
у Гейдара с большими почестями. Наваб Бахдур обещал 
дать моему армянскому народу все то, что я просил, а я, 
кроме разрешения торговать, просил также освободить 
армян от всяких пошлин и податей. Он с удовольствием 
предоставил нам эти права. Но, к сожалению, я не сумел 
добиться задуманного. Не хочу кого-либо обвинять в 
этом. Хочу только сказать, что моя неудачная судьба не 
позволила мне достичь такого счастья, чтобы довести 
начатое до конца. Если господь бог дарует мне жизнь, то 
после окончания этой истории я расскажу, что было при
чиной моей неудачи. А сейчас хочу рассказать только о 
войне, которую вел храбрый наваб Бахдур.

Он отдал приказ по всей своей армии, чтобы вои
ны. осаждающие крепость, неподвижно сидели в своих 
траншеях и чтобы никто из них не осмеливался стрелять 
из винтовок и пушек по городу, но чтобы они ежечасно 
были наготове. Есди же кто-либо осмелится выйти из 
города, чтобы напасть па них, то тогда самим начинать 
сражение. Он постоянно предупреждал солдат, чтобы 
те не подходили к городу и оставались в своих укрепле
ниях до того, пока осажденные не попадут в безвыходное 
положение и не отдадут свою страну. Он знал, что в 
осажденном городе началась острая нехватка припасов.

В январе месяце раджа (Чтлдрука), посоветовав
шись с приближенными, решил выйти ночью из крепости 
и напасть на войско Бахдура. Так он и поступил. Вышел 
из крепости и напал на неприятеля, а утром на рассвете 
снова вернулся в крепость. Погибших за ночь оказалось 
около 9 тысяч, но никто нс мог знать, сколько среди них 
было тех. кто нападал па крепость, т. к. у них был такой 
обычай; во время отступления, когда кто-либо из своих 
погибал, тут же отрубать ему голову и раздевать, унося 
с собой одежду, чтобы никто нс смог опознать погибшего. 
За один месяц Типу четыре раза поступал так. Когда 
наваб Бахдур приказал подсчитать потери, выяснилось, 
что они составляют 30 тысяч убитыми. Типу Схаб. кото
рый отцом был назначен главнокомандующим войск, не 
мог примириться с такими потерями и 15 января без сог
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ласия наваба с 20 тысячами солдат начал штурмовать 
крепость. Этот очень ожесточенный бой длился 6 часов. 
Обе стороны сражались с неслыханной храбростью и с 
обеих сторон были большие потери. Победа оказалась 
на стороне Типу Схаба, занявшего крепость. Он тут же 
послал к отцу тонна и сообщил о своей победе. Получив 
это известие, Бахдур страшно разгневался, отстранил 
Типу, назначил другого главнокомандующего своими 
войсками и приказал привести сына к себе. Приказ этот 
сейчас же был выполнен. Когда Типу предстал перед от
цом, тот посмотрев в лицо сыну, сказал гневно: «Тебе, 
наверное, кажется, что ты сделал хорошее дело, а я ду
маю, что это злое, недоброе дело, так как оно совершено 
без моего приказа, ты не достоин называться моим сы
ном, ты для меня теперь чужой неблагодарный человек, 
как многие из моей армии». И Бахдур приказал аресто
вать сына заключить в тюрьму, поставить стражу и 
строго следить, чтобы он ни с кем не говорил. После того 
как Типу Схаб был посажен в тюрьму, Бахдур отнял у 
него все его имущество. Па второй день некий крупный 
купец, которого звали Снкршети100, пошел проведать 
Типу Схаба. Когда об этом доложили навабу, он тут же 
приказал посадить купца в тюрьму. Как-то один из 
охранников пришел и передал навабу: «Владыка мой, 
сын ваш в отчаянии, хочет покончить жизнь самоубий
ством, ибо у него не осталось ни одной рупии». Услышав 
это, наваб приказал привести сына к себе. Когда его 
привели, он спросил: «Я хорошо знаю причину, почему 
ты хочешь покончить с собой». И наваб приказал принести 
20 тысяч хупов, запечатал их своей личной печатью и 
приказал отнести это в камеру, т. к. знал, что если у 
сына не будет денег, тот не успокоится и не будет спать. 
Затем он освободил сына и разрешил ему опять взять на 
себя командование войсками, как это было раньше, но с 
условием, что тот не осмелится что-либо делать без его 
приказа. Вельможи попросили его освободить также аре
стованного Снкрешета' но наваб не захотел их слушать. 
Но после многих просьб, он оштрафовал купца на 20 ты
сяч хунов. и тот. внеся эти деньги в казну, был освобож
ден из тюрьмы.

20-го числа этого же месяца из города вышло мно
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жество нищих и бродяг. Держа в руках оголенные мечи, 
они подошли к лагерю наваба. Когда он узнал об этом, 
приказал остановить всех (их было более 350). Одного 
из них пригласили в лагерь и там вели с ним разговор, 
длившийся 2 часа. Никто не знал, что там говорилось. 
Нищий этот получил подарок, а каждый пришедший с 
ним—5 рупий. После этого наваб отпустил их к своим.

В ту же ночь окруженный раджа Чтлдрука вместе 
со своим сыном и братом, с 6 тысячами войск вышел 
из города и напал на войска Гейдара. Во время боя 
раджа был ранен в плечо, а брат его и сын — в ноги. Ког
да они хотели вернуться в город, то обнаружили крепо
стные ворота запертыми101. Жители города и солдаты, 
объединившись, сказали ему: «В городе нет припасов, а 
ты не хочешь подчиниться и заключить мир с Бахдуром. 
Поэтому мы и заперли крепостные ворота. Когда раджа 
вышел из крепости, с ним было 6 тысяч воинов, а вер
нулся он всего с 300 ранеными солдатами. Семья его все 
еще находилась в крепости. Так как солдаты больше не 
хотели сражаться и впускать его в крепость, раджа стал 
..просить их о пощаде. Оказавшись в безвыходном поло
жении и увидев, что нет спасения, он поклялся заклю
чить мир. После этого горожане открыли ворота и впус
тили его в крепость. Вельможам, которых раджа отпра
вил к Бахдуру, чтобы заключить мир. наваб дал немного 
пуль и пороха и сказал: «Передайте вашему радже, что 
время перемирия прошло, посылаю вам немного боепри
пасов, если хотите пошлю больше, чтобы вы сражались 
против меня». Те, забрав то, что им дал наваб, пошли к 
своему радже и рассказали обо всем. Раджа, отрубив 
головы многим своим приверженцам, закопал богатство 
в землю так, чтобы никто не мог узнать, куда оно делось, 
и 28 числа того же месяца102 со своей семьей и родствен
никами (которых было 65 человек) вышел из города и 
направился в стан наваба Бахдура103. Когда Бахдуру до
ложили об этом, он приказал остановить раджу и его 
родственников вблизи своего лаЬеря и приготовить для 
них место. Когда раджа прибыл в лагерь, паваб прика
зал принести железные цепи па золотом подносе, покры
том драгоценным шелком, и преподнести радже в пода
рок.
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Слуги выполнили приказ наваба и положили поднос 
перед раджой. Когда раджа открыл поднос и увидел, что 
там цепи, он тут же надел их на ноги и сказал: «Если отец 
мой хочет проучить меня, я, как сын, готов подчиниться 
своему отцу». Всех—раджу и его семью—заковали в це
пи и увезли в тюрьму. Там раджа умер. Бахдур назна
чил своего верного человека владыкой и управляющим 
города. Затем он дал разрешение своей армии грабить 
его. Вахдур оставался в городе 2 месяца и велел всей 
стране веселиться и салютовать в честь его победы.

Спустя некоторое воемя он покинул город, сказав, 
что направляется в Бангалур, но никто точно не знал, 
куда он направился. После 8-дневной дороги, Бахдур ос
тановился на ночлег и приказал своей 20-тысячной кон
нице и охране забрать с собой 8—10-дневные припасы и 
быть готовыми к выступлению по первому приказу. 
Назначив некоего жреца по имени Пурнкам104 коман
дующим своих войск, он приказал ему через 6 дней после 
своего ухода продвинуться в Карпа и там ждать нового 
приказа. Кроме Пурнкама, об этом приказе никто ничего 
не знал. Он запретил солдатам писать письма кому-либо 
н двинулся в неизвестном направлении. Даже на 10-й 
день войска не знали еще. куда они идут.

Оставив армию па месте, в феврале 1779 г., ночью, он 
со своей охраной галопом подошел к Карпа. Как уже 
говорилось, солдаты, сопровождавшие его, не знали, куда 
они направляются, т. к. Бахдур никогда ни у кого не 
спрашивал совета и не рассказывал кому-либо, что он 
намерен делать. В общем они добрались до Карпа105. 
Говорят, что между Карпа и тем местом, где он оставил 
свою армию, расстояние было в 15 дней, но благодаря 
быстрому продвижению этот путь (не хотел писать, т. к. 
вряд ли поверят) он прошел за 15 дней. Добравшись до 
места, он увидел, что Халим-хан вышел из своей кре
пости и сражается против Мир Схаба. Никто из них не 
знал о прибытии наваба Бахдура-Счастливчнка. Наваб, 
пользуясь отсутствием Халим-хана в крепости, отправил 
туда 2 тысячи солдат. Кроме малочисленной охраны, в 
крепости никого не было. Заняв крепость Карпа, он от
правил гонца к Мир Схабу сообщить о своем прибытии. 
Мир Схаб, услышав об этом, очень обрадовался. С двух 
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сторон они начали сражаться против Халим-хана. После 
ожесточенных боев Халим-хан попал в плен к навабу 
Бахдуру. После победы войска Бахдура вошли в город 
Карпа, где он захватил дворец и занял трон пленного 
хана.

Вблизи города на горе стояла большая крепость, ко
торая называлась Седот106. В этой крепости находилось 
все имущество и богатство Халим-хана. Наваб позвал 
к себе Халим-хана и приказал ему написать письмо гра
доначальнику Седота с тем, чтобы тот отдал навабу все 
его богатство. Иначе он. наваб, уничтожит всех. Несчаст
ный Халим-хан, попав в безвыходное положение, отпра
вил приказ в Седот о сдаче крепости людям Бахдура. 
После занятия города и крепости, Бахдур разрешил гра
бить население и приказал заковать в цепи Халим-хана 
и его семью и отправить в Срнкпатан. Приказ был выпол
нен. Затем наваб захватил имущество хана. Все на
грабленное добро было отправлено в Срнкпатан, а сам 
он, чтобы уладить дела, оставался в городе в течение 4 
месяцев. Позвав к себе Мир Схаба, он сказал ему: «Да
рю тебе эту страну, будь ее правителем. Доходы здеш
них мест составляют 40 лакх рупий. Эти доходы будут 
принадлежать тебе. За это ты должен постоянно держать 
наготове 20 тысяч конников для моих нужд. Где бы я ни 
находился, ты должен в нужную минуту прийти мне на 
помощь».

Затем он выслал своего сына Типу Схаба из Срнкна- 
тана, дав ему охрану в 150 отборных солдат. С охраной 
он послал письмо, в котором говорилось, что «сын его 
Типу арестован и высылается в Срнкпатан и что он не 
имеет права останавливаться по пути в каком-либо горо
де, пока не доберется до Српкпатапа. Везде он должен 
жить вне города, и если будет нуждаться в чем-либо, то 
обязан покупать все на своп деньги». Он также отправил 
письмо градоначальнику Махмут Али-хану: «Из Срнкпа- 
тана отправляю к тебе моего сына. Ты обязан держать 
его под арестом в своем дворце. Никто не должен о чем- 
либо разговаривать с ним. И если он прибудет в город 
днем, не разрешай ему входить в город до тех пор, пока 
не стемнеет. С ним во дворец разрешите войти только 4 
лицам. Как только он войдет во дворец, тут же ты дол
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жен взять его под стражу из 300 солдат». Махмут Али
хан выполнил все, что ему было приказано107.

После этого наваб Бахдур написал письмо во все 
подвластные ему владения, чтобы те праздновали его 
победу, дарованную ему богом. В городе Карпа под 
барабанный бой возили арбу, нагруженную сахаром, 
который раздавали всем—и богатым и нищим.

Отпраздновав победу, Бахдур направился в Српкпа- 
тан. Город Беиклур находился на пути, и он решил зае
хать туда, чтобы посмотреть свой новый дворец, который 
он приказал построить лет 8 тому назад. Он от
правил людей вперед, чтобы те украсили город и подго
товили ему торжественную встречу народа. Магазины, 
базары, дома—все было украшено шелком и цветами. 
Народ вышел ему навстречу. И я вышел с ними встре
чать его, т. к. в это время жил в Бенклуре. То, что я 
увидел, действительно было удивительно торжественно. 
Бахдур вошел в город, восседая на троне, установленном 
на слоне. Наваб был окружен 4 тысячами солдат, воору
женных копьями. С ними было также 500 разукрашен
ных слонов. За слонами шла вся армия с 20 пушками. 
Впереди шли 4 тысячи всадников-мушкетеров, которые 
во время шествия палили из мушкетов. С ними было 
также пятьсот конников-европейцев с оголенными саб
лями, многотысячная пехота с поднятыми флагами. Под 
барабанный бой и пушечные выстрелы, с большими по
честями в торжеством наваба ввели в город. Это было 
поразительное зрелище.

Когда Бахдур вошел в свой новый дворец и осмотрел 
его, он рассердился на надзирателя за то, что плохо 
выстроен дворец. И он имел на то право. Дворец строили 
уже 8 лет. и хотя он еще не был окончен, потолок уже 
дал трещину. Бахдур наказал и оштрафовал многих. Он 
пробыл в городе еще 4 дня и уехал в Срнкпатаи, прика
зав разрушить дворец до основания и построить заново 
па более՜ крепком фундаменте. Так и поступили, разру
шили и построили точно такой же дворец на том же 
очень удачном месте.

Добравшись до Срнкпатана, Бахдур вошел в город с 
еще большей помпой и торжеством, чем это было в 
Бенклуре.
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После возвращения в город, Бахдур наказал и ош
трафовал многих взяточников, ибо ненавидел взяточни
чество.

Приведя в порядок дела, он отправил посла к Ха- 
ким-хану, навабу Саванура108, по национальности пата
на, с письмом, в котором просил руки его дочери для 
своего сына Керим Схаба109, а сам предложил руку своей 
дочери пятому сыну Хаким-хана. Он хотел, чтобы они 
породнились и стали друзьями. Хаким-хан, которому 
понравилось это предложение, написал ему: «Я согласен 
с вашим предложением и сам привезу свою дочь к ва
шему величеству. Когда я подойду к городу, вы должны 
послать своего сына Типу Схаба встретить меня и с 
почестями проводить в город». Наваб согласился выпол
нить его просьбу.

Хаким-хан покинул свой город вместе с семью сыно
вьями (у него их было 14) и отправился в Срнкпатан. 
Наваб приказал поставить палатку для Хаким-хана в 4 
милях от города. Прибыв туда, Хаким-хан прожил 3 дня. 
дожидаясь Типу Схаба. Но так как Типу Схаб был в 
тюрьме, на 3-й день наваб Бахдур с многочисленными 
своими людьми сам поехал в стан к Хаким-хану. Хаким- 
хан встретил иаваба с большими почестями: отвел его 
в шатер, где по приказу Хаким-хана был приготовлен 
небольшой трон, а пол в шатре был устлан красивыми 
коврами. Он посадил гостя на трон, специально сделан
ный для него, и склонился перед ним в низком поклоне. 
Затем подали свадебный шербет. Таков был обычай: 
сначала подавали шербет, а потом вели разговор о свадь
бе. После того как раздали шербет всем сидевшим в 
палатке, принесли золотой поднос, на котором лежали 
красивые украшения с драгоценными камнями и жемчу
гом, и положили перед Бахдуром. Хаким-хан обратился 
к Бахдуру: «Правитель мой, эти подарки, которые я 
положил перед вами, не достойны вашего величества, по 
умоляю ваше величество простить меня бедного, при
нять мои скромные подарки и считать, что я являюсь 
вашим слугой». Эти слова очень понравились Бахдуру. 
Он сказал: «Хаким-хан, ты просил отправить тебе на
встречу Типу Схаба, но я пришел сам. Сейчас я вернусь 
в город и отправлю к тебе моих вельмож, в сопровожде
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лип которых ты войдешь в город со славой, которую ты 
заслужил». Бахдур вернулся в город, слуги его привезли 
преподнесенные Хаким-ханом подарки. Говорят, что они 
стоили 5 лакхов хунов. Вернувшись во дворец, Бахдур 
тут же приказал украсить 150 слонов и выйти навстречу 
Хаким-хану с 4 тысячами всадников, 1000 танцовщиц и 
музыкантов и с множеством других лиц... Когда послан
ники открыли иодное с подарками, они оказались гораздо 
драгоценнее, чем были преподнесены навабу. Наваб был 
излишне щедр. Если Хаким-хан покрыл шелком неболь
шую часть дороги, то наваб велел покрыть шелком более 
чем полмили пути. Наваб ждал Хаким-хана очень тор
жественно. Действительно, это была удивительная кар
тина. Тому я был свидетелем. Бахдур восседал на боль
шом троне в очень красивом и богато украшенном двор
це, под золотым балдахином. Он приказал всем своим 
вельможам и именитым купцам занять места слева от 
трона, а справа были приготовлены места для Хаким- 
хана и его близких. Когда Хаким-хан вошел, наваб 
Бахдур встал со своего тропа, взял его под руки и усадил 
рядом с собой. После недолгой беседы Хаким-хан ска
зал: «Владыка мой, трон этот господь бог подарил тебе. 
Никто не достоин сидеть на нем, кроме тебя». Тогда 
Бахдур приказал поставить рядом со своим небольшой 
трон для Хаким-хана. А рядом с Хаким-ханом сидели его 
сыновья и приближенные. Слуги раздали всем присутст
вующим шербет. После этого принесли 8 золотых подно
сов с очень богатыми украшениями. Один из подносов с 
самыми драгоценными украшениями поставили перед 
Хаким-ханом. Остальные 7 поставили перед каждым сы
ном по достоинству. Говорят, что подарки на этих 8 под
носах будто бы стоили 30 лакхов хунов. Затем гости пош
ли в отведенную для них резиденцию, где были приго
товлены очень красивые покои.

Через 3 дня справили свадьбу, поженив молодых с 
великим торжеством, как это принято у них. После свадь
бы Бахдур сделал подарки всем своим вельможам и 
военачальникам согласно их достоинству и чину. Он 
пригласил на ужин все свое войско. Сначала сели за 
стол вельможи, затем военачальники, а за ними простые 
воины. Во время пира Хаким-хан попоосил наваба Бах- 
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дура, чтобы тот простил арестованного Типу Схаба. 
Наваб не мог отказать в просьбе Хаким-хану и освобо
дил Типу.

Однажды Бахдур пригласил Хаким-хана на обед. Зо 
время обеда он сказал: «Мы уже породнились, надеюсь 
будем неразлучными приятелями, а потому дарю тебе 
всю страну, которая была тебе подвластна. Дарю тебе 
также всю прибыль твоей страны, и еще из моей казны 
ты будешь ежегодно получать 2 лакха хунов на следую
щих условиях. Ты обязан держать 20- тысячную хорошо 
обученную отборную кониину и быть верным мне. Ты 
обЯ'зан быть всегда наготове со своим войском. Если 
я начну войну против кого-либо, ты обязан прийти на 
помощь туда, где я буду находиться».

После этого наваб Бахдур отпустил Хаким-хана, 
чтобы тот со своими людьми и 6 сыновьями вернулся к 
себе с миром, оставив свою вышедшую замуж дочь и 
зятя.

Когда Хаким-хан уехал, Бахдур позвал к себе сына 
купца Парсдаса—Балмукандаса110 и сказал, чтобы тот 
готовился поехать послом в индийскую столицу Дели. 
Он позвал также одного купца из дома Бокенадж111 и 
поручил ему написать вексель для Балмукандаса на 
индийском языке, чтобы тот, когда приедет в .Цели, мог 
взять 50 лакхов рупий, а в случае необходимости еще 5 
лакхов рупий для покрытия расходов. Когда все это было 
сделано, Бахдур сам написал письмо к Наджиб-хану, ко
торый был епарзосом, т. е. вице-королем Делийского цар
ства. Никто точно не знал, что было написано в этом 
письме, но говорят, что наваб хотел заключить союз с 
Наджиб-ханом против своих врагов.

Когда происходило все это. я находился во дворце и 
видел, как был отправлен посол. Затем Бахдур отправил 
второе посольство в Катак112. Он послал с ним 5 лакхов 
рупий маратхам Катака и письмо. Никто нс знал, почему 
он это сделал. Затем он написал письмо также маратхам 
Поны113 с предложением отправить в Срнкпатан своего 
представителя, т. к. хотел заключить с ними союз. Ма
ратхи согласились и тут же отправили своего предста
вителя. Когда их вельможа прибыл в Срнкпатан, наваб 
принял его с большим торжеством и почестями и препод-
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е • ему большие подарки. После переговоров был заклю
чен такой договор: «Все города и деревни, которые рань- 
;не были Бахдуром захвачены у маратхов. навсегда оста
ются подвластны ему». Обе стороны не должны были 
вспоминать прошлую вражду. За это наваб должен был 
заплатить 50 лакхов рупий. Они поклялись в вечной 
дружбе и договорились также, что: «Если одна из дого
варивающихся сторон вступит в войну против какого- 
либо другого государства, то эта сторона обязана до на
чала войны предупредить вторую договаривающуюся 
сторону. И тогда объединенными силами они начнут вой
ну против врага и окажутся победителями над ним». 
Бах чур подписал договор и отправил его в Пону, чтобы 
маратх.ч также поклялись в дружбе и поставили подпись 
под ним. Получив договор, маратхи подписали его и вер
нули в Срнкпатан. По заключенному договору Бахдур 
отдал маратхам 60 лакхов рупий на содержание их ар
мии, т. к. намеревался начать против кого-то войну. 
После возвращения маратхского посланника наваб на
писал письмо в Гейдарабат Пзам Али-хану и отправил 
вместе с письмом подарок—25 лакхов рупий. Никому не 
было известно содержание письма114.

Наваб написал также письмо своему послу в Мад
расе: «Сходи к павабу Махмад Али-хану и от моего 
имени передай ему: по твоему долговому обязательству, 
которое находится в моих руках, ты обязан заплатить 
мне 3 курура рупий с процентами или отдать мне город 
Тшампулн». Посол наваба много раз и подолгу вел пере
говоры с ханом, но тот никак не хотел отвечать согласи
ем, т. к. не был намерен выполнить взятого на себя обя
зательства. Посол, убедившись, что тот нс вернет долг, 
сообщил об этом своему правителю. Тогда наваб напи
сал в Мадрас начальнику английских факторий115 и поп
росил помочь получить обратно свои деньги. Англичане 
не захотели выполнить эту просьбу, потому что сами 
были в то время в очень тяжелом положении. Долго 
велись письменные переговоры. Говорят, что английский 
градоначальник Мадраса с обеих сторон получил боль
шие взятки, но ничего не сделал.

Правитель Мадраса отправил одного священника 
(падре) послом в Срнкпатан к навабу Бахдуру. Я в то
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время находился там (во дворце). Когда посол-падре 
приехал в Срнкпатан, наваб приказал не впускать его в 
город. Посла поместили в палатке за городом и держали 
под охраной 8 дней. На 8-й день вечером наваб позвал 
его к себе. После часового разговора он отпустил посла 
в Мадрас с ответным письмом и тут же разослал приказ 
во все города страны, лежавшие па пути посла, чтобы ни 
в коем случае не пускали его в город. Иаваб приставил 
к послу стражу, чтобы он не встречался и не разговари
вал с кем-либо, пока не доедет до своей страны. Наваб 
призвал в армию новые силы, которые около 2 меся
цев обучали в его присутствии военном)7 мастер
ству. Через некоторое время из Мадраса приехали два 
гонца и привезли навабу 2 письма. Прочитав эти письма, 
Бахдур тотчас позвал писаря и продиктовал ответ, в 
котором говорилось: «18 месяцев назад вы послали ко 
мне одного духовного отца. Он передал мне все, что ему 
поручили. После переговоров я с ответом вернул посла к 
вам. Теперь вы во второй раз спрашиваете мое мнение, 
но мне нечего добавлять к тому, что было сказано ваше
му послу». Скрепив письмо печатью, он отдал его гон
цам. Затем приказал разбить палатку за городом в рас
положении армии, а армию привести в боевую готов
ность.

В апреле 1780 г. Бахдур переехал из города в стаи 
армии и после 7-дневной подготовки двинулся со своим 
многочисленным войском на Бенклур. Но тогда об этом 

. никто не знал. Говорят, что наваб повел за собой 40 ты
сяч всадников, 100 тысяч пехотинцев и 30 тысяч охраны, 
кроме того, с ним было много всякого сброда. С этой 
многочисленной армией он двинулся сначала на Крнтак.

В чем была причина этой войны? Когда в Европе 
между французами и англичанами началась война, ан
гличане Мадраса и Байкала получили в 1787 г.116 от 
своего короля приказ начать войну против французов в 
Индии и отобрать у них занимаемые ими города и селе
ния. Англичане вначале отняли у французов Пуптише- 
ри—столицу французских владений в Индии, а затем 
постепенно стали отнимать у французов большие и ма
ленькие поселения в Индии. До начала этой войны Гей
дар Али имел с англичанами договор, по которому пос
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ледние не имели нрава вести в Индии какую-либо войну 
против кого-бы то ни было. Ио англичане нарушили до
говор с Гейдаром Али, начали захватывать французские 
владения. Среди этих территорий в области Катмалавар 
находился маленький город Манн117, вблизи границы с 
государством Гейдар-хана. Англичане заняли также и 
этот город. Когда Гейдар-хан узнал об этом, он отправил 
в Мадрас к англичанам послов с письмом, в котором 
говорилось: «У меня с вами имелся договор о вечном 
мире, но теперь вы расторгли его. Как вы осмелились пе
рейти мою границу п занять город Майн, который я по
дарил французам? Вы должны ответить за это». После 
этого Гейдар Али-хан послал в Европу к французскому ко- 
ролю:18 посла с многочисленными подарками, с выраже
нием дружбы и просьбы отправить французские войска 
ему на помощь. Он обещал после прибытия в Индию опла
тить все расходы французской армии, уплатить за служ
бу солдатам и предлагал объединенными силами начать 
войну против англичан Индии и отобрать у них все зах
ваченные ими территории, а также владение наваба Ма
мед Али-хана—Аркат, после чего Аркат должен был 
перейти к французам, а Тричинополи—к Хайдару-али, 
т. к. он имел дарственную грамоту Мамед Али-хангГ. 
Войска i: военные корабли он просил отправить в Индию 
срочно, ибо не начинает войны в ожидании французской 
помощи. После того как он отправил посла, к нему при
был французский военачальник и сказал: «Во владениях 
Адонн наваба Васаладжанка'19 находится наш храбрый 
полководец по имени месье Муси Лали120, на которого 
наш король разгневался. Отправь посла к нашему коро
лю и проси у него прощения для Лали. Пусть король 
простит его и пошлет вознаграждение—крест. При удаче 
я обещаю привести его со своим войском к тебе». Наваб 
тут же написал письмо французскому королю. А месье 
Пиморен121 отправил посла в Адони к храброму полко
водцу мусье Лали с вышеизложенной просьбой. Когда 
Лали прочел письмо месье Пиморена, он тут же собрал 
войска (800 пехотинцев и 50 конников с 50՛ пушками) и 
приехал к навабу Бахдуру. Тот принял Лали с большими 
почестями, отдал ему множество подарков и назначил 
очень большое жалованье ему и его солдатам. Когда
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посол Гейдара Али прибыл в столицу Париж, Людо
вик XV! принял его с почестями в честь иаваба Бахдура. 
По приказу Людовика, приготовили красивые подарки и 
отпустили посла. Посол вез с собой также помилование 
п наградной крест для Лали и письмо Бахдуру лично ог 
Людовика. Наваб Бахдур получил письмо от своего 
посла, когда находился вблизи границы Крнтака. Про
читав его, он очень обрадовался, т. к. король Франции 
обещал отправить на помощь достаточное число войск, 
военных кораблей и снаряжения. Тогда он и решил на- 
часть войну и занять Крнтак.

В .мае 1780 г. Бахдур после тщательной подготовки с 
многочисленным войском двинулся на Крнтак, разре
шив своим солдатам безжалостно грабить, брать в плен и 
уничтожать всех, кто попадется на пути. Он приказал 
ААпр Схабу отправиться с б-тысячпым войском в Махмуд 
Бандар, т. е. в Портново122, а сыну своему Типу продви
нуться в Кера123 к крепости, называемой Амургар124. 
Забрав с собой остальные войска, он сам прибыл в боль
шой город Чтур125. Город этот находился в руках На- 
сирдола Абдолхаб-хана126. младшего брата иаваба Мамад 
Али-хана, у которого имелось очень много боеприпасов. 
Наваб Бахдур отправил одного своего военачальника 
послом к Пасирдола Абдолхаб-хану и предложил ему 
подчиниться, обещая большие подарки. Тот не согласил
ся п начал войну, надеясь получить помощь от англичан 
из Мадраса пли от своего брата. Ио никакой помощи он 
не получил, ибо это было невозможно из-за бездорожья. 
Многочисленные войска иаваба захватили всю его стра
ну. Из-за отсутствия питания и боеприпасов войска На- 
сирдола Абдолхаба начали покидать его127.

Когда их осталось немного, Насирдола вынужден 
был добровольно сдаться. Он со своей семьей вышел из 
крепости и пошел в армию паваба. не встретив никаких 
почестей. Там отвели ему под жилье палатку (по прика
зу паваба) и держали под охраной. Затем наваб поехал 
в крепость Амбургарх. Градоначальник тут же без боя 
сдался и заключил договор. Наваб очень обрадовался 
этому и приказал сыну войти в город Чтур. Войдя в го
род, Типу начал беспощадно грабить парод. Когда весть 
об этом дошла до Мадраса, местные правители не пове
рили. Но вскоре до них дошла другая трагическая 
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весть об ограблении Типу Схабом города .Махмуд Бан
дара (т. е. Портново) и окружающих деревень и о плене
нии множества людей. Им были взяты в плен также 
некоторые именитые купцы: Миер, Топхандра, Мнер 
.Чайка—по национальности голландец, мистер Гоинха- 
ркн по национальности англичанин и ряд индусских и 
магометанских купцов. Их всех закованными отправили 
в Беиклур. И вот. когда эти сведения дошли до Мадраса, 
все были потрясены, поднялся большой шум. Англичане 
стали срочно собирать большие войска и вести срочные 
приготовления. Они послали приказ в Гунтур123 полков
нику Беле129, чтоб тот поспешил им на помощь. Полу
чив этот приказ. Беле тотчас же подготовил войска, в 
которых насчитывалось 4 тысячи пехотинцев с несколь
кими пушками I! некоторыми стенобитными машинами 
с большим снаряжением. Беле поспешно продвинулся и 
скоро добрался до Нелура130. Когда генерал Монро131 
узнал о прибытии Бейле в Нелур. он с хорошо подготов
ленными войсками также вышел из Мадраса и двинулся 
на противника. На пути Мойро остановился в Канджи- 
вараме132, т. к. имел приказ от Мадрасского совета присо
единиться к войскам полковника Беле. Генерал Монро 
отправил приказ Беле и подсказал ему, какими дорогами 
можно безопасно добраться до Капдживарана. Полков
ник Беле, получив приказ от своего командующего, воз
гордился и решил испытать свою судьбу. Он не захотел 
идти по той дороге, по которой приказал командующий, 
а пошел по другой. Ему хотелось одному завоевать славу 
великого победителя. Так он добрался до Текур Пури- 
бака133. который находился в 8 милях от большой армии 
врага. Несмотря на то. что местность эта была лесистая, 
прибытие английских войск не осталось в тайпе: развед
чики134 противника были рассеяны повсюду, Наваб Бах- 
дур, узнав об этом, срочно продвинулся к Беле и со всех 
сторон окружил противника.

Генерал Беле, увидев, что он окружен, приказал 
войскам готовиться к бою. Он собрал всех своих солдат 
в один полк, расставил пушки и другие огнестрельные 
орудия и готовился выступить против врага. Считая силы 
врага ничтожными, он рассчитывал справиться с ним 
как с куском хлеба. Началось сражение, во время кото-
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рого в армии Беле взорвался склад с порохом. Этот 
взрыв вызвал панику в войсках англичан. Генералу Беле- 
долго не удавалось привести свои войска в порядок. Вос
пользовавшись этим, наваб Бахдур приказал своей кон
нице. не теряя времени напасть па противника. Кон
ница наваба двинулась на англичан и, не встречая 
сопротивления, стала рубить их саблями. Наконец Беле,, 
воодушевив свои войска, с трудом восстановил порядок 
и смог противостоять врагу, надеясь на помощь коман
дующего Монро. Действительно, Монро послал ему в 
подкрепление один полк, но пока он добирался, окру
женные английские войска были частично уничтожены֊ 
а частично взяты в плен. Сам генерал Беле был ранен. 
Из четырехтысячной армии едва 30 человек спаслись 
бегством, добрались до своих и сообщили об этой траге
дии главнокомандующему Монро. Для Монро это было 
большим ударом, и он не знал, что делать, так как воз
лагал большие надежды на присоединение к войску Бе
ле. Судьба сложилась для пего неудачно. А в действи
тельности. если бы они соединились друг с другом, то. 
мне кажется, смогли бы победить Бахдура. Эта неудача 
убедила генерала Монро в том. что войска врага много
численны и противостоять им невозможно. Оставалось- 
только думать о том. как спасти свою жизнь и остав
шиеся войска. А в это время командир французских 
войск в Мансуре мусье Пиморен поспешил к навабу 
Бахдурх и сказал ему: «Наступила счастливая минута. 
Прикажи своим войскам быть наготове и незаметно 
продвинуться в Мадрас, т. к. я точно знаю, что Мадрас 
совершенно без охраны. Нашим войскам никто не ока
жет сопротивления и мы займем город». Наваб Бахдур. 
взвесив все «за» и «против», приказал своим военачаль
никам готовить армию для наступления на Мадрас.

Некий врач, по национальности немец, которого 
звали Чарлос Лайд, сказал Бахдуру: «Повелитель мой. 
совет, который дал тебе месье Пиморен, неприемлем. 
Наши войска устали, надо дать им отдохнуть, а потом 
начинать сражение». Он уговорил его и наваб отменил 
приказ. А сам Лайл, между тем. в тот же день после 
захода солнца написал тайное письмо генералу Монро и 
передал ему все. что наваб хотел предпринять против 
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него. При этом немецкий врач обещал и в дальнейшем 
давать такие сведения, т. к. его никто не подозревает. 
1 !ол\чив письмо, генерал Монро сразу написал ответ 
доктору Чарлосу Лайду, поблагодарив его за сообщение 
и обещав большое вознаграждение, если тот будет про
должать ставить его в известность о намерениях Бах- 
дура. После этого Монро отдал секретный приказ гото
виться к возможной встрече с врагом. Он приказал по
тушить светильники и, оставив лагерь, вышел со всем 
свои.՝.: войском. Была плохая погода, поэтому они до 
утра с трудом добрались до небольшой крепости Чии- 
клет135. Утром разведчики сообщили навабу Бахдуру о 
случившемся. Тот приказал своей коннице немедленно 
преследовать войска генерала Монро. Конница дошла до 
Чнклета, но ничего нс смогла сделать, так как засевшие 
в крепости англичане начали стрелять из пушек. Тогда 
войска Бахдура оставили крепость, направились в бро
шенный лагерь и разграбили его.

А доктор Чарлос Лайд, между тем, продолжал сооб
щать генералу Монро обо всем, что происходило в лагере 
Хайдара. Зги шпионские сведения очень помогали ан
гличанам. Они вовремя принимали меры предосторож
ности. предупреждая намерения своего врага.

На третий день после этого наваб повернул своп 
войска к столице Аркат и со всех сторон окружил город. 
Градоначальник Арката Нджибхаи, нс надеясь ни на 
чью помощь, все-таки оказал сопротивление. Но у него 
кончились боеприпасы. И несмотря на героический от
пор и большие людские потери, понесенные Бахдуром. 
Нджиб-хан был вынужден сдать столицу Аркат.

За.чяз столицу Аркат. Бахдур приказал своим вой
скам разграбить город. Картина была страшной: солдаты 
не только безжалостно грабили и пленили людей, но 
варварски насиловали их. Никто не спрашивал: «Что вы 
делаете?» После грабежа Гайдар созвал всех знамени
тых купцов Арката, запретив им брать с собой что-либо 
из имущества, и сослал их в Бенклур и Срнкпатап. Наг
раблено было очень много, т. к. город с древних времен 
был столицей всего Критика и владел большими сокро
вищами. Бахдур приказал восстановить город, построить 
новые красивые здания. Был открыт очень большой ры
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нок. Аркат хотя и был столицей, никогда не имел ранее 
таких красивых здании. Вокруг города был великолеп
ный сад, посаженный по приказу Махмада Али-хана. 
Он назывался Баги-Навабной-лаки, т. е. сад 99 лакхов. 
В саду, как уверяли, было 900 тысяч деревьев. Наваб 
Бахдур отдал приказ, чтобы никто из солдат не осмели
вался входить в сад и рубить деревья. Если кто-нибудь 
сломает хотя бы ветку, то будет казнен. Около сада 
была поставлена стража, назначены садовники. Все наг
рабленное наваб отправил в Бенклур и приказал одной 
части своего грабительского войска расположиться по 
всей стране (это па их языке называется лутис13С). А с 
остальной, наиболее храброй и отборной частью своих 
войск он двинулся на хороню укрепленный город Велур137, 
градоначальником которого был англичанин колонель138 
Ланк139. Крепость эта была недоступной, строилась в 
давние времена из гладко отесанных камней, была ок
ружена тройной крепостной стеной. Вокруг был глубокий 
ров, заполненный водой и кишащий крокодилами. Как 
только туда бросали хотя бы камень, крокодилы тут же 
бросались к нему. Окружив город, наваб стал время от 
времени предпринимать атаки против него, но градона
чальник колонель Ланк храбро сражался. Осада города 
продолжалась 4 месяца. Убедившись, что так город не 
возьмешь, Бахдур решил испытать судьбу. Он приказал 
своим войскам на рассвете быть готовыми подняться па 
крепостные стены и начать штурм города. Как только 
начало рассветать, войска наваба, как бешеные звери, 
со всех сторон двинулись на город, но. добравшись до 
рва. не смогли пройти дальше и отступили. Осажденные 
во главе с колопелем Ланком начали стрелять из пушек 
и, нанеся врагу большие потери, заставили их уйти. Гей
дар потерял около 5 тысяч солдат. Воспользовавшись 
отходом врага, осажденные вышли из крепости и, захва
тив большие трофеи—боеприпасы и продовольствия,— 
вернулись в город. Большие потери огорчили наваба. Он 
со своим войском отошел в Кандживарам и пробыл там 
некоторое время. Оттуда он написал мне, Акопу Симо
няну (свидетелю этой истории), письмо, в котором гово
рилось: «Желаю тебе доброго здоровья. Сейчас я нахо
жусь в военном лагере. Мне нужно 20 флаконов розового
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масла. Прошу тебя, пришла мне их и напиши, сколько 
они стоят, чтобы я послал тебе причитающуюся за них 
сумму». Получив это письмо, я пошел к градоначальнику 
Мадраса листеру Джону Вутлу140, который завтракал 
в это время с главнокомандующим, и показал письмо 
Гейдара. Он спросил: «Что там написано и почему я по
казываю ему это письмо». Я сказал, что делаю это пото
му, что письмо послал мне мой друг, с которым вы вою
ете, и я՛ считаю себя обязанным показать его вам, т- к. 
живу под охраной Великобритании и не хочу иметь в 
будущем неприятностей. Прошу вас разрешить мне от
править Гайдару розового масла. Оба они, градоначаль
ник мистер Джон Вуд и главнокомандующий генерал 
Монро, дали разрешение. Они сказали: «Иди отправь. 
По мы от тебя требуем, чтобы и в следующий раз, когда 
получишь от него письмо, ты дал нам знать об этом». Я 
отправил розовое масло, а Хайдар тут же прислал мне 
причитающиеся за него деньги.

Потом он приказал своим солдатам рассредоточить
ся по всей вражеской стране и непрерывно совершать 
набеги. Иногда воины Бахдура добирались даже до 
Мадраса. Несчастное население, проживающее вокруг, 
вынуждено было бросать свои дома и имущество и скры
ваться в Мадрасе. В городе начал чувствоваться недо
статок припасов, невозможно было купить продуктов. В 
это время наша армянская община разделилась на три 
части: часть переехала в Трнкбар141 и Некапатнам142 
часть—в Мучли Балтар143. а остальные остались в Мад
расе, чтобы быть свидетелями небесного наказания. Эта 
война не была похожа па обычную войну. Меч, голод и 
смерть—всегда эти три врага одновременно обрушива
лись на нас. Потому и называли эту войну небесным 
наказанием. Счастливы были те, которых не было среди 
нас, кто не стал свидетелем той трагедии, что пережил 
народ Мадраса. К тому времени уже прибыли француз
ские войска с множеством военных кораблей. Из-за 
нехватки продовольствия в гороте начался повальный го
лод, от которого многие умирали. Улицы покрылись тру
пами, па арбах их вывозили за город. Так продолжалось 
немало дней. Тогда набожные люди написали обраще
ние, пошли по домам состоятельных людей и стали соби
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рать пожертвования для голодающих. Специально соз
данная комиссия из 6 достойных людей организовала 
кормление голодающих. Около городских ворот постро
или больницу, привлекли врачей для оказания помощи 
больным. Здоровых кормили один раз в день, а боль
ных—два раза. Набожные люди из Байкала также соб
рали и послали немного денег для оказания помощи го
лодающим. Хотя денег было собрано много, но достать 
продовольствия, чтобы прокормить более чем 2 тысячи 
человек в день, было невозможно. Вскоре и это уже не 
помогало, т. к. в местах раздачи пищи ежедневно соби
ралась такая многочисленная толпа, что многим не хва
тало. На улицах все больше и больше встречалось тру
пов. Если и можно было что-либо купить из продуктов, 
то простой парод не в состоянии был это сделать, т. к. 
стоило все очень дорого. За 10 золотых не достать было 
даже маленького мешочка риса. А потому многие богачи 
превращались в нищих, а нищие умирали от голода. Со 
всех концов на кораблях судовладельцы доставляли 
продукты, но местные власти не разрешали продавать их 
народу,—они все скупали для себя и своего войска.

Когда эта весть дошла до Банкалии. генерал Кут. 
котором)' подчинялись территории, подвластные англи
чанам, вышел с многочисленным войском, деньгами, 
военным снаряжением и направился в Мадрас. Прибыв 
туда, он тут же сменил градоначальника, взял в свои 
руки управление городом и , соединившись с генералом 
Монро, послал разведчика в армию наваба Бахдура в 
Кандживерам к доктору Чарлосу Лайду. Разведчик со
общил доктору о прибытии главнокомандующего гене
рала Кута и обещал ему большие подарки, если он дасг 
новые подробные сведения об армии наваба, Чарлос 
Лайд написал в ответ о том, что завербовал несколько 
человек и сам лично руководит их деятельностью. Что 
бы ни происходило в армии, он гут же сообщил об этом 
главнокомандующему. Никто его не подозревал, ибо он 
был главным врачом и всегда находился рядом с нава- 
бом Бахдуром.

Отдав ряд распоряжений генералу Монро, генерал 
Кут отправился в Бангалор. Генерал Монро расположи.!
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войска вокруг Мадраса так, чтобы они сдерживали на
беги врага, добиравшегося до города. Так прошло много 
дней, пока деньги в государственной казне совсем не 
истощились. Англичане начали брать деньги под процен
ты у народа. Ilo и это не помогло, т. к. расходы на содер
жание армии и на жалованье военнослужащим были 
очень большими. В результате отсутствия денег и про
довольствия англичане попали в положение нищих; вер
нувшийся главнокомандующий генерал Кут привез с 
собой немного денег и начал готовиться к встрече с не
приятелем. Но и этих средств хватило ненадолго. Ан
гличане вынуждены были опять брать деньги под боль
шие проценты у ростовщиков Байкала, чтобы обеспечить 
военные приготовления. Закончив подготовку, генерал 
Кут вышел со своими войсками и начал с большой осто
рожностью продвигаться к Пунтишери, а оттуда в Гуд- 
нур. Все необходимое доставляли в лагерь Конджива- 
ром, где на кораблях находились войска.

Наваб Бахдур приказал своим трем высшим коман
дующим—сыну Типу Султану, Мир Схабу с 50-тысячной 
конницей и коменданту Мамаду Али с 6 тысячами пехо
тинцев—готовиться в поход на английскую армию. Они 
незамедлительно выполнили его приказ. Сам наваб от
правился в Чттур.

Пришел час, когда доктор Чарлос Лайд приступил 
к осуществлению своего кровавого замысла. Пользуясь 
тем. что наваб Бахдур доверял ему и очень любил, Чар
лос Лайд добился разрешения отправить свою жену в 
Пунтишери. Затем, по поручению англичан, он связался 
с комендантом Мамед Али-ханом. Доктор Лайд обещал 
Мамаду Али 50 тысяч рупий и подарки за измену навабу 
Бахдуру. Англичане стремились заполучить Мамада՝- 
Али-хана, потому что он был храбрым и знамениты.։ 
полководцем, командовавшим 6 тысячами пехотинцев. 
Добившись согласия Мамеда Али-хана. Чарлос Лайд пе
ребрался в английскую армию. Здесь его приняли с боль
шими почестями. Генерал Монро наградил его 3 тыся
чами. а генерал Кут -5 тысячами рупии. Кроме того, 
они ему письменно обещали до самой смерти ежемесячно 
платить жалованье в 125 золотых. Па небольшой лодке 
он отправился в Пунтишери. забрал свою жену и вер
нулся в Мадрас.
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Когда войска наваба Бахдура, отправленные против 
англичан, заняли позиции между Гундура и Портнов, 
обе стороны начали готовиться к битве.

Комендант Мамад Али-хан, стоявший \ подножья 
одного из холмов, приказал своим войскам, чтобы они, 
как только начнется бой, стреляли вхолостую. Он пере
дал генералу Куту: «Не беспокойтесь, мои солдаты по
лучили соответствующий приказ». (Он надеялся на наг
раду, которую ему обещали через Чарлоса Лайда). Эта 
весть очень обрадовала генерала Кута, т. к. он был уже 
наготове, но не решался начать сражение из-за много
численных врагов.

Типу Султан и Мир Схаб, не знавшие об измене ко
менданта, храбро вступили в бой. Началось сражение, 
во время которого Мир Схаб получил тяжелое ранение 
и войска его покинули поле битвы. Когда об этом сооб
щили Типу Султану, тот огорчился, т. к. Мир Схаб был 
его дядей по матери. Типу тоже пришлось отступить. 
После этого англичане приободрились, начали преследо
вать отступающие войска врага и многих из них убили. 
Таким образом из-за предательства одного человека бы
ла разгромлена многочисленная армия. Думаю, что 
если не было бы этой измены, английская армия была бы 
разбита.

После сражения изменник Мамад Али-хан не раз 
отправлял одного из своих преданных людей к англича
нам за обещанными ему деньгами. Генерал՛ Кут каждый 
раз любезно отвечал, что денег в казне пока нет и про
сил чуточку подождать, уверяя, что в течение короткого 
времени выполнит свое обещание. Но он так и не отдал 
Мамад Али-хану ни одной копейки...

Весть о гибели Мир Схаба и уничтожении многочис
ленного войска сильно подействовала на Бахдура. Он 
горько оплакивал смерть Мир Схаба. которого очень 
любил. Наваб приказал своим войскам продолжать на
беги и нашествия. В лагере он оставался еще месяца 2 
или 3, где и заболел раком. Бахдур вызвал врачей, обе
щая им большие подарки, если излечат его. Врачи ста
рались найти какой-нибудь способ исцеления, но ничего 
не сумели сделать, т. к. настал его час. Перед смертью 
наваб позвал к себе своего преданного слугу Айюб Мах- 
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мада и сказал: «Ты долгое время преданно служил мне, 
за это я тебя очень любил.Теперь я хочу, чтобы ты 
после моей смерти с такой же преданностью служил 
моему сыну. Труп мой отвезешь в Срнкпатан, пусть там 
похоронят меня в саду Лал-баг, т. е. Красный сад. Этот 
сад я посадил своими руками и хочу, чтобы мое тело было 
погребено там. Поручаю тебе после моего ухода из 
этого мира беречь мои престол с великой осторожностью. 
Как придет мой сын Типу Султан, передашь ему престол, 
пусть он будет владыкой всего моего наследства и вашим 
пастырем вместо меня. Все подчинитесь ему, как подчи
нялись мне». Когда было составлено завещание, он по
вернулся лицом к стене и пролежал так два часа. Затем 
присел на постели, велел позвать своего младшего сына 
Керим Схаба и приказал всем выйти.

С ним остались только его сын Керим Схаб, Айюб 
Махмад и еще несколько близких и преданных людей, 
которые служили у него. Он обратился к сыну: «Сын мой, 
чувствую, что пришел час моей смерти, и я ухожу из 
жизни. Ты еще молод, потому я и поручил моему вер
ному слуге Айюб Махмаду после моей смерти с великой 
осторожностью беречь престол, пока придет твой брат. 
Все должны верно служить ему. И ты будешь верным 
брату своему». Сказав это, он обнял, поцеловал сына 
и велел всем уйти из комнаты. Сильная боль начала му
чить его. Он жил еще три часа. Так 7 декабря 1782 г. 
скончался он от рака, прожив на свете 65 лет, будучи 
счастливым, удачливым и храбрым правителем.
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КОММЕНТАРИИ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

I. Говоря «солдат», автор имеет в виду «военнослужащий». 
Фатех Мухаммед (Фатех Джанг, в армянском тексте—Фаты Джан
ги) командовал отрядом, состоящим из 70 всадников и 300 пехотин
цев. Он находился на службе у правителей Майсура.

2. Фати Джанги—Фатех Джанг в конце жизни получил проз
вище Немид-хан.

3. Хайдар Али родился 1։ 13)1 г. хиджри, т. е. между 1718— 
1719 гг.

4. Колар—древний город в Майсоре. На самом деле Хайдар 
Али родился не в Коларе, а в маленькой крепости Динавели или в 
Будикоте во владениях своего отца, недалеко от крепости Колар.

5. Ибрагим Схаб (Ибрагим Сахиб) дядя Хайдара Али. Симо
нян часто упоминает его. О нем как о дяде (брате матери Хайдара) 
один раз' упоминает Вилкс. В остальных источниках он не фигури
рует как дядя или покровитель Хайдара. Тем не менее сообщение 
армянского источника об Ибрагиме Сахибе, как об одном из выдаю
щихся полководцев майсурской армии, участвовавших во многих 
операциях, можно считать верным.

6. Все рассказанное носит легендарный характер. На самом 
деле, отец Хайдара—Али Фатех Хайдар погиб в одном из сражений 
в 1728 г. Между прочим, Хайдар не был единственным сыном Фатех 
Мухаммеда, у него был брат по имени Шахбаз.

7. По другим источникам, покровителем Хайдара Али был 
один из его дальних родственников.

8. По Чолат Мухаммеду, старший брат Хайдара Али—Шах
баз, а не дядя выделил небольшой отряд из 5—6 всадников и 50—60 
пехотинцев своему брату Хайдару.

9. Мансур (Майсор)—княжество в Центральной Индии. Речь 
здесь идет о радже из династии Водеяров, который, однако, в тот 
период фактически не правил Майсуром.

10. По свидетельству майора Стюарта, в 1742 г. Хайдар Али 
получил от правителя Майсора титул нанка. («Наик» означает «ко
мандир», «начальник»). Как сообщает Вилкс, по ходатайству Ибра-
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гим Сахиба в 1749 г. Хайдар получил титул нанка от главнокоманду
ющего майсурских войск Десараджи.

11. Автор имеет в виду борьбу между французским ставленни
ком Чанда Сахибом и «правителем» Карнатика, ставленником англи
чан, .Мухаммедом-Али.

12. Пунтишерн (Пондншери)—см. комментарии к «Истории 
Индии» Т. Ходжамаляна.

13. Тшампул (Тричинополи, Тиручираппалли. Между прочим, 
город Тричинополи называют Тшампул почти все армянские источ
ники. написанные в Индии)—в XVI—XVIII вв. хорошо укрепленная 
крепость государства найяков—правителей Мадури. Крупный цента 
торговли и ремесла, славился изготовлением и обработкой драго 
ценных камней. Благодаря своему стратегическому положению этот 
город-крепость считался ключом к югу Индии. Кто владел Тричн- 
пополи, тот господствовал над всеми княжествами крайнего юга, 
поенными путями из Танжера в Майсор и из Карнатика на Малабар.

14. Эти цифры сообщаются впервые.
15. Автор ошибается, Чанда Сахиб был не правителем, а дива 

ном Карнатика.
16. Чанта Схаб (Чанда Сахиб)—см. примечание к «Истории 

Индии». Здесь допущена неточность: майсурские войска сражались 
не на стороне Чанда Сахиба, а против него. По-виднмому, здесь 
здесь должен быть не Чанда Сахиб, а Мухаммед Али.

17. Автор явно путает более ранние события с событиями 
1751 г. Рани, правительница Мадуры, была вероломно взята в плен 
Чанда Сахибом и казнена в Тричинополи в 1731 г. В этих событиях 
войска Майсура не участвовали.

18. Тут также допущена ошибка. Эта кампания, в которой 
участвовал Хайдар Али. кончилась тем, что Чанда Сахиб попал ь 
плен к Мухаммеду Али и был казнен. Мухаммед Али, а не Чанда 
Сахиб после снятия осады с Тричинополи и победы решил не вы
полнить своего обещания. Он не отдал Тричинополи Майсуру и не 
«вознаградил» Хайдара Али.

19. Срнкпатан (Серингапатам) был столицей Майсурского го
сударства. В 1799 г. ограблен англичанами.

20. К сожалению, источник не сообщает подробностей и настоя
щих причин вражды между раджой и Нанджараджей. Кроме личной 
вражды, та.м были более серьезные причины. Военная политика Май 
сура терпела крах. Нападение Хайдарабада в 1755 г., затем марат- 
хов в 1757 г. довели Майсур до финансовой катастрофы. Войска, 
давно не получавшие жалованья, сели в дхерна (сидячий протест.- 
Р. А.) у дверей главнокомандующего. Раджа и Нанджарадж обви
няли друг друга в создавшемся положении. Вот в таких условиях 
произошло столкновение между раджой и его главнокомандующим. 
А. Симонян прав, что Хайдар был на стороне раджи, отстранил 
главнокомандующего и сам занял его место. Это подтверждают и 
другие источники.

21. Махмат Али-хан—Мухаммед-Али, наваб Карнатика.
22. Крнтак (Карнатик)—княжество на восточном побережье 

Южной Индии.
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23. Эти подробности о численности войск Майсура и Карнатика 
впервые встречаются у Акопа Симоняна.

24— 27. Симонян тут что-то путает, на самом деле хайдаров- 
ской армией в это время были взяты майсурские крепости Полин и 
Впрупашка.

28. Кос—мера длины в Индии.
29. Махтум Али-Хан—один из высших командиров армии Хай

дара Али.
30. По Лангле, 5000 кавалерии и 3000 пехоты (см. Лангле, Гай

дар Али, стр. 10).
31. По другим источникам, Гайдар не по приказу раджи, а сам 

уехал в свою летнюю резиденцию, (см. Лангле, Гайдар Али, стр. XI).
32. Колорама (Колеруй, Колиднои)—приток р. Каверн. Сернн- 

гапата.м стоит на Каверн, но автор, видимо, жил на побережье, где 
Каверн впадает в море двумя рукавами—южнее Каверн, севернее 
Колерун. Тут речь идет о Серингапатаме.

33. Действительно, дворцовая клика, недовольная Хайдаром, 
хотела отстранить его от власти. Главным организатором заговора 
стал Кханде Рао, бывший главный муттасаид (писец) Хайдара, его 
представитель во дворце раджи. Нападение на лагерь Хайдара, по 
Н. К. Свиху, было назначено на 12 августа 1760 г.

34. По другим сведениям, Хайдар забрал все богатство, 
бросил семью, армию, переправился на тот берег Каверн и 
удрал в Бангалур. Число верных Хайдару солдат было го
раздо больше—3000 человек, но они находились вдалеке от стана 
главнокомандующего и были отрезаны от лагеря Хайдара. По дру
гим источникам, оставшихся вместе с Хайдаром солдат насчитыва
лось 300. '

35. Бенклур (Бангалур) был основан как военная крепость в 
XVI в. и долгое время имел важное военно-стратегическое значение. 
В XVII в. входил в состав Маратхского государства. Хайдар Али 
поехал именно в Бангалур, потому что там находилась часть его 
войск во главе с Исмаилом Сахибом, подготовившим поход на Арка г. 
После завоевания Индии англичанами Бангалур был превращен в 
центр колониальной и военной администрации.

36. В Бангалур был послан Камар Бек.
37. Имя Али Араба из Кермани и других источников не извест

но.
38. По Хаувадана Рао. Хайдар из Понтишерн вызвал свой 7- 

тысячный корпус.
39. «Диван»—первый министр и министр финансов.
40. Об этих хитростях Хайдара Али было известно, но такие 

детальные подробности сообщаются впервые.
41. Об этих и других связанных с ним фактах впервые сооб

щает Симонян.
42. Нарсидас (Нарсингхдас)—об этом впервые сообщает Си

монян. *•
43. Лакх—100 000 рупий.
44. По сообщению самого Симоняна, в период Хайдара 

Али 1 хун равнялся 4 рупиям.
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45. На самом деле эти события происходили гораздо позже, в 
1 759 г. По всей вероятности, эта ошибка издателя текста «Жизнеопи
сания». а не автора. Трудно поверить, что автор «Жизнеописания» 
Симонян, современник, человек близко стоящий к Хайдару Али, мог 
так ошибиться. Во всех древнеармянских рукописях до середины 
XIX в. вместо цифр употребляются армянские буквы. Читатели, не 
разбирающиеся в тексте, путают похожие буквы и в результате 
норой получаются грубые ошибки. Это еще усложняется тем. что в. 
Индии армяне пользовались двумя летосчислепиями. Издатель тек
ста, ио-видимому. расшифровывая цифры, допустил ошибку. Между 
прочим, эти ошибки в отношеи-чи летосчисления встречаются 
довольно часто.

46. В некоторых местах в армянском тексте слово «рани» 
написано с большой буквы, поэтому создается впечатление, что это 
собственное имя. На самом деле слово «рани» означает «царица».

47. Дата неверна. Разве что в 1759 г.? Тут повторена та же 
ошибка, которая объяснена выше.

48. Хесур (Хосур)—небольшой город на северо-востоке. Майсу
ра.

49. Хесикота (Хоскот)—город на северо-востоке Майсура, вла
дение мелкого иалаяккара. аннексированное Хайдаром Али в 1741 г., 
несколько раз переходил то к маратхам, то к Майсуру. В послед
ний раз в 1771 I. наваб Хайдар Али отобрал Хоскот у .маратхов.

50. Балапур (Дод Балапур)—небольшой город на северо-западе 
Майсура. Дод Балапур был завоеван и присоединен к Майсуру в 
1761 г. Несколько раз был захвачен маратхами, затем отвоеван 
Майсором.

51. Чик Балапур (Чнк-Баллапур)—хорошо укрепленная крепость 
на севере Майсора.

52. Санур Банкапур (Сававур Байконур)—небольшое княжество 
на севере Майсора за рекой (севернее) Барада, находившееся в вас
сальной зависимости от Бендура.

53. Хаким-хан—патамский наваб в Савануре. Много раз в сою
зе с маратхами вторгался в Майсор: в 1776. 1770. 1760 гг. и т. д.

54. Исмаил Схаб (Исмаил Сахиб)—один из высших команди
ров армии Хайдара Али.

55. Гедарабат (Хайдарабад)—см. примечание к тексту «Исто
рии Индии». ՝ _ .

56. Изам Али-хан (Низам Али-хан)—правитель Хайдарабада, 
заменивший своего брата Салабата Джанга в 1762 г. За 40 лет 
правления в борьбе против маратхоь, Майсора и во внутренней фео
дальной борьбе сумел упрочить и нормализовать положение дина
стии. которая до Низами Али находилась па грани уничтожения.

57. Дакай (Декан)—область в Индии.
58. Хайдар Али титул «Бахадура» получил в 1759 г. от своего 

майсорского раджи, фактически ставшего пленником Хайдара. «Ба
хадур» означает «храбрый», «герой», «богатырь». Этот титул обыч
но в Индии присваивали главнокомандующим, великим полководцам.

59. Сира—город на северо-западе Майсора. крупный центр тор
говли. ткачества и т. д. В 1761 г. Сира за 300 тысяч рупий был куп
лен Хайдаром Али у Васалат Джанга.
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60. Овранкзнб (Аурангзоб)—правитель Индии (1658- 1707).
61. Биднур (Бендур, Хайдарнагар)—один из самых больших 

городов своего времени в Южной Индии (на западе от Майсора). 
Благодаря своему стратегическому положению господствовал над 
горными проходами из Малабара и Кайнары.

62. Рани Биднур—«Королева Биднур». так называли этот город 
имея в виду его красоту, богатство, многолюдность, хорошее место
нахождение и т. д. Столица одноименного княжества.

63. По другим сведениям, Хайдар Али вступил в Бендур не 
для решения спора между наследниками трона, а для того, чтобы 
восстановить на престоле местного «Лжедимитрия»—юношу, выда
вавшего себя за сына покойного правителя, спасшегося от убийства 
людьми, подосланными регентшей Бендура. См. К. А. Антонова. Ан
глийское завоевание Индии..., стр. 179.

64. Действительно, против Хайдара был опганизован заговор 
дворцовой клики, который был раскрыт. Часть организаторов заго
вора Хайдар уничтожил, а часть сослал в далекую крепость Мад- 
жугири.

65. Кост-Малавар—побережье Малавар (Молабар).
66. Мир Садик (Мир Садык)—впоследствии глава финансового 

н налогового ведомства Майсорского государства.
67. Васаладжанк (Басалат Джанг)—младший брат Низама 

Али-хана. Долгое время претендовал на престол Хайдарабада, вел 
войну против брата. Это он в 1761 г. за 300 тыс. рупий продал 
г. Спру Хайдару Али.

68. Мафус-хан—один из братьев Мухаммеда Али. О его восста
нии против брата говорится впервые.

69. Дж .Смит֊ полковник английской колониальной армии в 
Индии. А. Симонян иногда ошибочно называет его генералом. Руко
водили рядом неудачных походов и сражений против Хайдара Али. 
Это он командовал английскими войсками во время битвы при Чан
га ме в 1767 г.

70. Англичане ворвались на территорию Майсора 14 августа
1767 г.

71. Кшантурн (Чапгама)—город Карнатика, под которым в 
1767 г. в первый раз полковник Смит разбил войска Майсора и Хай
дарабада.

72. Рамджанп—человек низкого происхождения от родителей 
смешанных каст.

73. Коларатни—дословно «черная драгоценность».
74. Дубрин (Ж. Дюпре)—член Мадрасского совета, позднее гу

бернатор Мадраса. Действительно был посредником при переговорах 
между Хайдаром Али и Мадрасским советом.

75. Стресин (Стриттон Дж.)—член Мадрасского совета, губер
натор Мадраса (1776—1777). Хаувадапа Рао вместе с Стриттопом 
вторым посланником в Майсор, упоминает Джорджа Бурчера—брата 
губернатора.

76. Особенно долгих споров между Хайдаром Али и англича
нами не было, основные споры шли между Мухаммедом Али и англи
чанами. Мухаммед не был доволен уступками англичан в ущерб 
Карнатика.
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77. Договор между Майсором и англичанами был подписан 
3 манта.

78. Алнгухар (Али Гоухар)—шах Алем П. См. прим, к «Исто
рии Индии».

79. Бюкенев, говоря о насильном переселении населения города 
Сира, указывает цифру в 12 000 человек:

80. Шахрганджам (Шахр-Ганлжам)—город в Майсоре, неда
леко от Серингапатама. В период правления Хайдара Али этот 
новоотреченный город в основном был населен переселенцами из го
рода Сира.

81. Ализамап-хан (Али Заман-хан)—один из приближенных и 
высших офицеров Хайдара Али.

82. Имам Схаб (Имам Хасиб)—по-внднмо.му, претендент на 
карнатикский престол, находившийся при дворе низама Хайдара
бада.

83. Оврангзиб (Аурангзеб)—см. примечание к тексту «История 
Индии».

84. Явная ошибка, эти события происходили на самом деле не 
в 1769 г., а в 1771 г.

85. Акоп Симонян говорит об окружении и разгроме войск 
Хайдара Али и Типу султана маратхами 7 марта 1771 г. около 
г. Чннкурли.

86. Хайдар понес большие потери: по подсчетам Синха, при
близительно 40—45 орудий, 20—25 слонов, 7—8 тыс. коней.

87. Из армии наваба действительно спаслось очень мало лю
дей. В этом бою сам Хайдар и Типу Султан избежали плена. Почти 
все высшее офицерство, участвовавшее в этом сражении, попало в 
плен, в том числе Али Заман-хан, Мир Али Риза, Ясим-хан, Абдул 
Мухаммед и др. Рассказывают, что Хайдару удалось бежать случай
но՜. Попавшего в плен Ясим-хана, который был очень похож на 
Хайдара, маратхи приняли за правителя Майсура. Они поняли свою 
ошибку спустя несколько часов, начали искать Хайдара, но уже 
было поздно.

88. По другим источникам, сумма, которую Майсор должен быт 
заплатить маратхам, равнялась 7,5 млн. рупий. См. К. А. Антонова, 
Англо-французская борьба и роль государства Майсора в 1769— 
1784 гг. В сб. «Из истории общественных движений и международ
ных отношений», стр. 127.

89. Мир между маратхами и Майсором был заключен гораздо 
позже. Стычки между врагами продолжались до июня 1772 г.

90. Кишнари (Крпшна-Кристна)—река на юге Индии, па 
плоскогорье Декан. В упомянутое время река Кришна была грани
цей между маратхами и Майсором па севере Майсора.

91. Чтлдрук (Чптталдруг)—сильно укрепленный город-крепость 
на севере Майсора. Тут и далее речь идет о взятии этой крепости 
и пленении читаллдругского Палаяккара Хайдаром Али в 1779 г.

92. Таркула (Трипколур)—форт на Малабарском побережье. В 
апреле 1782 г. Хайдар под Тринколуром был разбит англичанами.

93. А на самом деле Читталдорг был окружен войсками Хайда
ра во главе с Файз Алиханом. Палаяккар вынужден был заплатить 
дань в 70 тыс. рупий—гораздо больше, чем до этого. Насколько 
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точны сведения, сообщаемые А. Симоняном, неизвестно, но правда, 
что Хайдар оставил Палаяккара владыкой своей страны и даже 
обещал вернуть ему захваченные районы. Палаяккар имел право 
держать лишь 2000 солдат пехотинцев и 300 конников для личной ох
раны. Он вынужден был согласиться на вассальную зависимост’, 
от Майсора и получить свои владения уже как джагир (стоимостью 
в 50 тыс. рупий).

94 Об этой второй попытке Хайдара заключить мир с Марат- 
хами впервые сообщают армянские источники. Во всяком случае 
Хаувадана, Синха, Лангле и Робсон ничего не говорят пи о попытке 
Хайдара заключить мир с маратхами, ни о поездке Али Риза-хана 
делегатом в Пуну и его измене.

95. Тут речь идет о втором походе и окружении Читталдрога 
(первый поход был в ноябре 1770 г.).

96. По Хаувадана Рао, не 80 000, а 60 000 маратхов поспешили 
на помощь своему союзнику. Согласно тому же Хаувадана Рао. 
маратхские войска сопровождали читталдрогские проводники.

97. О таких больших потерях во время столкновения войск 
Майсора и маратхов (20 000) сообщается впервые. По-видимому, А. 
Симонян говорит о битве при Парави.

98. Карпа (может быть, Кириба или Кирпа)—небольшой город- 
крепость в Савануре в вассальной зависимости от Хайдарабада.

99. Симонян ошибается, эта последняя осада Читталдрога про
должалась всего несколько месяцев.

!00. Снкршети (Сенгар-Сетх)—о нем впервые говорится в ар
мянском Источнике.

101. Известно было, что в осажденном Читталдроге против Па
лаяккара действовала группа предателей, эти подробности впервые 
сообщает Симонян.

102. Капитуляция по другим источникам произошла не в конце, 
а в начале марта.

103. Правитель Читталдрога сдался лишь тогда, когда войска 
Хайдара в результате измены ворвались в город и барабанным 
боем известили о своей победе.

104. Пурнкам (Пурная)— один из видных политических деятелей 
Майсорского государства. Своей быстрой карьерой он был обязан 
тем услугам, которые оказал Хайдару Али еще в самом начале ег> 
деятельности.

105. История взятия Карпы изложена очень путано. Получалось 
так, что Карпу Хайдар Али брал два раза. В первый раз назначил 
градоначальником Мир Сахиба. Во второй раз он неожиданно снова 
напал па Карпу, совершив большой переход, хотя часть его войска 
։։ не отходила оттуда. Вероятнее вторая версия, т. е. заранее Хайдар 
отправил в Карпу Мир Сахиба с 600 всадниками, а потом прибыл 
туда сам. Возможно, что А. Симонян хотел рассказать о событиях 
при Карпе, прервал изложение и в дальнейшем начал снова, притом 
более подробно.

106. Седот (Садхост)—крепость вблизи Сира.
107. Об этом инциденте между Хайдаром и его сыном Типу 

Султаном другие источники ничего не сообщают.
108. Саванур—небольшое княжество па северо-западе Майсора, 

находившееся в вассальной зависимости от маратхов.
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109. Керим Схаб (Керим Сахиб)—младший сын Хайдара Али.
110. Балмукандас (Боламукканд)—один из богатых купцов 

Майсора.
111. Бокенадж—об этом купеческом доме ничего не известно.
112. Катак (Каттак)—город в Индии, до 1756 г. административ

ный центр штата Орисса: расположен в дельте реки Маханда.
113. Ilona (Нуна)—город на юге Индии, в XVI11 в. столица 

державы Пепа, административный центр Маратхского государства 
Махараштры.

114. Нетрудно догадаться, что в этих секретных письмах, от
правленных Хайдаром в Дели и Каттак, он уговаривал заключить 
союз против англичан.

115. Обращение Хайдара к английским войскам для ходатайства 
перед Мухаммедом Али и двойная игра англичан объясняются лег
ко. Правда решением парижского договора 1763 г. Муххамед Али 
был признан правителем Аркота, т. е. правителем Карнатика, однако 
фактической властью он нс обладал и был марионеткой в руках 
англичан. См. К. А. Антонова. Английское завоевание Индии.... 
стр. 195. -

116. Явная ошибка издателя. А. Симонян не мог говорить о 
событиях 1780 г., очевидцем и участником которых он сам был по 
его словам и датировать это событие 1787 г.

117. Манн (Моэ)—маленький портовый город в Южной Индии, 
на Малабарском побережье Индии, южнее Телличерн. В указанный 
период был небольшим поселением, центром французских колониаль
ных владений на этом побережье Индии. В Моэ, кроме порта и посе
ления. входило несколько деревень. Ныне входит в состав штата 
Керала.

118. Гут речь идет о Людовике XVI.
119. Васаладжанк—(Салаварджанг).
120. Муси Лали (Лали Толландал)— См. комментарии к «Ис 

тории Индии» Т. Ходжамаляна.
121. Пиморен—командир французского отряда всадников (около 

ста человек), посланного к Хайдару.
122. Махмуд Бандар—Портново (Порто-Ново)—небольшой го 

род-порт на Бенгальском побережье между Куддалуром и Девикно- 
та. Тут автор говорит о неожиданном захвате Порто-Ново войсками 
Типу Султана и об ограблении домов богатых купцов в 1780 г.

123. Кера (Кора)—округ, близ Ауда.
124. Амургар (Амбургарх).
125. Чтур (Чпттур) — город в Карнатике.
126. Пасирдола Абдолхаб-хап (Насир-уд-доул Абд-ул-Вахаб- 

хап)—о нем впервые говорится в армянском источнике.
127. Абд-ул-Вахаб сдался с условием, что ему и семье будет 

разрешено поехать в Мадрас, но Хайдар, вместо Мадраса, отправил 
его в Серингапатам.

128. Гунтур (Гундур)—город в Андрхе, находившийся в вас
сальной зависимости от Хайдарабада.

129. Беле (Бейле Дж.)—полковник английской колониальной ар
мии в Индии. У Симоняна Бейле ошибочно называется генералом.

130. Иелур (Неллур)— город в Южной Индии в штате Андхра- 
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Прадеш, на реке Паннар. В упомянутое время был крупным портом 
и торговым центром Карнатика. В 1769 г. вместе с Девикотской об
ластью Неллур был передан Мухаммедом Али англичанам в джагир.

131. Монро (1751 —1827)—генерал английской колониальной ар
мии в Индии, служил в секретном отделении английской армии, ак
тивный участник второй англо-майсурской войны, участник осады 
Серингапатама.

132. Каидживарам (Кондживерам)—город в Южной Индии на 
реке Неймар, между Неллуром и Чинклепатом на юго-западе от 
Мадраса.

133. Такур-Пурнбак (Поллалур-Перамбакум)—местечко на рас
стоянии 9 миль юго-восточнее от Триколора.

134. По-внди.мому, в самом деле очень хорошо работала майсор- 
ская разведка. Из других источников мы знаем, что Хайдару были 
известны самые мелкие подробности о войсках Бейле. Есть предпо
ложение, что проводник Флейча, который привел английские войска 
по другой дороге, также был агентом Хайдара.

135. Чинклет (Чипгалпат)- небольшая крепость в Аркате.
136. Литус (лут) на перс. яз. означает «грабеж», «с»—обозна

чает английское множ, число. Автор имеет в виду нерегулярные 
войска, которые остались с гарнизоном и наносили ущерб против
нику. грабя страну.

137. Велур (Веллур)—город в Южной Индии на севере штат;. 
Мадрас, на реке Палат. Хорошо укрепленная крепость, образец ин
дийской военной архитектуры.

138. Колоиель (СоПопе!—англ.)—полковник.
139: Симонян ошибается. 'Гут речь идет о полковнике английской 

колониальной армии в Индии Джоне Вуде.
140. Джон Вутл (Джон Вуд) благодаря своим связям был 

назначен Мадрасским советом главнокомандующим английской ар
мии. действующей против наваба Бахадура. Он так бездарно руко
води.! армией, что его отстранили от командования.

141. Трнкбар (Транкебар)—город в штате Мадрас.
142. Некапатнам (Негапатианам)—город в Индии, в штате 

Мадрас, в дельте реки Каверн.
143. Мучли Бантар (Мачлибантар)—город и порт в Индии, в 

дельте реки Кришна в штате Андхра-Прадеш.



R. A. A BR AH AMI AN

EIGHTEENTH CENTURY ARMENIAN 
SOURCES ON INDIA

S u m tn ary

The mutual economic, cultural and scientific relations 
and ties between Armenians and Indians are of long stand
ing. They originate before our era and continue in our 
own days. They intensified as the first Armenian settlers 
set foot on the hospitable land of India where they won 
the affection and respect of the Indian people and present
ly began to enjoy the patronage of the local authorities.

It is but natural that this age-old friendship and re
lationship should be reflected in Armenian historiogra
phy and sources of origin. Manuscripts in profusion on 
the history of India and the Armeno-Indian relations have 
been preserved in the repositories and archives of Arme
nian manuscripts and documents in Yerevan, Venice, 
Vienna, Jerusalem, New Julfa and other cities. Those 
unpublished writings have not so far been handled for 
special study. To be more precise, the present publication 
deals for the first time with the sources relating to the 
history of India. A numbei of problems on the relation
ship of the Armenians and the Indians are touched upon 
in outlines of the history of the Armenian people or in 
writings treating of Armenian communities in India.
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In this respect the works of the following authors are 
worthy of mention: Seth (Setian), Harutyun Ter-Hovnan- 
ian, Ghevond Alishan, Prof. Leo, archbishop Torgom 
Kushakian, S. V. Ter-Avetissian, academician A. B. Kari- 
nian, Arshak Alboyajian and others.

1 he foregoing studies are as interesting as valuable, 
yet they shed light only on one aspect of the problem 
under discussion. In them the Armenian sources are very 
infrequently referred to as far as the above-named prob
lem is concerned. In almost all of those works the his
tory of the Armenian communities in India and the Ar- 
meno-Indian relations are viewed independently of the his
tory of the political and economic life in India.

Despite the multitude of evidence, both hand-written 
and archival, on the issue, their bulk is not as yet pub
lished while some of them, written in classical Armenian, 
have sunk into oblivion.

Unfortunately, no reference list or any other similar 
work is available as yet that might include the more sig
nificant Armenian sources on India and Armeno-lndian 
relations with a collation of the classical Armenian texts 
with the Russian translations. A task of that magnitude 
would prove not only of inestimable value to the history of 
India but would alike lay bare, to a great measure, some 
perversions of historical truth by bourgeois and particu
larly by English historians who have approached the mat
ter from colonial standpoint.

It is common knowledge that many representatives 
of old and modern English and West-European historio
graphy seek to picture in their publications the colonial 
conquest of India as an illustration of peaceful intentions. 
They professedly claim that the English had gone to In
dia as mere merchants, and that distrubances had hin
dered their trade. They conclude therefore that those trades
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people had been compelled to take the reins of power 
into their hands and bring law and order to India.

The bourgeois historians qualify the liberation move
ment of the Indians as a rebellion against the Europeans, 
as fanaticism and barbarism and praise, on the other hand, 
the oppressors of the Indian people, presenting the brutal 
acts of the Europeans as „defence of the legitimate rights 
and property of the tradesmen".

The English bourgeois historians are out in their ef
forts to convince that the colonial countries including In
dia and her people had from the start put up with colo
nialism and were even profoundly grateful to it tor the 
civilising mission it carried. In fact British rule over the 
people of India resulted in abject poverty and recurrent 
starvation that took away millions of lives, kept the peo
ple in a state of total illiteracy and the like.

The peoples of India would never submit to the ens
lavement of their motherland. From the very first inroads 
of Europeans into their country they put up a heroic and 
stiff resistance to the invaders.

The Armenian sources, especially those under study, 
are diametrically opposed to the English sources. They 
tell us of numerous interesting instances of the heroic 
struggle that the people of India waged against British 
and other colonisers from the very first day of the coun
try’s conquest. They also truthfully picture the exploita
tion of the people together with the terrific consequences. 
The Armenian sources assist in repudiating the so-called 
civilising role of the colonisers as claimed by British 
bourgeois historiography. Thus the Armenian chronicles 
present a true picture of a number of issues on Indian 
history.

Furthermore, they give a clear idea of the more than 
200 year-old friendly ties of the Armenian and Indian 
peoples. They betoken I he identity of culture, language, 

269. 



mythology, creative endeavours that have brought the 
two peoples together. No trace is to be found in those 
sources and chronicles that would hint at some hostility 
or conflict between those two peoples.

An investigation of the Armenian sources and chro
nicles on India and the Armeno-lndian relations would 
also considerably promote the stud}' of the long-standing 
bonds between the peoples of the U.S.S.R. and those of 
India and thereby further the friendly feelings that exist 
between the two great peoples today.

We have accordingly entitled our book: „Armenian 
sources on India and Armeno-Indian relations in the 18th 
Century“ (a. „A History of India“ by T. Khojamalian: 
b. „The Biography of Hyder AH“ by Hakop Simonian).

We have picked out those evidences among others 
not only because the existing rare printed copies of those 
sources in classical Armenian preserved in the museums 
of the U.S.S.R. and remaining so far untranslated into 
other languages, have not won recognition in the world 
of science and are not as yet made the object of special 
study. We have been guided also by other motives in 
making the choice: the former almost entirely and the 
latter substantially deal with the heroic struggle of the 
Indian peoples against British colonisers.

To give a fuller notion of „A History of India“ ami 
„The Biography of Hyder All“ the author has translated, 
in addition to an historic analysis and investigation, both 
texts from classical Armenian (Grabar) into Russian. They 
have not been translated Into other languages and are 
rendered into Russian for the first time.

The author has also sought to restore, as far as pos
sible, the correct orthography in the classical Armenian 
text and rectify the lexical distortions so as to offer the 
reader the accurate text, the closest to the original.

We thought it necessary to correct in the Russian 
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translation certain proper and geographical names and 
point to the obvious mistakes some of which are made, 
in all probability, not by the authors themselves but by 
the scribes or publishers. All such cases are mentioned 
in the references.

The proper and geographical names in the classical 
Armenian texts are preserved as they are written by the 
authors themselves whereas the footnotes and remarks of 
the Russian translation are reproduced in modern ortho
graphy.

The major designations, geographical denominations 
and terms are elucidated in remarks and notes.

The First Chapter of the present publication treats 
of the Armeno-Indian relations from ancient times to the 
18th centuny.

The Armeno-Indian economic, cultural and scientific 
relations go deep into the past. Being situated on the 
cross-roads of caravan routes between the East and the 
West. Armenia had achieved cultural and economic ties 
with India before our era.

The long distance, the split up of India into various 
kingdoms and princedoms and the subsequent loss of so
vereignty of the Armenian state could not possibly lead 
to the conclusion of a political alliance between Armenia 
and India. These were, in the main, contacts of economic 
nature. According to both Armenian and foreign sources 
the Armenian towns of Artashat, Metsbin, Dvin and others 
were, in the Middle Ages, centres of barter with India. 
The information at hand points to the fact that the jour
neys were mutual.

The chief items of Indian export to Armenia were: 
precious stones, medicinal herbs and substances. The Ar
menians exported to India largely coloured hides and 
various dyes.
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The Armeno-Indlan trade relations continued also in 
the succeeding centuries. They strengthened and acquired 
a new quality; the visits of Armenians to India grew in 
number as the first Armenian colonies began to appear 
on the hospitable Indian soil. Until recently the emergence 
of the first Armenian settlements in India was dated back 
to the 17lh century. Fresh evidence shows that one of 
the first Armenian communities to spring into existence 
on the Malabar coast of India was as far back as the 7th 
century.

During the 16th—17th centuries regular Armenian 
communities were already in existence particularly in the 
coastal towns of India. They had won the affection and 
respect of the Indian people and enjoyed the patronage 
of the local authorities.

Emigration of Armenians from their native country 
meant, during the I7th—18th centuries, the setting up of 
Armenian colonies in India. As time went by they multi
plied in number, and the part the Armenians began to 
play in Indian life grew more significant. The Armenians 
adapted themselves in the 18th century to the new his
toric conditions, consolidated the old communities and 
contributed to the emergence of new settlements in India.
This process was also measurably fostered by the rulers 
of Moghul India. They often persuaded the Indian Arme
nians to invite to India their kinsmen artisans and mer
chants from Persia and Armenia.

It is but natural that these time-honoured amicable 
relations and friendship should be reflected in Armenian 
historiography and sources of origin since days past.

This chapter of the author’s book also handles the 
motives that prompted the Indian Armenians to allign with 
the Indians against the British colonisers. The chapter is 
based largely' on fresh data.

The Armenians were thoroughly familiar with all the 
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corners of India long before the Europeans had set foot 
on the soil of that country. It was the Armenians who 
had preceded the English in being the principal represen
tatives of Indian export. They carried on extensive trade 
with nearly all the major countries o֊ Europe and Asia. 
The representatives of the East India Company studied 
the trade methods of Armenian merchants. Realising the 
position and connections of Armenians in India they were 
at great pains to make the most of those bonds. The im
portance and the wide range of activities of the Arme
nians confined at the same time the possibilities of E u 
ropean Investments in Indian trade. Therefore the Euro
peans tried to limit somehow the activities of the Arme
nians in India. In the initial stage the European merchants 
were in no position to oust the Armenians' by force. 
There remained one way open—to win over the Arme- 
-nian merchants to their side and gradually take control 
of their activities.

With this aim in mind the English struck in 1688 an 
agreement with part of the Indian Armenians entitling the 
latter to the rights of British subjects and to great privile
ges over the territory of the English East India Company.

The condition of almost ail the section of the Arme
nian population in India sharply deteriorated following 
the penetration into and the subsequent conquest of India 
by the Europeans, especially in areas where the English 
began to play the master. The first heavy blow was dealt 
at the Armenian merchants and artisans. At first by pea
ceful competition but then forcefully they were ousted from 
the Indian markets over a short period. The Armenian 
merchants, artisans and other related sections of the Ar
menian population succumbed to a hard economic plight.

Individual Armenian merchants, artisans or small 
„companies“ of Armenians could not, naturally, stand the 
power of the East European Company. The Company’s 
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commercial and economic operations would often residt 
in bloody expeditions and onslaughts.

The author produces a number of new facts indicat
ing the speedy worsening of the condition of the Armen
ians as from the mid-eighteenth century, despite the 
generous promises and the solemn oath to abide by the 
1668 agreement of the Armenians and the English East 
India Company that entitled the Armenians to all the 
rights of British subjects over ihe territory of the East- 
India Company. In the meantime the English had already 
got a firm footing in India and were in no need of their 
Armenian „allies“.

The English began ever since not only to oust the 
Armenians as their rivals in trade but they look to out
right persecution: the Armenians were sentenced, thrown 
into prison, their goods taken away and their merchant 
vessels confiscated.

The Armenians in India were not only dealers and 
wealthy men, however. The Armenian communities con
sisted basically of petty traders, artisans, various emplo
yees, workmen etc. The bulk of the Armenian communi
ty lived together with the working people of India 
in the same economic and political conditions, shar
ing the joy and sorrow of their life. That is why they 
would side with the Indian people in fighting the colo
nisers.

Coming out against the English the primary concern 
of the Armenians was their own interests. Indian history 
contains many a record of joint Armenian and Indian ar
med struggle against the English. Yet the brightest page 
of joint struggle remains certainly the part of the Armen
ians in the anti-British uprising of Mir Kassim. Referring 
to the participation of the Armenians in the anticolonial 
struggle one should not unduly infer that anti-British feel
ings ran high with all the Armenians and therefore all 
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of them rose up, as one man. against British rule. There 
were Armenians who were of positively pro-British orien
tation and defended British interests. But those Armenians 
were well-to-do merchants who formed a negligible per
centage of the Armenia population in India.

The Second Chapter of the book examines the Ar
menian sources on India and Armeno-Indian relations.

The author splits into two tiie information available 
on India, the Indians and the Armeno-Indian relations 
traceable in the Armenian sources of origin: the first part 
comprises data recorded by Armenian historians and chro
niclers in connection with the general history of the Ar
menian people. In them India is depicted in an outline; 
for the most part they comprise unconnected facts. The 
authors have not themselves been to India. They have 
taken down in the main the gossip of their compatriots 
who had visited India or had had recourse to older Ar
menian sources. Nevertheless these sources convey a 
concrete and fairly clear idea of India. Here lies the main 
proof of the close and definite relations of the two coun
tries. The facts those sources disclose are of value inas
much as they testify to the old-time trade relations of the 
two countries. Particular mention of those Armenian sour
ces deserve the writings of Agatangueghos (5th c.), Mov- 
ses Khorenatsi (5th c.), Yeghise (5th c.), Yeznik Kogh- 
batsi (5th c.), Abraham Khostovanogh (6th c.), David 
Anhaght (6th c.), bishop Sebeos (7th c.), Movses Kagan- 
katvatsi (7th c.), Stepanos Asoghik (10th 11th centuries), 
Tovma Artsruni (10th c.), .Aristakes Lastivertsi (11th c.), 
Matevos Ourkhayetsi (10th -11th centuries), Vartan Are- 
veltsi (13th c.), Stepanos Orbelian (13th c.), Vartan Ay- 
guetsi (12th—13th centuries), Grigor Daranakhetsl (16th— 
18th centuries), Arakel Darvizhetsi (18th c.), Zakaria Aku- 
Jetsi (18th c.), Khachatour Joughayetsl (18th c.) and 
others.
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The second group of Armenian sources sharply differs 
from the first. In it India and the Indians are made the 
object of special study; and the investigator should find 
there invaluable authentic information both on the history, 
economic and commercial life and culture of India and on 
Armeno-Indian relations. The authors of those studies ha-֊ 
ve turned to reliable sources, at times being witness to 
or a participant of the events they have described.

„The History of Taron“ attributed to Zenob Glak 
(4th c.) should be singled out for mention; this writing 
descants on the Armenian community in India, now with 
a history of more than 400 years. The measure of impor
tance attached to India in Armenia during the 4th —7th 
centuries can be judged of by Ananya Shirakatsi's geo
graphy, a 7th century author. He assigns India a leading 
place in his book. Interesting materials on India and Ar
meno-Indian relations in the late old centuries can also 
be found in Armenian manuscripts that have either been 
unpublished or were done so a long while ago and are 
quite forgotten now.

An analogous writing is the geographical text written 
in classical Armenian (12th c.), entitled „Names of Indian 
and Persian Cities“. It becomes quite clear from its con
tents that the author is thoroughly familiar with India.

The Armenian sources on the history of India as
sume particular value as from the 17th century when in the 
various corners of India Armenian communities emigrat
ing from their motherland, come into being. Here we 
have in mind those authors who were residents of India 
or wrote their works while living in India.

The latter includes „A Manual for Trade Schools“ by 
Kostand .loughayetsi which is of great value as it entire
ly deals with India. In ft data are available on the com
mercial and economic life of the country in the 16th—
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18th centuries. Kostand Joughayetsi gives particulars of 
the prices of hundreds of goods, the correspondence 
of various measures of weights and banknotes in the va
rious regions of India, the methods of dealing in goods and 
raw materials. The manual is also provided with scores 
of tables on the weight and price of precious stones 
and various currencies in India.

It should be noted, too, that a brief description of 
the Brahmans has also reached as in MS No. 3079 (17th 
c.) in the Matenadaran i.e. the book repository of ancient 
manuscripts, now made into a research institute of Yere
van. In this brief text the author speaks of the Hindus- 
Brahmans with great warmth and depicts them as honest, 
industrious and peaceable people.

Interesting chapters on India are to be found in one 
of the collections of geographical—ethnographic texts in 
MS No. 5026 (17th—18th centuries).

The author of those lines has detected an analogous 
text in two other MSS of the Matenadaran: No. 1787 
(18th century) and No. 1783 (18th century).

Manuscript No. 1770 (17th c.) of the Matenadaran 
contains brief data concerning Chinupatam (Madras). A 
treasurable manuscript-collection of documents in several 
hundred pages relating to India and the Anneno-lndian 
relations of the 17th—18th centuries written in Surat, 
Calcutta, New .Iulia etc. during 1733—1740 is on the 
shelves of the British Museum.

In the present chapter the author touches on the ge
neral features of the now known „A History of Tahmas 
Kuli-Khan“ by Tambourist Anitin (18th c.), „A Chrono
logy of Indian Kings“ by Stepanos Dashtents, „A Geo
graphy of India“ by Ar. Gover and G. Injijian (18th c.) 
and others, in addition to the writings of Hovhannes Tra- 
pezoontsi (18th c.) anil Avetis Karbetsi (19th c.) disco
vered by the authors. We have also made due mention 
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in the closing pages of the chapter of other manuscripts 
that were brought to light principally by the author. Those 
records bespeak the cultural relations of the two peo
ples. Highly valuable is, in this respect, the 18th century 
„A Text-book of Sanskrit“ found out by the author, aside 
from books on medicine, astronomy and other subjects.

Chaptei Three of the present publication encompasses 
the life and activities of Tovmas Khojamalian, the author 
of „A History of India“, the MSS of nA History of India“,, 
its sources and publications.

Prior to our study the life and activities of Tovmas 
Khojamalian of .lulfa, the author of „A History of India“, 
remained in the dark.

Relying on old and recently uncovered facts the pre
sent study is the first to give an outline of the life and 
activities of the author of „A History of India“. We have 
succeeded in ascertaining the fact that he is a native of 
New .lulfa where he was born about the twenties of the 
18th century. He received his elementary and secondary 
education In his native town. Subsequently, he took to 
sea-faring. As a great ship-owner and merchant Khoja
malian was well-known in India and was closely affiliated 
with the ruling circles of that country.

Apart from Armenian he was conversant with classi
cal Armenian, English, Persian. Bengal and several other 
languages and was perfectly at home with the histories 
of Armenia and India. Khojamalian died In 1780 in Agra 
and was buried in Delhi.

It becomes evident from the memorandum inserted in 
T. Khojamalian’s „A History of India“ that genuine his
torical facts derived from the royal archives of Shah Akim., 
lie at the base of the book. He had access to those ar
chives and wrote out the relevant excerpts.

Considering the events of his days, the author made 
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use of the stories of his contemporaries and participants 
of those events, apart from publications.

Examining his work one arrives at the conclusion 
that T. Khojamalian has also made use of charts and at
lases while pegging away at his ,A History oi India“.

Until recently the following was known oi „A Histo
ry of India“:

In 1845 the MS had been with the noted publicist 
and enlightener Mesrovp Takhiadian who began to publish 
various extracts from the book in his magazine as from 
the eighth issue and in 1849 he published the second part 
of the work in full. The circulation of „A History of India“ 
was very limited and is now a bibliographic rarity.

Thus we had at our disposal only the second part 
of the study which could not, certainly, give a fair idea 
of the work done by Tovmas Khojamalian Joughayetsi.

To our regret, the original copy of the MS has not 
attained us. Until lately it was conventionally held out 
that the complete edition of „A History“ was lost to science.

It was therefore essential to find the first, unpub
lished part or the complete edition of the book. The 
author’s efforts in this direction were to a certain measure 
fruitful. A re-written copy of T. Khojamalian’s writing 
was traced in Isfahan. However, we tried in vain to get 
photo copies of this book. We had to content ourselves 
with the discovery of a detailed description of the con
tents of „A History of India“ and five chapters of the first 
part published in the magazine „Shtemaran“ in 1822. Od- 
dlv enough, the published chapters have escaped the 
attention of those studying „Shtemaran“. They areas fol
lows.

1. „On the Christianity of Malabar (from ancient times 
to the year 1750); 2. „On the Armenian and Assyrian 
Communities of Kochin“; 3. „On the Religion of India“;
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4. „On the twelve holy rivers and the twenty-four holy 
lakes“.

The author could also get the „Chronology“ to „A 
History of India“ written by T. Khojamalian. It was prin
ted in the magazine „Azgasser“, No. 8, 1845 and in No. 
55, 1846 where no mention of the author is made.

Unfortunately, those chapters are of no particular 
value nor are the)' characteristic of the first part of the 
work. Nevertheless, as mentioned above, a comparison of 
the two descriptions of the first part and the four fore
going give a clearer idea as to the first part of „A His
tory of India“.

We have not dwelt in detail on the discovered chap
ters of part one, since four of them are of purely religious 
nature while „The Chronology“ discloses nothing new.

The Fourth Chapter considers the history of Bengal 
in the years 1757—1760.

The second part of T. Khojamalian’s „A History of 
India“ begins with an introductory chapter „as to how and 
when the Europeans began to penetrate into India“. Pre
sumably having at hand publications, the author treats in 
this chapter entirely of the discovery of the sea route to 
India by Vasco da Gama, the construction of the first 
factories on the Indian coast as a stepping stone to the 
further penetration into the deep of the country. They were 
also preliminary to the first clashes of the European co
lonisers aimed at conquering India. In this part the author 
informs nothing new or interesting on the history of India.

The subsequent two chapters of T. Khojamalian’s 
„A History of India“ speak of Anglo-French rivalry in 
Southern India, Deccan and Karnatika. Relying on old and 
new facts he gives a detailed account of three wars in 
Karnatika. It is true that Khojamalian reveals certain fresh 
facts In those chapters, yet they are of no great conse
quence. He must not have been so much familiar with the 
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history of southern India as he was with Bengal’s. Refer
ring to one event or another or to one statesman or ano
ther he mixes up the events, dates, names etc.

T. Khojamalian’s history begins with the rule of the 
Nawab Murshid Kuli-Khan—the first independent ruler of 
Bengal. He also considers the rules of the following na- 
wabs —Shuja-ud-Din, Sarafraz-Khan, Alahverdi-Khan and 
the like.

In his writing T. Khojamalian dwelt to a certain mea
sure on the events in Bengal in 1756—1760, the study 
envisaging the period of the nawabsiiipof Sirab-ud-Dow- 
ia. The Armenian source speaks quite unfavourably of the 
Nawab Siraj-ud-Dowla, even with some bias; and the 
reader can sense his enmity to the Nawab. As to other 
matters the author of „A History of India“ sets forth the 
historic truth.

It can be seen from the Armenian source that upon 
ascending the throne, the young and energetic Nawab 
took at once in his hands the reins of power and exer
cised a strict control on all government bodies. The first 
thing he concerned himself with was the financial system, 
But soon he found himself vis-a-vis the powerful banker 
and merchant Jagat Seth. The latter, together with other 
representatives of the feudal oligarchy of Bengal affiliated 
with the English East India Company, were dissatisfied 
with the young Nawab and had an eye to replace him.

It is commonly known that the malcontents fled from 
Siraj-ud-Dowla to enjoy the protection of the English in 
Calcutta. T. Khojamalian notes that the list of quislings 
who ran off to the English included Raj-Ballabkh. The 
English refused the Nawab’s demand to hand the defec
tors over to him. Khojamalian instances two similar cases. 
The British refusal served a pretext for the Nawab to turn 
his armies to the British colonisers. The Armenian source 
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informs that the Nawab’s army comprised also Armenian 
volunteers.

British bourgeois historiography is out to present the 
anti-British action as of non-political nature ami lays the 
stress on the Indians’ desire to rob the rich merchants of 
their wealth.

Criticising those tendentious perversions the author 
shows that Siraj-ud-Dowla’s action was a just cause, a 
national liberation struggle levelled at the British co
lonisers who were the political and economic enemies 
of the Bengalis.

Next T. Khojamalian outlines the seizure of Calcutta. 
Referring to the capture of this city by Nawab’s armies 
and the consequent events in „Chronological Notes on 
the History of India“ Karl Marx points out: „On the eve
ning of June 21, 1756, „the tradesmen“ took to their 
heels. Hallwell defended the port illumined by blazing 
factories; the fort was taken by storm and the garrison 
captured,,. Hallwell, an employee of the East India Com
pany, tells that Siraj-ud-Dowla ordered the 146 English
men taken prisoner to sit in a small room, 20 sq. m. in 
area with a tiny window. The next day only 23 people 
were found surviving. „This was the so-called „Black 
Hole of Calcutta’ about which the British bigots still raise 
a clamour“.

Referring to the events in Bengal in 1757 nearly all 
of the bourgeois historians grossly distort the historic truth 
and present those facts in a false light: the English, those 
„peaceful merchants“, were a victim to the bloodthirsty 
plunderer Siraj and the Indians.

Many scholars look upon the „Black Hole“ as a piece 
of forgery. However, no sound plea has been at hand to 
disprove this overstatement of Hallwell’s. Such evidence 
of key importance is to be found in the Armenian source 
that sheds light on those events, at least in part. 
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The author quotes another new-found fact from a dif
ferent Armenian source that serves an added proof to 
Hallwell’s slander of the Indian people.

The Armenian sources which are based on documen
tary evidence and eye-witness accounts, enable us to 
eventually repudiate the deliberate perversion of truth by 
the British of the story of „The Black Hole“.

Almost every writing relating to the English conquest 
of Bengal underlines the fact that the English annihilated 
the Bengali forces during the first attacks. The author 
relies on data produced by the Armenian source in prov
ing the fact that the Indians put up a stiff and heroic 
resistance to the English beating off enemy assaults on 
many occasiona. The defence of Kasimbazar was particu
larly stubborn. The defenders of the fortress repulsed all 
the attacks of the English who could eventually break up 
the resistance owing to the treachery of Monlk Chanda.

The chapter also provides a detailed account of the 
preparations for the battle near Plassey. Speaking of this 
battle bourgeois and particularly British historians usually 
state that the Indians showed almost no resistance, were 
readily smashed and they quitted the battlefield. Unfortu
nately, this view is shared also by a number of Soviet 
historians. The author of this book endeavours to show 
that this had not been quite the case. Dividing his army 
into three, the Nawab began to fight the English all along 
the front. Mir Madan, the brave commander loyal to the 
Nawab, and his men were especially distinguished for 
their bravery.

The general feeling was such that even the traitor 
Mir Jafar could not refrain from joining the battle. At 
first one could not say which party was the winner. And 
only after general Mir Madan's death and Mir Jafar’s 
betrayal did the scales tip in favour of the English.

Aside from exposing the slander of bourgeois histo
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riography, the evidence produced in the Armenian source 
on the history of Bengal under Siraj-ud-Dowla proves 
useful in revealing the historical truth. It is evident from 
„A History of India“ that Siraj-ud-Dowla’s campaign was 
in effect an act of self-defence. The Bengalis would not 
reconcile themselves to the thought that uninvited guests 
should ride supreme in their motherland: accordingly, 
they rose up to liberate their native country. No wonder 
th it Soviet historiography ranks Siraj-ud-Dowla’s name 
with those of the outstanding military men of India trying 
to unite the country and drive out the foreign colonisers.

The Fifth Chapter of the book canvasses the records 
•of „A History of India' on the events of 1760—1764 in 
Bengal. It takes up nearly one-third of the writing. As 
compared to other sources on the history of Bengal over 
the same period it is one of the most detailed parts.

According to Khojamalian, Grigor Harutyunian from 
Murshidabad, a close friend of Mir Kassim, assisted the 
latter greatly in seizing power in Bengal.

Indian and Soviet scholars consider Mir Kassim a 
„strong and energetic ruler“. In fact he differed from his 
predecessors. Strong and energetic, Mir Kassim hoped to 
become the true ruler of Bengal and not a mere stooge 
in the hands of the English Company.

Mir Kassim fully realised the fact that to achieve in
dependence one needed allies. He looked upon the new 
ruler, the Grand Moghul -Shab Alam I and the ruler of 
And, Shouj-ud-Dowla. as his most reliable allies. He ar
rived in And. where the Grand Moghul lived, to sign a 
treaty with him against the English. As Shah Alam and 
Mir Kassim met, Grigor Harutyunian, the new commander 
of the Bengali armed forces, was received in audience by 
the ruler in person. I Ie conferred on the Armenian the 
highest military rank. It was then that Shah Alam named 
him Gorgin Khan, and he was known as such to the end 
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of his life. Gorgin-Khan is also the name recorded in 
history.

Having struck an alliance with Shah /Main and trans
ferred the capital to a safer place, Mir Kassini set out to 
organize a new Bengali army. Mir Kassim and Gorgin- 
Khan could in a short time assemble a large army. The 
new army was trained in the pattern of European troops.

Kassini Ali appointed Indians and Europeans as com
manders, including Armenians. According to the Armenian 
source the following Armenian officers of the Bengali 
army, under whose command the Bengali forces fought 
the British colonisers and who were marked off by Kas
sim All-Khan, achieved distinction: Markar Harutyunian, 
Hovhannes Kalantarfan, Harutyun Markarlan, Grigor Na- 
hapet-Ayvazian, Petros Astvatsatran, Ghazar Hakopian, 
Martiros Grigorian and others. The number of junior and 
senior officers in the Bengali army amounted to one hun
dred. An Armenian battalion also fought in the ranks of 
NawabLs troops.

Having organized a regular army Mir Kassim was 
faced with serious difficulties in arming it. Grigor Haru
tyunian turned to Indian and Armenian armourers in or
ganizing the local production of armaments. After build
ing up the army, supplying it with arms and consolidat
ing the allian e with the Grand Moghul, Mir Kassim at
tempted to secure the rear and render the influential An
glophiles in the country harmless. The records of the Ar
menian source on the campaigns of the Bengali army,, 
aimed at safeguarding the rear, are valuable inasmuch as 
no mention is made on the subject in other sources.

The author draws on the new data of the Armenian 
source and Kassim. Great attention is given to Nawab’s 
policy of cancelling the duties, for this sound decision of 
Mir Kassim came as a heavy blow to the Company. The 
English were not onlv deprived of the monopoly of the
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dhastaks in trading in the richest areas of the country but 
had also to survive the competition with Indian. Armenian 
and other merchants. This decision paved the way for 
Bengali merchandise to a brisk trade enabling the local 
market to receive goods essential to the Indian economy.

Inconclusive negotiations led to an open armed con
flict between Mir Kassim and the English. The Armenian 
source divulges many interesting facts on the rout of the 
English in Patna when the Bengali troops were led by 
Markar Harutyunian. The Armenian battalion also took 
part in the battle.

The records of the Armenian source on the events in 
Patna indicate that it was not to the British an action of 
lesser consequence during which the Bengalis „took over*1 
from the enemy, as it is customarily phrased. The utter 
defeat of the well-trained British troops by the new-orga
nized Bengali army with 1370 dead left on the battlefield, 
has gone down as one of the most brilliant pages in the 
heroic battle of the Indian people against the British co
lonisers. Patna was followed by defeats of the English 
troops at other fronts.

In those decisive and heroic days for Bengal the 
participation of the Armenians in the liberation struggle 
was so significant and their Hindu allies held them in 
such a high esteem that during the victory day celebra
tions flags with crosses in honour of the Armenians were 
also raised along with Indian flags.

The author has also examined in detail the facts in 
the Armenian source concerning the battles and all the 
remaining events up to the defeat of Mir Kassim, having 
recourse to the new data of „A History of India“ and of 
other lately discovered sources in Armenian. A number of 
events so far either unconsidered or incorrectly elucida
ted are viewed from a different angle.

The Sixth Chapter of the book treats of the appendix 
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of T. Khojamalian's „A History of India“ where he speaks 
of one of the noted men of the Armenian community, the 
political figure and poet Mirza Zul-Karnain. The author 
interprets all this semi-legendary story in the light of his
torical facts.

Zul-Karnain lived in Jehangir’s days. Jehangir him
self as well as many contemporary sources mention him 
more than once. According to those sources Zul-Karnain 
ran the salt-mines in Lahore and Zanibahare and was the 
deputy of Hugle. As the relations with Jehangir became 
strained, Zul-Karnain gave up all activity and took to 
composing Indian songs.

The existing ample evidence in Indian and European 
sources confirms the fact that Zul-Karnain was indeed a 
distinguished poet and song-writer of his time. Subse
quently he attained such accomplishment that his produc
tions found their way into the palace of the Grand Mo
ghul. This is evidenced by the sovereign of India Jehan
gir himself in his famous memoirs. He appreciated highly 
Zui-Karnain’s musical ami poetic talent.

Contemporaries maintain that Zul-Karnain was not 
only a venerable poet and an acknowledged composer but 
also a playwright, singer and raconteur. He wrote exclu
sively in Persian which was in those days the state lan
guage of the country of the Grand Moghtd. But the most 
precious information in Tovmas Khojamaiian’s story re
mains, of course, the news of the settlement of one of the 
oldest Armenian communities in India in the new capital 
of the Grand Moghul Akbarabad (Agra) and the solicitous 
care shown to the Armenians by one of the great sove
reigns of India Shah Akbar.

The Seventh Chapter of the book is devoted to ano
ther 18th century Armenian source—„The Biography of 
Hyder Aliu by Hakop Simonian. It is the first attempt
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in Soviet oriental studies to highlight the original source 
of Hyder Ali.

.The Biography“ is written by a man who was a 
friend of Hyder and knew him quite well. Simonian was 
a tradesman and was in close touch with the local rulers.

It is uncertain when he set about his work and when 
he concluded it. The fate of the manuscript is as uncer
tain. Its unabridged contents are published in the maga
zine „Azdarar“ in Madras, in 1793—1795. Two unique 
copies of this first Armenian printed periodical have been 
preserved in the U.S.S.R.

Hakop Simonian’s „The Biography“ is one of the ear
liest biographical works on Hyder Ali.

This treasurable writing divulges facts that have so far 
been unknown. From cover to cover the author expresses 
his affection to his hero, the „happy, lucky and brave 
ruler Hyder Ali“. In addition to other motives the author’s 
attitude is also accounted for by his personal friendship 
with Hyder Ali. „The Biography“ is all the more valuable 
for the author has not confined himself to a mere descrip
tion of the private, intimate life of Hyder but has out
lined it as against the background of the political and mi
litary events In the history of Mysore during 1762—1782.

In this way „The Biography“ can serve as a source 
for the history of Mysore of this period. The basic merit 
of this writing lies in the fact that it is written by a man 
quite familiar with Hy ler, the numerous men surrounding 
him and the events of those days. Frequently he himself 
was a witness and at times participant of those events. 
He would take them down on the spot and elaborate them 
later. There is one more point of moment: the author 
renders an impartial account of the events. No attempt at 
twisting the facts can be discerned. Only at times to tes
tify Hyder’s failures he shuns speaking of them or if he 
mentions them he tries to find some plea. True. „The 
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Biography“ speaks little of the history of Armeno-Indian 
relations, but even this little entities us to asserting the 
fact that the Armenians of Mysore enjoyed the patron
age of Hyder and the local residents.

The appendix of the book is composed of the follow
ing parts:

a) translation of the collations of T. Khojamalian’s 
classical Armenian text: „A History of India“ and „Hakop 
Simonian's „The Biography of Hyder Ali“;

b) Remarks and textological corrections to the Rus
sian texts.
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Անանուն li 1« ղ |ւ ն UI կ XII ղ-, Անուն քաղաքաց , հնդկաց և պարսից։
ԴI՝ ի <| II г Դարանաղեցի, ժամանակադրութիւն, Երուսաղեմ, 1915։
եղնիկ եողթսւցի. Եղծ Աղանդոց, Միֆյիղ, 1914։
եղիշե. Պատմութիւն Վարդանար, Միֆյիղ, 1913։
Թովմա Արծրունի, Պ ատմ ութիւն տանն Արծրունեաց, Կ. Պոյիս, 1952։
Թ. Խոջամալեսւն. Պատմութիւն Հնդկաց, մասն 2-րդ։ Եայկաթա, 1849։
'lnr|i։G վարդապետի, ITuidprb Վերածնողի, Դաւիր Անյաղթի Մատենադրւո- 

թիւնր, Վենետիկ, 1931։
Հեթում Պատմի}, Վենետիկ, 1847։
Ս՚աւոթեոս Օէոհայեցի, ժամ անտկադրւոթիւն, Վաղարշապատ, 1891։
Մովսես Խորենացի. Պատմութիւն Հայոց, թ՚իֆյիս, 1913:
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Ս՚ովսես Կւսղաէւկատուսսյի, Պատմութ/ոն Աղու անիր, Միֆյիս, ։912:
Յոէ|նան Աաւ|իկոնեան. Պատմո։/}իւն Տարոնոյ , հրատարակության Ս. .Գ. Ար- 

րահ ամ յան ի, Երևան, 1942։
Պալոս Լազարու||1չ. Ստորադրո։/]իւն Կայկա/1 ա րադարին, Կալկաթա, 1948։
Սեթեոս ես]|ւս1|ոս]ոււ|ւ Պաւոմուբիւն, հրատարակության Սա. Սալի։ աս յան ի,

Երևան, 1939։ *
Ս|)Աոնեան նակոբ, Պատմաթ/ոն րաշին Հտիդար Ալի /սանին, «Ադդտրար», 

1793—1795։
Ստեփանոււ Դաշտեցի. Կարդ թադաւորաց Հնդկսւց, Վ. քհւկանյահ. 17—18-րդ 

դդ- Մանր 4ս։մանակադրաթյուններ, Երևան, 1959։
Ստեփանոււ Օրբելեան. Պ ատմ ա [1 իւն տանն Սիսակտն, Օ'իֆ[իս, 1910։
Սւոեփանոս Տարոնեցի Ասույիկ, Պ ատմ ա թ իւն տիեզերական, Սանկտ-Պետեր- 

րարդ, 1885:
Վարւբսն Արևելցի, Հաւարամն րանին, էԼենետիկ, 1838:
Վարցան Այ (| ե կ <յ ի. Ադ ուես ա դիր բ, Երևան, 1935։
Ա. Տեր—Հովնանեան, !1 ւդեդրաթ իւններ, ((Նոր Ազդարար», Կալկաթ ա, 1955:

<11 » ր է։ բ <ւ ր V բ 8
Աբրահամյան Ա. Դ. Անանիա Շ իրակացա. Մտտհնադրաթյուն ր, Երևան, 1944։
Աբրահամյան Ա. 9*. Պ ատմ աթյան հայ դրի և դրչաթյան, Երևան, 1959։
Աբրահամյան Վ. Արհհսանևրր Հայաստանում, Երևան, 1959:
Աբրահամյան Ռ. Ա. Հայկական ձեոադրհրր Հնդկաստ ան ի մասին, « Ս ս։( և ։ո ա ֊ 

կան Հայաստան)։, 1957, 6։
Աբրահամյան (I*. Ս.. Հնդիկ 4 ււդսվրդի 1760 — 63 (1/1. հակաանդյիական տ- 

սյրստամ րոէ(1յււ։նր և հայ դադ ո։ /1 ր, «Պ ատմ ա-րանաււիրական Հան
դես», 1960, X- 2:

Աբրահամյան Ռ. Ա. Հնդկաստանի աշ/սարհադրու/1յո։նր հայ Հին և միջնա
դարյան ադրյուրներււէմ: ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեդեկսւդիր >, Հասարակական 
դիտ. րա4 անմ տնր, 1962, X՛ 6:

Աբրահամյան Ա. Ա. Հովհաննես Կարրեցս։ Պ արսկա-հնդկական ուդեդրոլ- 
թյսւննևրր, սՍ ովետական Հայաստան», 1960, X 1:

Ա(|ոն<յ Ղռվեր և 1>նհ|Ա*ւեան 9,. Աշիւարհադրաթիէն շ"րիդ մտսանց աշիւտրհի, 
Եվրոսյոյ, Ասիոյ և Աֆրիկոյ, հատ. 4, Ասիս։, մասն 1, Հնդկտստէսն, 
Վենեաիկ, 1806:

Ս.||ւյան 9,եոնւ|, Ս իսակտն, 1Լենետիկ, 1893:
Ալսյոյահյւսն Արշակ. Պատմո։(1 իւն հայ դադ(հսկանո։(1եան, հատ. 1—3, Գա- 

հիրև, 1958 — 60։
Ա|Ս|Ոյահեան Արշա1|, Պատմա(1ի։ն հայ Կեսարիսյ, հատ. 2, Գահիրե, 1947:
Դու?ա1|եան ^‘որրյոմ Արքեսյ. Հնդկահայր (ուդեդրս։/)յուններ), Երւոսսւղեմ, 

1941:
Դւփ<|11րյան Ա. Հայր ի Հնդիկս հարավայինս, «Բադմավեպ», 1927, XX 3, 

5 — 6:
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14.Ո|1հեաե Լու1|Ա1|է, ^ն ե ա իւ п и ու fl իւն Հա յա и տ ան Z» աg աշխարհ ին, Վենետ իկ ,
1836:

1'նհ|ւն1>սւն Ղւ>է1]Ա1Ա, Դարապատում, (1750—1757), Վենետիկ, 1934։
hun՝|lG |սւն Ա. (Լ. Ակնարկներ հայ պարբերական մ ամ и։ [ի պատմ ութ յան , 

հատ. 1 ——2, հրեան, 1956—1961:
Լհո, Հայկական տւգա գբուք]յոլն (պատմագրական ակնարկ), հատ. 2, !>իֆ֊ 

յիգ, 1901:
Լեո. Խոջայական կապիտայր և նրա հասարակական-բազա բւսկան գերը հա

յոց մեջ, հրեան, 1934’
{.նոճյան ՂւսրԼ(||1ճ, Հայագգի մի հնգիկ բանաստեղծ, <ՀՀա յկաշեն» , հրեան, 

1918, Л? 1:
ՄԼ||։ ք-(ևս|սշյաք» Սա., Ս տեփանոս Դաշտեցու մի •1ամանակագրսւ[1յո։նր, 

«Համալսարանի գիտական աշխատությունների մ ո գ ոմ ած ու » , 1955, 
X 47։

Cbrrlir, Անդյ/սսկսւն աոէսորի պտտմ ւոթյ։ոն բ, /1 արդմ ան in/) իւն Ադա րեդե ան , 
կ, Պոյիս, 1822:

4|սղասաք>|Ա|քւ Ihn., Պաամ,ո/1յո։ն հայոց հնադւսյն ժամանակներից մինյև 
մեր օրերր, Ռիֆլիղ, 1857։

Տեր- Ասսս[ածաարհաԱ „ար., Պ սոոմ ո։/ք ի։ն հայ վաճառականութեան Ռասաս֊ 
и: ան ո: մ, 7—1Տ~րղ 4'1՛։ հ՛արիդ, 1Ձ06։

Slïr—U.l{bll*|lllJUlG II. ’Լ., Նիւթեր Հնղկահայ ղադաթի սյաամւո/քյան համար, 
երևանի հ ամ այս արան ի «Գիտական նյութերի մ ո ղ սվա Л ո ւ ։. ։

Sl.r—Հովնանհաճ. Պատմւոթիւն Նոր Ջւոայա, հաա. 1, 2է Նոր Ջուղա, 1880։ 
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Абрамян Р. .1. Армянские источники и архивные документы по 
Индии и армяноиндийским взаимоотношениям («Вестник 
архивов Армении». 1965. № 3).
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