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В предыдущей теме мы рассмотрели, как несколько волн кочевых народов, населявших 
Великую степь между третьим и шестым веками, стали осуществлять вторжения в соседние 
аграрные общества от Индии до Западной Европы и Северной Африки.

Эти нашествия германцев, аланов, гуннов, белых гуннов (эфталитов), аваров и других 
номадов ускорили крах Западной Римской империи и создали длительную угрозу для Восточной 
Римской империи или Византийской империи, как ее мы теперь будем называть чаще. 

В седьмом и восьмом веках скотоводческие народы продолжали играть важную роль в 
истории Афроевразии. В отличие от гуннов, которые передвигались на запад всем народом, 
теперь завоевания осуществляли кавалерийские армии устойчивых и эффективно органи-
зованных государств Великой Степи, контролировавших и эксплуатировавших пастбищные 
ресурсы, зоны оазисного земледелия и транзитную торговлю.

После трехсот лет беспорядков в шестом веке вновь стали оживать внутренние евразий-
ские караванные маршруты. Этому способствовало появление череды новых империй тюрков, 
тибетцев, уйгуров и хазаров.

Тюрки основали самые ранние из новых государств, чтобы воспользоваться восста-
новлением шелковых дорог и способствовать их дальнейшему развитию. Название тюрк было 
названием одного из племен, ставшего ядром новой степной империи Тюркского каганата. Это 
важное уточнение, поскольку тюркские языки, тюркские народы появились гораздо раньше, 
нежели появилось само название.

Управляемая талантливыми вождями тяжелая тюркская кавалерия, вооруженная компо-
зитными луками и стальными мечами, быстро разрасталась, включая в состав своего 
государства все новые и новые народы, как скотоводческие, так и земледельческие. В период 
своего расцвета Тюркский каганат охватил территорию Северного Китая, Монголии, Южной 
Сибири, Казахстана, Средней Азии, Поволжья, Южной России. 

В главе тюркской державы стоял каган и достаточно сложный аппарат управления. Но 
огромной территорией все равно было очень сложно управлять, и постепенно Тюркский каганат 
распался на две части. Территория Казахстана вошла в состав Западно-Тюркского каганата, 
политический центр которого находился в Жетысу. Центр Восточно-Тюркского каганата 
находился на реке Орхон на территории современной Монголии. Впоследствии в восьмом веке 
под давлением Китая и в результате внутренних междоусобиц оба каганата распалось, но их 
преемниками стали другие средневековые тюркские государства. 

Для эффективного контроля над земледельческими районами и торговлей тюрки тесно 
сотрудничали с согдийцами, ираноязычным оседлым населением междуречья Амударьи 
и Сырдарьи. Согдийцы считались самыми предприимчивыми и знающими торговцами в 
регионе, колонии которых были рассредоточены в городах по всему Великому Шелковому 
пути. Некоторые ученые сравнивали значение согдийцев в средневековье с ролью, которую 
сыграли финикийцы в древности. Получаемые тюрками из Китая шелк, вино, нефрит и 
множество других предметов согдийцы переправляли на Ближний Восток. Многие согдийские 
купцы практиковали зороастризм, буддизм, манихейство, несторианское христианство и 
способствовали распространению этих религий в Китае и Внутренней Евразии. 

Преемником Восточночно-Тюркского каганата стал Уйгурский каганат, просуществовавший 
почти столетие (744–840) и контролировавший восточную часть Великого Шелкового пути. 
Уйгурская кавалерия неоднократно вторгалась в пределы Китая, в итоге добившись выплат 
огромной дани. 

Под влиянием монахов и торговцев из Ирана уйгурская элита обратилось в манихейство 
– религии, о становлении которой я рассказывал в предыдущей теме. Большое количество 
манихейских храмов и монастырей существовало как в восточных степях, так и в Китае в 
конце восьмого и девятом веках. Но распад Уйгурского каганата в 840 году положил конец 
перспективам манихейства превратиться в реально большую религию. 

Еще одна империя Внутренней Евразии возникла не в степи, а на тибетском плато, 
находящимся между Таримским бассейном и Гималаями. Тибетский язык относится к той же 
языковой семье, что и китайский язык, а сами тибетцы занимались как земледелием, так и 
скотоводством.
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Около 618 года тибетский царь Сонгцэн Гампо сумел значительно укрепить свое государ-
ство. Создав большое и хорошо оснащенное войско, он направил его в Таримский бассейн, 
захватив на некоторое время многие города на Великом Шелковом пути. 

Все тибетские цари покровительствовали буддийским монахам и монастырям. Эта поли-
тика существенно увеличила престиж государства в глазах верующих буддистов и заложила 
основы для формирования особого направления в буддизме известного под названием 
Тибетский буддизм.

Тибетская империя более двух столетий играла большую роль во внутренней евразийской 
политике, поочередно борясь и ведя переговоры с Китаем, тюрками и уйгурами за господство 
над городами и торговыми путями, пока не рухнула в 842 году. 

Самая долгая история среди средневековых тюркских государств выпала на долю Хазарии 
(630–965). Возникшая в Понтийско-Каспийской степи к северу от Черного и Каспийского 
морей Хазарская держава в период своего расцвета помимо степей включила в свой состав 
земледельческие регионы на берега Волги, Дона и Днепра.

Это государство возникло как коалиция разрозненных тюркоязычных групп, многие из 
которых мигрировали на запад в походах из Центральной Азии, либо спасались от каких-то 
катаклизмов. Довольно скоро оно превратилось в мощное государство, хазарские монархи 
также основали несколько городов. Богатство Хазарии основывалось на доходах, извлекаемых 
из выгодного расположения. По ее территории шли торговые пути, связывающие Восток 
и Запад, Север и Юг. В восьмом веке хазарская элита обратилась в иудаизм. Когда Хазария 
распалась в десятом века, иудаизм также утратил свои позиции в регионе. 

В целом тюркские государства средневековья оказали большое влияние на исторические 
процессы и оставили большое культурное наследие. Тюркские обычаи и традиции распрос-
транились на огромном пространстве, как и тюркские языки. Наследием той эпохи являются 
современные тюркские народы. Сегодня в мире существует шесть тюркских стран, к числу 
которых относится и Казахстан. Кроме того, на тюркских языках говорят многие народы в 
России, Китае, Иране, Афганистане. 

В то время, когда возникли огромные тюркские империи, на засушливом Аравийском 
полуострове начиналось небольшое движение, которое привело к рождению новой мировой 
религии и созданию новой гигантской империи.

Древние источники сообщают, что арабоязычное население, объединяемое в небольших 
государствах или племенах, принимали участие во многих исторических событиях, по крайней 
мере, с начала первого тысячелетия до н. э. Арабские группы, занимающие Аравийский 
полуостров, Сирию и Западную Месопотамию тесно взаимодействовали с Римом и персид-
скими государствами. На Юго-западной окраине Аравийского полуострова, где сейчас 
находится Республика Йемен, существовало много небольших государств население которых 
занималось земледелием, а также поставляло на другие рынки ладан и другие экзотические 
товары. Самое развитое земледелие существовало на территории Йемена, нагорья которого 
орошаются летними муссонными дождями. 

Однако Аравийская пустыня занимает большую часть полуострова. Климат там примерно 
такой же, как в восточной Сахаре. Фактически это одна пустыня, разделенная только узким 
Красным морем, которое легко пересекается даже на лодках. 

Одомашнивание верблюда, произошедшее примерно за 2500 лет до н. э., позволило 
кочевникам-скотоводам постепенно адаптироваться к суровым местным условиям. Как 
и номады Великой степи, пастушеские племена Аравии жили кочевым образом, нередко 
соперничая друг с другом в ходе вооруженных столкновений. В последние века до н. э. было 
придумано североаравийское седло, позволявшее всаднику сидеть комфортно верхом на 
верблюде и вести бой.

В четвертом веке арабоязычные группы стали продвигаться в земледельческие районы 
Сирии и Месопотамии, приближаясь к границам Византийской и Сасанидской империй. Эти 
два гигантских государства вели перманентную борьбу между собой за контроль над городами, 
сельскохозяйственными угодьями и торговыми путями. 

К концу шестого века Византия утратила надежды на восстановление римской власти           
над западным Средиземноморьем, где хозяевами стали германские вожди. Хотя Византия 
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все еще имела владения в Италии и Северной Африке, император Ираклий (царствовавший 
в 610–641 годах) был вынужден бросить все силы империи, чтобы отстоять Египет, Сирию и 
Анатолию в борьбе против персов и сохранить Балканские провинции в противостоянии с 
аварами, славянами и тюрками.

В начале седьмого века борьба между Византией и Персией усилилась, и на некоторое 
время сасанидские силы даже оккупировали Северный Египет. Расходы на эти войны, а также 
постоянная необходимость укреплять границу опустошали казну обоих государств. Более 
того, эпидемии чумы, которая впервые поразила восточное Средиземноморье в 541 году и 
периодически повторялась на протяжении седьмого века, сокращали численность населения 
и способствовали экономическому упадку. 

Местом рождения Ислама и нового арабского государства стала западная Аравия или 
Хиджаз, регион сухого нагорья, в котором небольшие города существовали, питаясь водой 
сезонных рек или подземных источников воды. Эти центры включали Мекку и Медину. 

Поскольку влияние Византии и Персии на арабов было достаточно велико, неудивительно, 
что значительное число арабов в Сирии и Северной Аравии практиковала христианство, и что 
христианские и еврейские общины существовали в некоторых городах Хиджаза. Однако многие 
горожане и большинство кочевников-скотоводов были язычниками, то есть политеистами, 
поклонявшимися многочисленным божествам, отождествляемым с солнцем, луной, звездами 
или священными деревьями и скалами. 

В Мекке находился важный языческий храм с кубической постройкой, называемой Кааба. 
Эта святыня привлекала паломников со всей Западной Аравии. Поэтому Мекка имела особый 
статус среди городов Хиджаза, и именно здесь начал свою проповедь сорокадвухлетний 
Мухаммад. 

Согласно мусульманской традиции, Мухаммад родился в одной из семей племени курай-
шитов в 570 году. Он осиротел еще в раннем детстве и был воспитан в семье своего дяди. 
Возмужав, он женился на богатой вдове Хадидже. 

В 610 году он начал испытывать видения и слышать голос ангела Джибриля, который 
говорил ему, что он пришел в мир для того, чтобы принести весть от Бога (Аллаха на арабском 
языке). Эти послания Мухаммед стал распространять в Мекке. 

Люди, высшее творение Бога, должны полностью подчиниться его воле – говорил он. Бог 
милостив, но он также суров. В День божественного суда праведники поднимутся на небо, а те, 
которые отрицают Бога, подвергнуться вечному проклятию. Человеческое спасение зависит 
от безусловной преданности Богу и его заповедям. Арабское слово «Ислам» переводится как 
покорность, то есть человек, исповедующий ислам, является мусульманином, кто полностью 
подчиняет себя воле Бога. 

Вначале лишь небольшая часть горожан, включая его жену Хадиджу, поверила Мухаммеду. 
Большинство и особенно большинство влиятельных семей были категорически против 
изменения существующих порядков, не желали делиться богатством с бедными или отказы-
ваться от кумиров, приносивших большую прибыль городу.

В 622 году после одиннадцати лет противостояния со своими противниками Мухаммед с 
небольшой группой верующих покинул Мекку, переселившись в другой город – Медину. 

В этом городе царила вражда между представителями различных конфессий, и Мухаммед 
сумел уладить все эти разногласия и стал главой Медины, создав первую мусульманскую 
общину – умму. 

Для мусульман переселение пророка в Медину, известное как хиджра, является ключевым 
событием в истории. 622 год – стал первым годом Мусульманского календаря. 

Согласно исламу, Мухаммед получал божественные послания с 610 года до смерти в 632 
году. Полный свод этих откровений представляет собой священная книга – Коран. 

Мухаммад передавал эти сообщения в устной форме, и они были собраны в единую книгу 
уже после его смерти. Для мусульман Коран – главный источник божественной истины. 
Но поскольку Мухаммед являлся посланником бога и наиболее совершенным образцом 
мусульманина, то в дополнение к Корану мусульмане также черпают информацию из различных 
рассказов о жизни Пророка, его словах и делах (хадисах). 
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Ислам имеет много общего с иудаизмом и христианством, поскольку посланниками
Аллаха признаются все еврейские пророки и Иисус. Главными обязанностями мусульманина 
являются совершение ежедневных молитв, регулярные пожертвования бедным, паломниче-
ство в Мекку, ежегодный пост и признание, что нет Бога кроме Аллаха и Мухаммеда как его 
посланника.

Коран также регулирует вопросы общественных отношений, связанных с собственностью, 
наследованием, торговлей, семьей, рабством и практически всех остальных сфер социальной 
и экономической жизни в Аравии седьмого века. 

Как и в большинстве стран мира в первом тысячелетии арабские социальные группы были 
патриархальными, то есть в них полностью доминировали взрослые мужчины. Женщины и 
дети считались семейной собственностью.

Мухаммед не предлагал радикального социального равенства, но он осудил многие          
прежние арабские нормы, как противоречащие Божественной воле. Все люди заслуживают 
уважения, а женщины и мужчины несут одинаковую ответственность перед создателем. 
Коран превозносит стабильный брак, препятствует разводу, запрещает инцест, осуждает 
детоубийство, допускает многоженство только при соблюдении определенных условий и 
признает за женщинами право владеть имуществом и являться наследниками.

В отличие от Иисуса или Будды, которые отвергали мирское руководство, Мухаммад создал 
сообщество, которое было одновременно религиозным, социальным и политическим. После 
переселения в Медину, он организовал федерацию оазисных поселений и кочевнических 
кланов для обороны и обеспечения образа жизни, предписанного Кораном. 

Как уже было отмечено, он столкнулся с серьезной враждебностью со стороны как 
жителей Мекки, так и других арабских племен. Часть большого еврейского населения Медины 
принимала его пророчество и политическое руководство. Но политические те, кто выступал 
против мусульманской общины или нарушали заключенные соглашения, подлежали изгнанию. 

Мухаммад также организовал войско и после серии столкновений с противниками между 
622 и 628 годами во главе своих сподвижников вошел в Мекку в   630 году. После этого успеха 
население большей части Аравии, включая и Йемен, и некоторые районы Сирии, стало заявлять 
о принятии ислама и вхождении в состав мусульманского государства. 

Мухаммед очистил Каабу в Мекке от языческих кумиров, объявив, что Авраам построил эту 
святыню в посвящение Единому Богу. Он также заявил, что Бог повелел ему сохранить статус 
Каабы как место паломничества, которое должен хотя бы раз в жизни совершить каждый 
мусульманин, если он может себе это позволить. Эта одна из пяти главных обязанностей 
мусульман носит название хадж. 

Ученые в целом согласны с тем, что Мухаммед не собирался создавать новую религию. 
Он надеялся, скорее, убедить евреев, христиан и всех других монотеистов объединиться в 
совместной вере. Во время пребывания в Медине Мухаммед совершал молитвы, обращаясь 
в сторону Иерусалима, священным городом для иудеев и христиан. Но также, как ранние 
христиане постепенно отделялись от иудаизма, так и мусульмане, после смерти пророка все 
чаще ощущали себя как представители новой конфессии. 

Поскольку Мухаммад не назначил своего преемника, его смерть в 632 году вызвала 
смятение. Однако Абу Бакр, один из старых соратников пророка, добился консенсуса, среди 
лидеров мусульманских кланов был избран новым главой уммы и принял титул халиф, что 
переводится с арабского как наместник или заместитель. За два года (632–664) Абу Бакр 
усмирил вероотступников, отпавших после смерти Мухаммеда, и установил политические 
контакты с арабскими группами в Сирийской пустыне к северу. В союзе с ними он начал 
совершать рейды на византийские и персидские границы. Таким образом, он сохранил и 
укрепил молодое государство.

Под руководством Абу Бакра и его двух преемников, Омара и Османа, арабские пограничные 
набеги превратились в полноценные завоевательные походы на территорию Юго-Западной 
Азии. 

Ослабевшие от противостояния друг с другом Византийская и Сасанидская империя не 
сумели ничего противопоставить новому, взявшемуся из ниоткуда противнику. Византия 
утратила Сирию, Палестину и Египет. 
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На северо-востоке арабские силы вторглись в древнюю Месопотамию. В 637 году они 
взяли Ктесифон, персидскую столицу на берегах реки Тигр, и в течение следующих двенадцать 
лет подчинили себе весь Ирак и большую часть Ирана. 

Чуть более чем за десятилетие, арабские армии решительно изменили политический 
ландшафт Юго-Западной Азии. Они уничтожили персидскую империю, которая под властью 
различных династий просуществовала 1300 лет. И они лишили византийцев их богатых 
сирийских и египетских провинций. 

Естественно, что возникает вопрос: в чем была причина столь стремительного успеха? Одним 
из факторов было просто эффективное использование конной кавалерии, поддерживаемой 
верблюжьими обозами, против более крупных, но медленных византийских и персидских 
армии. Другим фактором было то, что ни в одной из этих империй власть не могла рассчитывать 
на лояльность всех своих подданных. 

Византия была в основном христианским государством, но официальная или православная 
церковь соперничала с монофизитскими и несторианскими церквями, которые были популярны 
в Египте, Сирии и Месопотамии. Ни эти две христианские общины, ни еврейское меньшинство 
Юго-Западной Азии не было склонно сражаться за византийского императора и его епископов. 
Кроме того, арабские завоеватели позволяли христианам и евреям продолжать практиковать 
свои монотеистические религии. 

В Персидской империи христианские, еврейские и манихейские меньшинства в                      
Месопотамии и Иране также имели мало оснований защищать Сасанидов, исповедовавших 
зороастризм, не слишком популярный среди простого народа. 

Завоевания имели два важных краткосрочных последствия. Один из них состоял в том, что 
арабская военная элита неожиданно заняла место византийских и персидских чиновников на 
всем пространстве от Египта до северо-восточного Ирана. 

Огромные завоевания также вызвали междоусобную борьбу между арабскими лидерами. 
Вероятно, эти распри были неизбежны вследствие высоких политических ставок, связанных 
с контролем колоссального богатства Юго-Западной Азии и Египта. Первые халифы, вожди 
кланов, наместники и члены семьи Мухаммеда разбились на несколько группировок, 
соперничающих друг с другом. В конце концов, победу одержал Муавия, выходец из семьи 
Омейядов. Поддержанный большинством мусульман он стал халифом и перенес столицу 
из Медины в Дамаск, важный сирийский город, который был намного ближе к центру новой 
империи.

Новые арабские вожди за короткое время превратились из суровых воинов пустыни в 
элиту, живущую в богатстве и роскоши. В управлении местным населением на завоеванных 
территориях Омейяды, в значительной мере, сохранили старые греческие или персидские 
порядки. Новое государство поддерживало дороги, ирригационные системы и, демонстрируя 
благочестие, строило религиозные памятники, такие как, например, святилище Купол Скалы в 
Иерусалиме. 

Омейяды также набирали бухгалтеров и секретарей из числа образованных греков, 
сирийцев, египтян и персов. Муавия стал первым халифом, определившим своего преемника   
в лице сына и таким образом основав собственную династию.

При династии Омейядов, которая правила с 661 до 750 года, ислам начал распростра-     
няться среди неарабских народов, хотя это происходило сначала медленно. Первое поколение 
арабских завоевателей, считавших себя народом избранным Богом для совершения 
божественного пророчества в мире, не старалось обращать в свою веру представителей других 
религий. 

Они позволяли христианам, евреям и другим верующим придерживаться своих традиций. 
Согласно одной из оценок в 750 году, то есть 118 лет спустя после смерти пророка менее 10 
процентов неарабского населения империи Омейядов являлись мусульманами. 

Кроме того, распространение базовых знаний об исламе заняло довольно продолжительное 
время, отчасти потому, что подавляющее большинство из людей, которые жили под властью 
арабов не говорили и не понимали на арабском языке. Однако во второй половине восьмого 
века скорость распространения ислама увеличилась. Быстрее всего пал зороастризм, при-
верженцы которого были сосредоточены в Иране и Центральной Азии. 
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В период Омейядов продолжалась дискуссия по вопросам организации и руководства 
мусульманским государством. Согласно мусульманской традиции, Мухаммад и ранние 
халифы рассматривали рост политического сообщества как неотъемлемую часть миссии по 
созданию общества, утвержденного Богом на земле. То есть Мухаммад основал сообщество 
для достижения нравственных и духовных идеалов и подготовки людей к Божьему суду, а не 
только для создания аппарата управления и сбора податей.

Правительство Омейядов в Дамаске имело поддержку большинства в представлении о 
том, что власть первых четырех халифов была законной и праведной. Халиф считался «глав-
ным исполнителем» сообщества и имел задачу защищать государство, поощрять социальную 
справедливость и обеспечивать соблюдение Божьих законов – до тех пор, пока у него есть 
согласие сообщества. Верующие, поддержавшие эту модель, стали известны как сунниты, от 
арабского слова сунна, который относится к нормам, установленным пророком и первыми 
четырьмя халифами. 

Главными противниками суннитов стали шииты. Это название произошло от арабского 
слова «партия» или «фракция». Это была партия сторонников Али, четвертого халифа и зятя 
Мухаммеда. Здесь, пожалуй, нужно отметить, что у Мухаммеда не было потомства по мужской 
линии и Али являлся отцом внуков пророка по дочери, что также имело серьезное значение. 

Шииты утверждали, что по воле Бога лидеры мусульманской общины должны избираться 
исключительно из семьи Али, который, по их словам, унаследовал некоторые из необычайных 
моральных и духовных качеств пророка. Более того, эти люди, наделенные званием имамов, 
наделены способностью понимать скрытые смыслы в Коране, что необходимо для спасения 
людей. 

Самая большая группа шиитов верит в то, что в девятом веке двенадцатый имам – 
потомок Али, скрылся от людей. С тех пор он продолжает жить скрытым от мира, чтобы 
однажды вернуться и положить начало последней эре справедливости на земле. Со временем 
приверженцы шиитов разделились на несколько ветвей, каждая из которых имела несколько 
иные убеждения и практики. 

При Омейядской династии Халифат достиг своих максимальных территориальных раз-
меров. Победы над византийцами и сасанидами устранили любые помехи для продвижения 
арабов на восток через Иран и на запад через Северную Африку. 

На западе арабские войска двигались вдоль побережья Северной Африки, захватывая 
все оставшиеся византийские прибрежные владения и подавляя сопротивление местных 
берберов вплоть до Марокко. По мере продвижения армий побежденные берберские воины 
часто присоединялись, вставали под арабские знамена и принимали ислам. 

В 711 году большое войско арабов и берберов пересекла Гибралтарский пролив и пере-
правилось в Испанию. Мусульмане быстро разгромили германское королевство вестготов 
и заняли большую часть Пиренейского полуострова, создав новую провинцию Омейядов, 
которая находилась более чем в трех тысячах километрах от Дамаска. 

На северо-востоке арабские силы создали основную базу в Хорасане. Это территория 
современного Северо-Восточного Ирана и Туркменистана. Сюда переселились тысячи 
арабских семей. Из Мерва и других городов арабские контингенты продвинулись в Среднюю 
Азию, пересекая Амударью и захватывая один город, на Великом Шелковом пути, за другим. 
Хотел бы от себя отметить, что в этом регионе самое большое сопротивление арабам оказали 
тюрки. И это понятно, они контролировали регион ранее и теряли все доходы. Но в дальнейшем 
арабы и тюрки нашли общий язык, и тюрки присоединились к завоеваниям. В 751 году арабы 
и тюрки нанесли поражение китайской армии на реке Талас, и после битвы китайцы отступили 
из Средней Азии.

На востоке арабские командиры вели войска в Синд, землю, соседнюю с нижней 
долиной Инда, между 711 и 713 годами. В этом засушливом регионе не было богатых сель-
скохозяйственных ресурсов, но это был важный транзитный регион между Южной Азией и 
Персией. Арабские губернаторы, назначенные халифами, посвятили себя главным образом 
контролю и налогообложению этой торговли. 

В начале восьмого века Южная Азия представляла из себя лоскутное одеяло региональ-
ных монархий. Но государства, расположенные к востоку от Инда, были достаточно сильными, 
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чтобы остановить продвижение арабских войск к долине Ганг или вниз по западному 
индийскому побережью. 

В Юго-Западной Азии арабская кавалерия проникла на византийскую территорию в 
восточной Анатолии и достигла предгорья Кавказских гор.

Омейяды построили флот, используя морские навыки христианских экипажей и судо-
строителей из Египта и Сирии. Но взять Константинополь им не удалось. Византия сумела 
сохраниться и помешать продвижению арабов на Балканский полуостров. 

Несмотря на политические и военные успехи, правители Омейядов не сумели разрешить 
глубоких религиозных и политических противоречий, вызывавших серьезные внутренние 
конфликты. В ходе гражданской войны между 747 и 750 годами правительство Омейядов было 
вынуждено уступить власть новой династии, вошедшей в историю под названием Аббасидов. 
О ее истории мы расскажем в последующих лекциях.


