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УДК – 9 (575) 
ВОССТАНИЕ 806-810 гг. В САМАРКАНДЕ1 

 

Хамза КАМОЛ, 
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

 

В начале IX века появились первые признаки упадка Аббасидского халифата. 
Большинство средневековых историков считают, что халифат при Харуне после 
свержения Бармакидов стал источником беспорядков и неповиновения. В частно-
сти, историк и министр Саманидов Абуали Бал’ами (ум. в марте 974 г.) пишет, 
что после трагедии семьи Бармакидов Харуна обвинили в том, что мера, пред-
принятая им по отношению к Бармакидам, «была не от мудрости и не от обычаев 
царя, что впоследствии вся работа Рашида замутилась и поднялись мятежи и вы-
ступали все города, и Рашид не смог защитить страну, и он сожалел о том, что 
изгнал Бармакидов» [1,1541]. Историк XI века Абусаид Гардизи отмечает, что 
«когда они (Бармакиды) были уничтожены, беспорядки возникли в делах страны, 
и некому было их исправить или принять меры, и состояние дохода в государ-
ственной казне ухудшалось, и Харун пожалел о том, что натворил, и ничего нель-
зя было сделать» [7, 163]. 

Бармакиды были из знатного и благородного рода области Балха, которые 
благодаря своей проницательности, мастерству, деловитости и заслугам достигли 
высокого положения в министерстве и управлении провинции халифата. Барма-
киды были связаны с халифатом в период правления Омейядов, а затем Халид 
ибн Бармак, глава династии Бармакидов, присоединился к основателю Аббасид-
ского халифата Абулаббасу Саффаху в борьбе Аббасидов и Омейядов за халифат. 
Согласно Табари (839-923), Халид ибн Бармак был одним из командующих арми-
ей Абумуслима Хорасани в битвах в Хорасане против правителей Омейядов, и 
сыграл немаловажную роль в свержении Омейядов на этой земле [3, 4034-35]. По-
сле падения Омейядского халифата Халид пошел на службу к Абулаббасу Саф-
фаху и занял заслуженное положение в халифате. Когда Абулаббас Саффах каз-
нил своего министра Абусалама, который симпатизировал алавитам, он передал 
управление министерством Халиду Бармаки. Хотя у Халида Бармаки и не было 
официального статуса министра, но он отвечал за министерство. Позже Саффах 
назначил Халида Бармаки главой дивана хираджа, отвечающего за сбор налога с 
урожая [18, 231]. Халид Бармаки некоторое время был главой дивана расаил 
(корреспонденции) в халифате, а позже Мансуром Аббаси (754-775) был назначен 
правителем Персии. Несмотря на клевету и зависть врагов, Мансур Аббаси дове-
рял Халиду и позже назначил его управлять Раем, Табаристаном и Дамавандом. 
Его сын Яхья был заместителем и преемником отца в Рае. Согласно сообщению 
Фасехи Хавафи (1375 - ум. после 1441 г.) Халид Бармаки умер в 157 г.х./773-774 г. 
[18, 252]. Во время халифата Махди (775-786) и Харун ар-Рашида (786-809) сын 
Халида - Яхья ибн Халид и его сыновья Фазл и Джа’фар занимали высокие посты 
в халифате. Бал’ами, упоминая Яхью и его детей, пишет: «У Яхьи ибн Халида бы-
ло четверо сыновей: Фазл, Джа’фар, Муса и Мухаммад. Фазл и Джа’фар были 

                                                     
1 Статья написана в рамках проекта «История таджикского народа (III- начало XX вв), 

государственный регистрационный номер 0121TJ1211. 
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министрами, преемниками своего отца, когда их отец состарился. Иногда Фазл 
был преемником, а иногда и Джа’фар, как того хотел Рашид. А Мусо и Мухаммад 
не были министрами, они были эмирами» [1, 1536]. 

Аббасидский халифат при правлении Харун ар-Рашида процветал и достиг 
могущества благодаря великому служению Бармакидов. «Бармакиды, - писал 
Мас’уди (896-956), - укрепили его положение (в халифате)» [6, 372], и по утвержде-
нию исторических источников в это время Аббасидским халифатом управляли в 
основном Бармакиды. В этой связи интересны слова автора анонимного персид-
ского сочинения «Муджамал ат-таварих», которое датировано учеными 1126 г.: 
«Джа’фар стал министром (174 г.х./790-791 г. [18, 269]), и, тем самым, связал всем 
руки, и мир управлялся Бармакидами посредством руки, пера и приказов, и дела 
государства решались при помощи меча и пера» [17, 343]. 

Харун ар-Рашид, со свойственной ему неблагодарностью, не оценил вклада 
Бармакидов в прогресс и развитие халифата за 17 лет управления министерством 
и жестоко обращался с ними. В январе 803 года, отстраняя эту знатную семью от 
дел халифата, Харун ар-Рашид приказал арестовать всех членов этой династии, 
конфисковать их имения и убить Джа’фара Бармакида. Авторы исторических ис-
точников видят причину смещения Бармакидов в том, что за 17 лет управления 
министерством Бармакиды взяли на себя ответственность за все дела халифата и 
стали всемогущими, оставив Харуну только статус халифа, ничего более [9, 441-
42]. Бал’ами отмечает, что «никто никогда не сможет сказать, что в мире среди 
царей Аджама и мусульманских халифов кто-то был удостоен такого министер-
ского сана, которого достиг Яхья и члены его семьи при Рашиде» [1, 1536]. Ибн 
Халдун (1332-1406), подтверждая эти слова, пишет: «Бармакиды оставляли хоро-
шие впечатления во всем, что они делали. Затем их власть расширялась настоль-
ко, что они завладели государством Аббасидов и вызывали зависть у своих про-
тивников, а враги распространяли клевету и писали доносы на них со всех сто-
рон» [5, 408]. В результате Харун затаил гнев на эту семью, и он не только отстра-
нил их от управления халифатом, но и наихудшим образом обошелся с ними, каз-
нил Джа’фара, посадил Яхью и Фазла в тюрьму, где они скончались после долгих 
страданий. Средневековый персидский историк Хамдуллах Муставфи Казвини 
(1281-82–около 1344 или 1350) пишет, что «…после Бармакидов он передал мини-
стерства Фазлу ибн Рабе’ и этот поступок для Харуна не был благословенным и 
его работа не стала прочной» [19, 306]. 

С такими факторами авторы средневековых исторических источников связы-
вают причины беспорядков на территории Аббасидского халифата в начале IX 
века. 

Среди беспорядков, происходивших в халифате в это время, рассматриваются 
следующие восстания. В 172 г.х./788-789 гг. Идрис, правнук Али, после поражения 
его восстания в Мекке бежал на крайний запад халифата - Марокко, и образовал 
на этой земле государство династии Идриситов. Через некоторое время, т.е в 800 
г., провинция Африка вышла из-под повиновения Аббасидов, а наместник этой 
земли Ибрагим ибн Аглаб, имевший в своем управлении много полномочий, стал 
практически независимым [12, 128]. Среди волнений тех дней было то, что рим-
ский царь Никифор нарушил мирный договор с Аббасидами, что привело к войне 
между арабами и римлянами в 188 г.х//803-804 гг. В 190 г.х//805-806 гг. Сайф 
хариджит поднял восстание в Айнаннуре. В этом же году народ Кипра разорвал 
свой договор с Аббасидами. В 191 г. х/806-807 гг. Абунида поднял восстание в 
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Сирии. В 192 г.х/807-808 гг. вспыхнуло восстание хуррамидов вокруг Талишских 
гор, которое позже распространилось на весь регион Азербайджана [16, 223]. 

Самым известным восстанием после свержения Бармакидов на востоке хали-
фата было восстание Рофе’ ибн Лайса в Самарканде. Следует отметить, что во-
сточные земли халифата, т.е. Хорасан и Мавераннахр, со времен прихода Аб-
басидов к власти были их опорой, но восстание Рофе’ ибн Лайса на этой земле 
представляло угрозу для территориальной целостности халифата. 

Самаркандским восстанием в 806 году руководил Рофе’ ибн Лайс, который, 
по словам Ибн Халдуна, был одним из самых известных арабских воинов в Маве-
раннахре [5, 417]. Следует сказать, что когда Омейядский халифат пал, Аббасиды 
не отстранили от дел халифата всех членов их семьи. Среди этих Омейядов был и 
Рофе’ ибн Лайс. Сообщается, что когда в 189 г.х. /804-805 гг. Харун назначил Али 
ибн Ису ибн Махана правителем Хорасана вместо Мансура ибн Язида ибн Манс-
ура Хумайри, он приставил к нему группу военачальников, включая Рофе’ ибн 
Лайса ибн Насра ибн Сайёра, и приказал не отдавать ему управление отдаленны-
ми городами Хорасана [9, 436]. Это потому, что Рофе’ был одним из внуков Насра 
ибн Сайёра, одного из последних правителей Омейядов в Хорасане. Али ибн Иса 
передал управление Самаркандом Рофе’ ибн Лайсу. Менее чем через год после 
назначения Рофе’ ибн Лайса наместником в Самарканде, он восстал против Аб-
басидов. Харун считал, что восстание Лайса было результатом преднамеренного 
плана Али ибн Исы [9, 436]. 

Что побудило арабского военачальника - Рофе’ ибн Лайса поднять восстание 
против халифата? Историки, занимавшиеся этим вопросом, упоминали лишь об-
щие причины возникновения этого мятежа, такие как вымогательство, усиление 
гнета арабских правителей над народом и увеличение налогов. Однако на мотив 
этого мятежа, о котором сообщают некоторые исторические источники, не обра-
щали внимания. В данной статье, опираясь на исторические источники, будет 
предпринята попытка более подробно объяснить причину и мотивацию, а также 
ход развития восстания Рофе’ибн Лайса в Самарканде. 

Персидский историк IX века Динавари (ок. 815-895) причину восстания Рофе’ 
ибн Лайса видит в том, что «когда Али ибн Иса ибн Махан пришел управлять 
Хорасаном, он плохо себя вел и притеснял арабов, которые жили в Хорасане, и 
проявлял (в отношение к ним) открытое угнетение» [8, 432]. 

Гардизи видит причину восстания Рофе’ ибн Лайса в том, что правитель Хо-
расана Али ибн Иса потребовал от него много товаров, а Рофе’ ибн Лайс не дал 
ему ничего, вместо этого подняв восстание [7, 163]. 

Жители Самарканда, пишет Бал’ами, уставшие от притеснений и угнетений 
Али ибн Исы и его сторонников, объединили усилия с Рофе’ ибн Лайсом и подня-
ли восстание [1, 1544]. 

По словам Табари, мотивом восстания Рофе’ ибн Лайса было следующее: 
Яхья ибн Аш’ас Тайи, один из арабских вельмож, взял в жены дочь своего дяди 
Абуну’мана и они некоторое время жили в Самарканде. Яхья вернулся в Багдад, и 
его возвращение в Самарканд затянулось. Женщина узнала, что у Яхьи в Багдаде 
есть служанки, которые могут родить ему ребенка, и она искала способ избавить-
ся от него. Табари пишет, что Рофе’ ибн Лайс, узнав о намерении этой женщины, 
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«жадно смотрел на эту женщину и ее имущество», придумал фетва1 и тайно по-
слал к ней своего человека, чтобы сказать ей, о способе избавления от мужа: она 
должна стать идолопоклонником (многобожником) и в присутствии нескольких 
праведников показать свои волосы; потом она должна покаяться в своих действи-
ях и таким образом она считается разведенной2 и имеет право выйти замуж за 
другого. Эта женщина так и сделала, и Рофе’ взял ее в жены. Узнав об этом слу-
чае, Яхья ибн Аш’ас пожаловался халифу Харун ар-Рашиду. Харун поручил пра-
вителю Хорасана Али ибн Исе развести эту женщину, а самого Рофе’ ибн Лайса 
«подвергнуть мучениям и страданиям, посадить на осла и везти по Самарканду в 
назидание другим» [4, 4690-91]. 

История этой женщины стала поводом для тюремного заключения Рофе’ ибн 
Лайса Сулайманом ибн Хумайдом Азди, управляющим Али ибн Исы в Самар-
канде. Однако Рофе’ ибн Лайс сумел сбежать из тюрьмы, и, приехав в Балх к Али 
ибн Исе, попросил его об убежище, но Али не принял и в начале хотел убить его. 
Однако Али ибн Иса при посредничестве своего сына Исы дал ему приют, и так-
же разрешил Рофе’ ибн Лайсу вернуться в Самарканд. Прибыв в Самарканд, Ро-
фе’ напал на Сулаймана ибн Хумайда Азди и убил его. Али ибн Иса отправил 
своего сына Ису с воинами против Рофе’ но он потерпел поражение. Затем сам 
Али ибн Иса пошел сражаться с Рофе’ ибн Лайсом, и также потерпел поражение. 
Отправившись в Мерв, Али ибн Иса написал письмо Харуну, сообщив ему о рас-
пространении восстания Рофе’ ибн Лайса, и попросил помощи. Табари сообщает, 
что после поражения правителя Хорасана в Самарканде Рофе’ был повышен в 
должности до командующего и ему присягнули на верность. Народ Мавераннах-
ра согласился с ним» [4, 4691]. Известный историк Ибн аль Асир (1160-1233) ско-
пировал эту историю в точности от Табари [11, 135]. 

Восстание, начавшееся в Самарканде, за очень короткое время распростра-
нилось в городах и провинциях Мавераннахра. Недовольные вымогательствами и 
притеснениями наместника Аббасидов в Хорасане Али ибн Исы жители городов 
и сел Мавераннахра поддержали мятеж Рофе’ ибн Лайса. «Рофе’», - пишет Я’куби 
(ум. в 897 г.), - собрал огромную армию, к нему присоединялись жители из Чача, 
Ферганы, Худжанда, Усрушаны, Чаганиана, Бухары, Хорезма, Хутала и других 
городов Балха, Тахаристана, Согда, Мавераннахра, а также тюрки и жители 
Харлуха и воины Тибета, и получал от них помощь в войне с мусульманским ха-
лифом» [9, 450]. 

Тирания арабских правителей и их марионеток в Мавераннахре и Хорасане 
достигла такой степени, что вокруг всякого бунтаря и нашумевшего человека лю-
ди собирались, и чтобы избавиться от гнета правителей, восстали против них. 
Почувствовав нездоровую социальную атмосферу и гнев недовольных жителей 
Самарканда, Рофе’ ибн Лайс затеял такую авантюру, чтобы избежать наказания 
за свои преступления. Следовательно, причины и мотивация Самаркандского 
восстания 806 г., упомянутые выше и отмеченные авторами исторических источ-
ников, имеют под собой реальную основу. 

Это обстоятельство также было подтверждено в исторических исследованиях, 
показавшими, что «восстание Рофе’ ибн Лайса поддержали широкие слои населе-

                                                     
1 Решение, выносимое муфтием, факихом или богословом по какому-либо вопросу исламского 

шариата. 
2 По исламскому шариату, брак считается расторгнутым, если мужчина трижды произносит 

слово «талак» в присутствии свидетелей. 
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ния Мавераннахра, недовольные притеснениями и вымогательствами аббасид-
ского наместника Хорасана Али ибн Исы» [12, 128]. 

Однако в других исследованиях, посвященных этой теме, мировоззрение, со-
циальное положение Рофе’ибн Лайса, а также предлог его восстания игнорирова-
лись. Эта ситуация особенно ярко проявляется в исследовании Т. Кадыровой «Из 
истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане в VIII – начале IX в» 
[15]. «Выступление араба, - пишет автор, - занимавшего столь важный пост, про-
тив арабов и ислама, принесло ему большую популярность среди народов Хо-
расана и Мавераннахра». В подтверждение своей точки зрения далее она пишет: 
«С целью привлечь на свою сторону народные массы покоренного Мавераннахра 
он выступил также против шариата. Сам он, бросая вызов мусульманам, вступил 
в брак с женщиной, не разведенной по закону шариата» [15, 139]. 

Эта точка зрения в корне неверна. Рофе’ ибн Лайс был внуком последнего 
правителя Омейядов в Хорасане Насра ибн Сайяра, правившего этим регионом в 
738-748 гг. Арабский фанатизм в период Омейядов разделил исламское общество 
на два полюса: господин (мавлана) и слуга (мавали). В конце Омейядского хали-
фата эти преимущества и привилегии арабов над неарабами достигли такого 
уровня, что стали источником страданий и огорчений для широких слоев обще-
ства стран, особенно Ирана, Хорасана и Мавераннахра, вступивших в состав ис-
ламского халифата. Рофе’ ибн Лайс был представителем этого общества. По сви-
детельству исторических источников, Рофе’ ибн Лайс нигде не выступал с антиа-
рабскими, антиисламскими и антишариатскими лозунгами. Как можно предста-
вить, чтобы араб будет выступать против расы, религии и шариата своих пред-
ков, которые боролись за реализацию ислама в Мавераннахре? Это кажется со-
вершенно нелогичным. 

В некоторых исторических исследованиях авторы полагают, что вдохновени-
ем или причиной мятежа Рофе’ ибн Лайса в Самарканде являются идеи «Людей в 
белых одеждах – Сапедджомагон» [13, 120, 14, 84], восставших под предводитель-
ством Муканны в 159 г.х/775-76–169г.х./785-86 в Мавераннахре [16, 176]. 

Это мнение не имеет под собой обоснования, поскольку оно нигде не упоми-
нается в исторических источниках, близких к этому событию, таких как «История 
Я’куби» (Я’куби умер в 897 г.) «История пророков и царей» (Табари: 839-923) и 
«История Бухары» (Наршахи, 899-959). Муканна» и его последователи пропове-
довали учение, в основе которого лежали идеи маздакизма. Одной из главных его 
проповедей был призыв к активной борьбе за устранение неравенства в обществе. 
Эта проповедь сочеталась с ярко выраженной пропагандой против власти Аб-
басидского халифата. «Людей в белых одеждах, - пишет Наршахи, - собралось 
очень много и мусульмане не могли с ними справиться; халифом в то время был 
Махди. Он очень огорчился и послал много войска для войны с ним, и наконец, 
он сам прибыл в Нишабур для усмирения этой смуты. Он был в страхе, ибо суще-
ствовало опасение, что ислам исчезнет, а вера Муканны распространится по все-
му миpy. Муканна» между тем позвал тюрков и разрешил им кров и имущество 
мусульман» [2,128]. Арабский наместник Самарканда Рофе’ ибн Лайс не мог 
вдохновляться чуждыми ему религиозными идеями и возглавить антиарабское и 
антиисламское движение в Мавераннахре. 

Как развивались дальше события? 
Бал’ами сообщает о том, что Харун ар-Рашид получил письмо от управляю-

щего связи (сохиб ал-барид) Хорасана, где он сообщает о разгроме Али ибн Исы 
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в Самарканде и его прибытии в Мерв, а также восстании народа Балха, разграб-
лении дома Али ибн Исы и его сына Исы ибн Али жителями Балха, и присвоении 
их скрытых сокровищ. В продолжении пишет, что Али ибн Иса собрал много 
войск и сторонников, и его следует осторожно отозвать и дело решить миром, 
чтобы не поднялось восстание против халифа [1, 1544]. 

Восстание Рофе’ ибн Лайс охватило другие города Мавераннахра и приняло 
больший размах. Согласно Табари в месяц зулка’да 191 г.х./сентябрь-октябрь 807 
г. жители Насафа, узнав о приближении Исы – сына Али ибн Исы, обратились с 
письмом Рафе’ ибн Лайсу, выражая ему свое подчинение, просили помощь. Он 
отправил в Насаф большой отряд во главе с владетелем Чача, в результате чего 
Иса ибн Али был окружен и убит [4, 4694]. 

Табари сообщает, что Харун ар-Рашид после получения информации о 
положении дел в Хорасане и Мавераннахре решил низложить наместника 
Хорасана Али ибн Ису. Как ему посоветовали, он должен был сделать это очень 
осторожно. Поэтому он совершенно секретно назначил Харсаму ибн А’яна 
наместником Хорасана, выдал ему грамоту, и просил до задержания Али ибн Исы 
держать это в секрете. Также собственноручно написал оскорбительное письмо 
Али ибн Исе и передал его через Харсаму. В частности в этом письме написал 
следующее: «Я назначил Харсаму ибн А’яна (наместником) в Хорасане и прика-
зал ему быть строгим с тобой и твоими детьми, твоими секретерами и твоими 
слугами…» [4, 4698] 

Харсама в 192 г.х./807-808 г. прибыл в Хорасан [10, 3733] и сделал вид, что 
хочет помочь Али ибн Исе подавить восстание Рофе’ ибн Лайса. Харсама ибн 
А’ян прибыв в Мерв, приказал арестовать Али ибн Ису, конфисковав его имуще-
ство и сокровища, которые были захвачены им у жителей Мавераннахра и Хо-
расана, даже забрал украшения и золото его жен и отправил их Харуну, которые, 
по мнению Табари, все это занимали место на тысяча пятистах верблюдах [4, 
4695]. В продолжение этих слов Табари подчеркивает, что Али ибн Иса со знатью 
и вельможами безжалостно опустошили и ограбили Хорасан. 

Харсама перешел Амударью и попытался подчинить жителей этого региона и 
подавить мятеж. Не сумев подавить восстание, Харсама сообщил халифу, что 
восстание в Мавераннахре принимает угрожающие размеры и к восставшим при-
мкнули жители всех городов Мавераннахра и Тохаристана. 

Когда новость дошла до Харуна, он решил сам возглавить операцию по по-
давлению восстания в Мавераннахре и в месяце сафара 193 г.х./ноябрь-декабрь 
808 г. прибыл в Гурган. Здесь ему принесли разграбленные сокровища Али ибн 
Исы, и как было сказано, имущество занимало место на тысяче пятистах верблю-
дах [4, 4712]. 

Харун стал подозревать Харсаму ибн А’яна в неискренности, и за 23 дня до 
своей смерти он отправил своего сына Ма’муна с большой армией в Мерв [4, 
4712], и «Ма’мун занялся делами Хорасана и его районов вплоть до Рея, который 
(Харун) доверил ему» [4, 4750]. Назначение своего сына Ма’муна, мать которого 
была персиянкой, наместником Хорасана, напугало не только участников восста-
ния, но и даже их противников. 

По приезду в Мерв Ма’мун отправил Харсаму с войсками в Мавераннахр. 
Харсама выступил из Мерва и через Амул направился в Бухару. Восстание в Бу-
харе возглавил брат Рофе’ ибн Лайса – Башир. В начале 809 г. Харсаме все же 
удалось взять Бухару и захваченного в плен Башира он отправил к Харуну в Тус и 
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по приказу халифа был казнен [4, 4713, 10, 3739. 3741, 5, 417-419]. Об этом собы-
тии Табари пишет, что Башир перед казнью обратился к халифу, чтобы он поми-
ловал его и сказал: «О повелитель правоверных,… может быть, когда Рофе’ узна-
ет, что ты сделал мне добро и благодеяние, Бог смягчит его сердце?» [4, 4713]. Ха-
рун ар-Рашид рассердился и приказал палачу убить его, а тело расчленить [4, 
4713, 10: 3741]. 

По словам Я’куби, Рофе’ ибн Лайс в битве с посланником Харуна, Харсамой 
ибн А’яном обратился за помощью к Джайгуя Харлухи (вождю карлуков), кото-
рый принял ислам и «обманул Харсаму, сделав вид, что он с ним на одной сто-
роне, хотя помогал и поддерживал Рофе’. Затем (Джайгуя Харлухи) открыто со-
вершил мятеж, и дела Рофе’ благодаря ему пошли вверх» [9: 450]. Рофе’ ибн Лайс 
одержал победу над армией Харсамы ибн А’яна под Самаркандом. К этим словам 
Табари добавляет, что после ухода тюрок (карлуков) Рофе’ ослабел [4, 4750]. 

Аббасидский халиф Харун ар-Рашид заболел, когда прибыл в Гурган, и в та-
ком больном состоянии переехал в Тус. Он умер третьего числа месяца джумадиу-
л-ахир 193 г.х./24 марта 809 г. в деревне Санобод в Тусе, где и был похоронен [4: 
4717, 18: 289]. 

Табари, Я’куби, Наршахи и Ибн Халдун выдвинули три варианта окончания 
восстания Рофе’ ибн Лайса миром, не противоречащих друг другу. Согласно Та-
бари «…когда Рофе’ ибн Лайс узнал о добрых делах и поступках Ма’муна по от-
ношению к людям своей провинции, (а также может быть известие о смерти Ха-
рун ар-Рашида, который наказал бы его, будь он жив), он послал за ним человека 
и просил защиты (безопасности) для себя... Пришел Рофе’ и присоединился к 
Ма’муну, он (Ма’мун) уважал его» [4, 4752]. Табари связывает это событие с со-
бытиями 194 г.х./810 г. 

Что касается желания Рофе’ ибн Лайса о заключении мира, Я’куби пишет, 
что Харсама сузил поле битвы для Рофе» ибн Лайса до такой степени, что «Ро-
фе’» стал беспомощным и умолял о пощаде». Харсама пощадил его, и Рофе’ при-
шел к нему со своими детьми, семьей и имуществом, и это было в месяце мухар-
рам 194 г.х. (октябрь-ноябрь 809 года) [9, 450]. 

Наршахи о мирном окончании восстания Лайса пишет следующее: «Когда 
Рофе’ ибн Лайс восстал против Харун-ар-Рашида и взял Самарканд, Харун-ар-
Рашид отправил Харсаму ибн А’яна на войну против него. Рофе’ укрепил Самар-
канд. Харсама не мог с ним справиться. По причине этого события Ма’мун с Ха-
рун-ар-Рашидом прибыли в Хорасан. Харун-ар-Рашид был очень озабочен этим 
делом. Ма’мун написал письмо к сыновьям Асада (Саманида) и приказал, чтобы 
они помогли Харсаме в борьбе с Рофе». И (сыновья Асада) побудили Рофе’ за-
ключить с Харсамой мир и посредством брака установили между ними родствен-
ные отношения, так что Харун-ар-Рашид освободился от этой заботы. Существо-
вала опасность, что Рофе’ овладеет всем Хорасаном, поэтому Ма’мун высоко це-
нил эту услугу» [2, 141]. 

Ибн Халдун видит причину победы Харсамы в том, что группа военачальни-
ков армии Рофе’ отделилась от него и присоединилась к Харсаме. Кроме того, по 
словам Ибн Халдуна, тюрки (как упоминалось выше, Я’куби называет их харлу-
хами), пришедшие на помощь Рофе’, вернулись, и дело Рофе’ ослабло, и он «как 
только узнал о хорошем поведении Ма’муна, пришел к Ма’муну и попросил по-
щады. Ма’мун пощадил его» [5, 423]. 

Гардизи вкратце отражая этот вопрос, придерживается двух противоречивых 
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взглядов. Автор считает, что Харсама, по приказу Ма’муна (после того, как нача-
лись разногласия Ма’муна с братом Мухаммадом Амином за халифат), перед 
отъездом из Самарканда послал гонца, чтобы помириться с Рофе’ ибн Лайсом [7, 
167]. Однако в другом месте пишет: «Харсама осадил Рофе’ ибн Лайса в Самар-
канде и (Харсаме пришлось) много сражаться, пока не завоевал Самарканд и 
убил Рофе’ [7, 293]. 

Ибн ал-Асир полагает, что Харсама победил Рофе’ в битвах под Самаркан-
дом, и сообщает, что после захвата Самарканда Харсамой Рофе’ будет убит: «В 
этом году (807 г. н.э.) Харсама достиг Хорасана и осадил Рофе’ ибн Лайса в Са-
марканде и поставил его в затруднительное положение. Осада Самарканда Хар-
самой была настолько продолжительной, что с трудом завершил ее. Он без коле-
баний убил Рофе’ ибн Лайса и группу его родственников. Рофе’ был убит в 195г.х/ 
810 г.» [10, 3736-37]. 

Но позже Ибн ал-Асир вернется к этому вопросу и вопреки тому, что сказал 
выше, отмечает: «Когда сообщение о хорошем поведении Ма’муна дошло до Ро-
фе’ ибн Лайса, он попросил Ма’муна о пощаде, и Ма’мун согласился. Он пришел 
ко двору Ма’муна. Харсама с Тахиром ибн Хусейном (основатель Тахиридского 
государства) некоторое время останутся в Самарканде» [10, 3757]. 

Эти два сведения Ибн Асира, по существу противоречащие друг другу, стали 
причиной того, что исследователи без сравнительного анализа, опираясь на пер-
вое сообщение автора, ошибались в своих выводах. В том числе исследователь 
истории восстаний в Мавераннахре VIII-начала IX вв. Т. Кадырова, учитывая 
первое сообщение Ибн Асира об итогах восстания Рофе’ ибн Лайса, пишет сле-
дующее: «…восстание было окончательно подавлено в 810 г. В этом же году были 
убиты Рофе’ ибн Лайс и другие активные участники восстания» [15, 145]. 

Таким образом, анализируя и сопоставляя сообщения исторических источни-
ков, связанных с восстанием 806-810 гг. в Самарканде, можно прийти к выводу, 
что Рофе’ ибн Лайс воспользовался сложившейся ситуацией в халифате смог до-
биться помилования правителя Хорасана Ма’муна. После смерти Харун ар-
Рашида халифат стал центром борьбы за власть. Как известно, при жизни Харун 
провозгласил своего младшего сына Мухаммада ал-Амина, а после него Абдул-
лаха ал-Ма’муна, а затем Касима наследниками аббасидского халифата, взяв с 
придворных и других членов династии Аббасидов клятву на верность. Согласно 
завещанию Харуна, после унаследования халифата Мухаммадом ал-Амином, 
Ма’мун должен был получить больше полномочий и назначен правителем Хо-
расана и Рая, и Мухаммад ал-Амин не имел права вмешиваться в его дела. Одна-
ко он под влиянием своего министра Фазла ибн Рабе’, который непосредственно 
участвовал в устранении Бармакидов от халифата и был враждебен к Ма’муну, 
начал действовать против завещания отца, объявив своего сына Мусу наследни-
ком халифата, и, по словам Гардизи, лишил Ма’муна имущества отца. 

Таким образом, оказавшись в трудной ситуации, принимая во внимание эту 
реальность и начавшуюся борьбу за халифат, Ма’мун решил предложить мир ли-
деру мавераннахрских повстанцев Рофе’ ибни Лайсу и дал указание Харсаме за-
ключить мир с ним. Этим действием Ма’мун усмирил Хорасан и Мавераннахр, 
которые считал своей опорой для борьбы за халифат. 
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ВОССТАНИЕ 806 - 810 гг. В САМАРКАНДЕ 

Арабское завоевание внесло огромные изменения в политическую, экономическую и социаль-
ную жизнь народов Мавераннахра и Хорасана. Несмотря на то, что до прихода к власти Аббасидов 
(750 г.) этот регион находился в подчинении арабского халифата, восстания народа этого региона 
против арабских захватчиков не прекращались. Во второй половине VIII – начале IX вв. антиараб-
ские настроения в Хорасане и Мавераннахре, особенно усилились после убийства Абумуслима Хо-
расани (755 г.) халифом Джа’фаром Мансуром. 

В 806-810 гг. в Мавераннахре вспыхнуло восстание, во главе которого стоял арабский намест-

ник Самарканда Рофе’ ибн Лайс. Некоторые исследователи, изучая историю этого восстания, оши-

бочно пришли к выводу, что Рофе’ ибн Лайс, возглавляя крестьянские восстания в Самарканде, 

отвергал ислам и призывал народ к борьбе против арабов. Также в некоторых исторических иссле-

дованиях авторы неверно полагают, что вдохновением или причиной мятежа Рофе’ ибн Лайса в 

Самарканде являются идеи «Людей в белых одеждах» восставших под предводительством Муканны 
в 159 г.х. /775-76–169 г.х. /785-86 в Мавераннахре. На основе анализа важных исторических источни-

ков IX - XIV вв. автор статьи считает, что арабский наместник Самарканда Рофе’ибн Лайс восполь-

зовался недовольством жителей Самарканда арабской политикой, поднял мятеж, чтобы избежать 
наказания, наложенного на него халифом за его проступки. 

Противоречия исторических источников о том, чем закончилось Самаркандское восстание, 
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сбили исследователей с толку. Анализируя ситуацию на момент этого мятежа (смерти халифа Хару-
на ар-Рашида и начала борьбы за халифат между его сыновьями - Мухаммадом аль-Амином и 
Ма’муном), автор статьи на основе сообщения источников IX века приходит к выводу, что восста-

ние Рофе’ ибн Лайса заканчивается миром, так как правитель Хорасана Ма’мун, который воевал 

против Рофе’ ибн Лайса в такой тяжелой ситуации борьбы за халифат был заинтересован в скорей-

шем установлении мира на этой территории. 
Ключевые слова: восстание Самарканда, Мавераннахр, Хорасан, Мерв, Амул, Бухара, Али 

ибн Иса, Рафе’ ибн Лайс, Омейяды, Аббасиды, Харуна ар-Рашид, Муканна», Харсама ибн А’ян, 

Джайгуя Харлухи. 

 
ШЎРИШИ СОЛЊОИ 806 - 810 ДАР САМАРЌАНД 

Тасхири аъроб тањаввулоти азиме дар зиндагии сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии мардумони Мо-
вароуннањру Хуросон ба вуљуд овард. Бо вуљуди ин ки ќабл аз рўйи кор омадани Аббосиён (750) ин 
минтаќа тобеи дастгоњи хилофати араб буд, ќиёмњои мардуми ин минтаќа алайњи муњољимони араб 
мутаваќќиф нашуд. Дар нимаи дуюми садаи VIII ва авоили садаи IX рўњияи зиддиарабї дар Хуро-
сон ва Мовароуннањр, ба вижа пас аз ќатли Абумуслими Хуросонї (755) ба дастури халифа Љаъфа-
ри Мансур ташдид ёфт. 

Дар солњои 806-810 дар Мовароуннањр шўрише ба рањбарии Рофеъ ибни Лайс, ноибуссалта-
нати араби Самарќанд даргирифт. Бархе аз муњаќќиќон бо тањќиќи таърихчаи ин ќиём иштибоњан 
ба ин натиља расидаанд, ки Рофеъ ибни Лайс ба њангоми роњбарии ќиёми дењќонон дар Самарќанд, 
исломро рад карда, мардумро ба мубориза бо арабон фаро мехонд. Њамчунин дар бархе аз 
тањќиќоти таърихї муаллифон ба нодурустї мепиндоранд, ки илњом ё далели ќиёми Рофеъ ибни 
Лайс дар Самарќанд аќоиди сафедљомагон аст, ки ба рањбарии Муќаннаъ дар солњои 159-169 
њ.ќ./775-76–785-86 дар Мовароуннањр ќиём карда буданд. Бар асоси тањлили манобеи муњимми 
таърихии садаи IX илло XIV нависандаи ин маќола ба ин бовар аст, ки Рофеъ ибни Лайс, ноибус-
салтанати Самарќанд бо сўйистифода аз норизоиятии сокинони Самарќанд аз сиёсати арабњо даст 
ба шўриш зад, то аз муљозоте, ки халифа ба хотири аъмоли ношоистааш бар ў раво дида буд, љилав-
гирї кунад. 

Таноќуз дар манобеи таърихї дар мавриди чигунагии поёни ќиёми Самарќанд муњаќќиќонро 
дучори сардаргумї кардааст. Нависандаи маќола бо тањлили авзои замони ин шўриш (марги хали-
фа Њорунуррашид ва оѓози мубориза барои хилофат байни писаронаш Муњаммад Амин ва 
Маъмун), бар асоси гузоришњои манобеи садаи нуњум ба ин натиља мерасад, ки ќиёми Рофеъ ибни 
Лайс бо сулњ хотима меёбад, зеро њокими Хуросон Маъмун, ки бо Рофеъ ибни Лайс мељангид, дар 
чунин шароити сахти мубориза барои хилофат алоќаманд ба барќарории њар чи зудтари сулњ дар 
ин сарзамин буд. 

Калидвожањо: шўриши Самарќанд, Мовароуннањр, Хуросон, Марв, Омул, Бухоро, Алї ибни 
Исо, Рафеъ ибни Лайс, Умавињо, Аббосиён, Њорунуррашид, Муќаннаъ, Харсама ибни Аъён, 
Љайгўяи Харлухї. 
 

REBELLION 806-810 IN SAMARKAND 
The Arab conquest brought enormous changes to the political, economic and social life of the peoples 

of Maverannahr and Khorasan. Despite the fact that before the coming to power of the Abbasids (750) this 
region was subordinate to the caliphate, the uprisings of the people of this region against the Arab invaders 
did not stop. In the second half of the 8th - early 9th centuries. anti-Arab sentiments in Khorasan and 
Maverannahr especially intensified after the assassination of Abumuslim Khorasani (755) by Caliph Jafar 
Mansur. 

In 806-810. in Maverannahr, an uprising broke out, led by the Arab governor of Samarkand, Rofe» 
ibn Lays. Some researchers, studying the history of this uprising, erroneously came to the conclusion that 
Rofe ibn Lays, leading the peasant uprisings in Samarkand, rejected Islam and called on the people to fight 
against the Arabs. Also, in some historical studies, the authors incorrectly believe that the inspiration or 
reason for the rebellion of Rofe» ibn Lays in Samarkand are the ideas of the «People in white clothes» who 
rebelled under the leadership of Muqanna in 159 AH. /775-76-169 AH /785-86 in Maverannahr. Based on 
the analysis of important historical sources of the 9th-14th centuries. The author of the article believes that 
the Arab governor of Samarkand Rofe» ibn Lays took advantage of the dissatisfaction of the inhabitants 
of Samarkand with Arab politics, raised a rebellion in order to avoid punishment imposed on him by the 
Caliph for his misdeeds. 

The contradictions of historical sources about how the Samarkand uprising ended, confused re-
searchers. Analyzing the situation at the time of this rebellion (the death of Caliph Harun ar-Rashid and 
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the beginning of the struggle for the caliphate between his sons, Muhammad al-Amin and Ma'mun), the 
author of the article, based on the reports of sources from the 9th century, comes to the conclusion that the 
uprising of Rofe» ibn Lays ends in peace, since the ruler of Khorasan Ma'mun, who fought against Rofe» 
ibn Lays in such a difficult situation of the struggle for the caliphate, was interested in the speedy estab-
lishment of peace in this territory. 

 
Key words: uprising of Samarkand, Maverannahr, Khorasan, Merv, Amul, Bukhara, Ali ibn Isa, 

Rafe» ibn Lays, Umayyads, Abbasids, Harun al-Rashid, Muqanna», Harsama ibn A’yan, Jaiguya Khar-
luhi. 
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НАЌШИ РАШИДУДДИН ФАЗЛУЛЛОЊ ДАР УМУРИ 
ИДОРИИ ДАВЛАТИ ЭЛХОНИЊО1 

 

Абдуќањњор САИДОВ, 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

 

Фазлуллоњ Абулхайр Рашидуддини Њамадонї таќрибан соли 1247 дар 
Њамадон таваллуд ёфтааст. Падари ў Имодуддавла ва бобояш Муваффаќу-д-
давла табиб буданд. Рашидуддин дар Њамадон тањсил намуда, илмњои мухталифи 
замонро аз худ кард, якчанд забонњоро медонист ва ба касби падару бобояш 
табибї низ раѓбати зиёд дошт. Замони дар сари ќудрат будани њокими элхонї 
Абоќо (1265-1282) Рашидуддин дар дарбори ў хизмат намуда, дар дарбори 
Элхониён њамчун табиб шуњрат касб намуда, лаќаби табибиро соњиб гашт. 
Баробари касби табибї ў ба умури давлатдорї низ таваљљуњ дошт. 

Дар солњои аввали њукмронии Ѓозонхон (1295 - 1304) Рашидуддин Фазлуллоњ 
ба дарбор илова ба табиб будан, баъдан ноиби вазири девон таъйин шуд, ки кор-
њои муњимми давлатї ба уњдаи ў вогузор мегардид. Баъдтар мансаби соњибде-
вониро соњиб гашт [10,1299-1300] ва дар замони салтанати Улљойту (1304 -1316) ва 
Абусаъид (1316-1335) низ Рашидуддин вазорати онњоро идора мекард. 

Рашидуддин дар њаёти сиёсї, иќтисодї-иљтимої ва фарњангии давлати 
Элхонињо наќши баѓоят бузург бозидааст. 

Замони њукмронии Элхонињо муѓулони чаѓатої борњо ба њудуди онњо њуљум-
њои ѓоратгарона намуда, амволи мардумро торољ ва суми аспњояшон заминњои 
киштро хароб мекарданд. Илова бар он ањолии кишвар аз љониби худи муѓулњои 
элхонї ва амирони онњо бо андозњои бенизом ва пардохтњои берањмона мавриди 
истисмор ќарор мегирифтанд. Ин корњо билохира ба таназзули иќтисодиёт, 
харобшавии соњаи кишоварзї ва вайронии низоми обёрии мамлакат, ќашшоќии 
мардум ва харобии шањру рустоњо сабаб шуд. 

Њангоми вазорати Ѓозонхон ва Улљойту Рашиддуддин љањд намуд, ки аз 

                                                     
1 Мақола дар асоси лоиҳаи «Таърихи халқи тоҷик (асрҳои III - аввали асри XX), рақами қайди 

давлатӣ 0121TJ1211 навишта шудааст. 

mailto:hamza_Kamol@mail.ru
mailto:hamza_Kamol@mail.ru
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худсарии хонњои кўчии муѓул љилавгирї намояд ва бо ин амал вазъи хароби 
иќтисодиёти мамлакатро аз нестї наљот дињад. 

Рашидуддин хуб дарк менамуд, ки амалї гардонидани ин тадбирњо бе кумаки 
њокими мамлакат амри мањол аст. Аз ин хотир, ў андешањои худро доир ба бењтар 
кардани вазъи иќтисодиёти кишвар ва бењбудии он ба Ѓозонхон арз намуд. Бо 
дастур ва ташаббуси Рашидуддин Ѓозонхон дар мамлакат ислоњот гузаронида, 
барои обод кардани биноњо ва таљдиди шањру вилоёти мамлакат тањти унвони 
«Дар тартиб фармудани кори ободон кардани бойирот» фармон содир намуд. Ў 
ба ободии шањрњо иќдом карда, њар сол дар њар шањре зиёда аз њазор хона месохт 
ва хонањое, ки ќимати сад динор доштанд, акнун ба њазор динор ва аз он зиёдтар 
арзиш пайдо мекарданд. Ислоњоти Ѓозонхон барои пешрафти њаёти мамлакат 
мусоидат намуда, ба мардуми ин сарзамин имконият дод, ки расму ойини худро 
аз нав зинда кунанд ва барои рушди иќтисодиёти мамлакат шароит фароњам 
оварда шуд. 

Аз муњтавои «Мукотиботи Рашидї» ба таври возењ бармеояд, ки барои дар 
амал иљро гаштани ислоњоти Ѓозонхон риштаи асосии пайвасткунандаи равобити 
хони муѓул бо ашрофи мањаллї худи Рашидуддин ба шумор мерафт. 

Рашидуддин, ки дар мамлакат вазифаи масъулро ба уњда дошт, шахси сар-
ватманд ва соњиби амволи зиёд буд. Ба љуз аз мавзеи «Рубъи Рашидї» дар Табрез 
ў дар вилоятњои мухталифи мамлакат мулкњои зиёдеро харидорї намуд. Раши-
дуддин чордањ фарзанд дошт, ки дањ нафари онњо шањру вилоятњои гуногуни 
мамлакатро идора мекарданд. 

Аз тањќиќоти И. П. Петрушевский ва А. А. Ализода бармеояд, ки Рашидуд-
дин 1270 фаддон замини корами обї дошт, ки дар онњо таќрибан 170 њазор нафар 
дењќонон ва 3 њазор нафар ѓуломон кор мекарданд. Дар ихтиёри ў ќариб 260 
њазор сар чорвои калон ва хурди шохдор, 43 њазор сар асп, шутур ва хачир вуљуд 
доштанд. Сармояи Рашидуддин 35 миллион динорро ташкил мекард. Ба љуз ин ба 
ў боѓњои бешумори мевадињанда ва хурмо тааллуќ доштанд. Аз заминњое, ки дар 
давлатњои дигар чун њадя ба ў дода буданд ва ё бо маблаѓи худ харида буд, 
даромади зиёд мегирифт [6, 87-104, 2, 187-191]. Аз ин хотир дар амал татбиќ гар-
дидани тадбирњои дар ислоњоти Ѓозонхон овардашуда, ба манфиати шахсии 
Рашидуддин низ буданд. 

Андеша ва пешнињодњои Рашидуддин рољеъ ба рушди иќтисодии кишвар ва 
ободонию бењбудии мамлакат дар «Мукотиботи Рашидї», ки дар он мактубњои 
ба амирони муѓул, писаронаш, масъулони шањру вилоятњо ва рўњониён 
ирсолнамудаи муаллиф љой дода шудааст, ба таври возењ инъикос ёфтаанд [11, 
204а - 241б, 7, 61 - 355]. Ба аќидаи И. П. Петрушевский аз мазмуни «Мукотиботи 
Рашидї» бармеояд, ки асоси ислоњоти Ѓозонхонро аќидањои сиёсии Рашидуддин 
ташкил медињад, ки он аз зарурати наздик шудани муѓулњо бо табаќањои болоии 
мансабдорони мањаллї ва аз худ кардани анъанањои сиёсии эронињо, зарурати 
эњёи соњаи кишоварзї, ки аз низоми андозситонї хароб гашта буд ва бо ин васила 
сабук намудани бори андоз ба дењќонон, муњофизати онњо аз зулми ашрофи 
кўчманчии њарбии муѓулу турк, барќарорсозии дастгоњи мансабдорони молиявї 
ва амсоли он иборат аст [5,18], ки онњо дар мактуби ба писараш амир Шињо-
буддин ирсолнамудаи ў инъикос ёфтаанд [11, 204б-215б, 7, 154-179]. 

Рашидуддин дар мактубњояш ба писаронаш ва масъулони шањру вилоятњо бо 
исрор таъкид менамуд, ки нисбат ба раият, махсусан кишоварзон муносибати хуб 
намуда, онњоро зери њимояи худ гиранд, зеро андозсупорандагони асосии 
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мамлакат онњо ба шумор мераванд ва бењбудии ояндаи кишвар мањз ба фаъо-
лияти онњо алоќаманд аст. Ин гуфтањои Рашидуддин дар мактубњои ба писаро-
наш амир Мањмуд [7, 77-78], Хоља Љалолуддин [11, 221б-222а, 7, 145-146], Шињо-
буддин [11, 212б-213а, 214а-214б, 7, 171, 176], ба писари хоњараш Хоља Маъруф [7, 
83] ирсолнамудаи ў низ зикр шудаанд. 

Рашидуддин зулми раиятро њамаљониба мањкум намуда, таъкид мекард, ки 
шахсони бебизоатро бояд њаматарафа дастгирї намоянд. Дар мактуби ба писа-
раш амир Мањмуд ирсолнамудааш мефармояд, ки аз даромади замин ва амволи 
хонаводаашон, ки дар вилояти Бом воќеъ аст, ба шахсони камбизоату бенаво чи 
ќадаре, ки мехоњанд тухмї дода, харљи чорвои кориро пардохт намуда, ба онњо 
кўмакпулї дињад [7, 76-77]. Дар мактуби дигараш ба амир Мањмуд менависад, ки 
барои дастгирии шахсони нодору камбизоат аз њисоби даромади аз вилояти 
Кирмон ба даст омада, ба онњо 1000 харвор ѓалла ва 2000 ман меваи хурмо ба 
сифати хайрия њадя намояд [7, 97]. 

Сањми шахсии Рашидуддин дар барќарорї ва ободонии дењањои харобгашта 
хеле назаррас аст. Дар он давра дар соњаи хољагидорї аз неруи ѓуломон ба таври 
васеъ истифода мебурданд. Аз мактуби Рашидуддин ба писараш Хоља Љалолуд-
дин бармеояд, ки Рашидуддин дар наздикии Табрез панљ дењаи харобро обод 
намуда, дар њар яки он аз љумлаи ѓуломони халќиятњои мухталиф чил нафариро 
(20 мард ва 20 зан) сокин намудааст, то ки онњо ба ободонии дењањои харобгашта 
машѓул шаванд. Ў ин дењањоро аз рўи халќиятњои дар онњо маскун чунин ном-
гузорї намудааст: дењаи зангињо, дењаи гурљињо, дењаи њабашњо, дењаи курдњо ва 
дењаи румињо [7, 121-122]. 

Дар љойи дигар Рашидуддин нисбат ба обод гардондани мавзеъњои харобу 
валангоргашта дар мактуби ба писараш Љалолуддин, њокими Рум ирсолнамуда 
таъкид менамояд, ки дар мавзеи Малатия канал сохта, заминњои бекорхобидаи 
онро обёрї намуда, онро «канали Ѓозонхон» номгузорї намояд. Тибќи амри 
Рашудиддин дар соњилњои ин канал бояд дањ мањалли ањолинишин сохта, онро аз 
њисоби сокинони ноњияњои њамљавор маскун намуда, ба онњо тухмиву чорвои 
корї дињад ва бо маводи хўрока таъмин намояд [7, 285]. 

Рашидуддин, ки яке аз шахсиятњои маъруфи замон ба шумор мерафт, бо 
аксари хонадонњои њокимони мањаллї, рўњониён ва муѓулњо муносибати њасана 
дошта, бо баъзеи онњо робитањои хешутаборї барќарор намуда буд. Дар мактубе, 
ки ў аз шањри Табрез ба мавлоно Наљмуддин Исмоили Фолї навиштааст, ному 
насаби њамсарони њашт нафар писари Рашидуддин оварда шудааст, ки аксари 
онњо ба хонадонњои маъруфи замон тааллуќ доштанд. Аз љумла, яке аз онњо 
набераи султони Дењлї Алоуддин, дигаре аз авлоди шайхи машњури Суњравард, 
сеюмї аз авлоди Чингизхон ва ѓайрањо буданд [7,185-186]. Робитаи Рашидуддин 
бо ин гуна ашхоси маъруф боиси он мегашт, ки онњо ба фоидаи хонаќоњњо, 
мадрасањо ва дигар муассисањои љамъиятї хайрияњо менамуданд, ки баъзеи он ба 
шакли маблаѓи калон ва заминњо дода мешуд. Ин сиёсати пешгирифтаи 
Рашидуддин барои тањкими иќтисодиёти мамлакат мусоидат мекард. 

Рашидуддин дар масъалаи ба низом овардани андозгирї аз ањолї наќши 
бориз гузоштааст ва њалли ин масъалаи муњим низ дар «Мукотиботи Рашидї» 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Рашидуддин дар яке аз мактубњои худ ба 
писараш амир Мањмуд, њокими Кирмон менависад, ки тибќи маълумоти ба ў 
расида писараш амир Мањмуд нисбат ба ањолии Бом дастдарозї намуда, ба онњо 
андозњои тафовут, таклифоти девонї, њаволот, кунгур, чарик ва ихрољоти 
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мухталифро бор карда, вазъи онњоро дар њолати ногувор гузоштааст. Ба писараш 
мефармояд, ки аз зулми мардум даст кашида, муддати се сол онњоро аз додани 
андозњои купчур, калон, тайорот ва таклифот ба девони Кирмон озод намояд [7, 
75-76]. Дар мактубњои ба писаронаш Абдулмуъмин, амир Шињобуддин [11, 215а-
215б, 7, 178], Ѓиёсуддин Муњаммад [11, 235а-236б, 7, 199-200] ва Мавлоно Садрид-
дин [7, 100] ирсолнамудааш низ зикре дар бораи масъалањои андоз ва тартиби 
ситонидани он аз ањолї мекунад. 

Рашидуддин дар ободонию умрони кишвар, махсусан сохтмон ва шањрсозї, 
саъюу кўшиши беандоза ба харљ дода буд. Ба љуз аз он ки ў дигаронро ба масъала 
таблиѓ мекард, худаш низ бевосита ба ин шуѓл даст мезад. Мањз бо таблиѓ ва та-
шаббуси Рашидуддин хонњои муѓул ба ободонию азнавсозии пойтахти мамлакат 
иќдом намуданд. Ѓозонхон шањри Табрезро аз нав сохт ва элхони дигар Улљойту 
маркази нави давлат – шањри Султонияро бунёд намуд. Рашидуддин низ дар ин 
масъала сањми назаррас гузошта, дар назди шањри Табрез мањаллеро бо номи 
«Рубъи Рашидї» бунёд намуд. Дар мактуби ба писараш хоља Саъдуддин навиш-
тааш Рашидуддин дар бораи маљмааи «Рубъи Рашидї» зикре мекунад, ки дар он 
љо 24 корвонсарои бошукўњ, 1500 дўкон, 30 њазор хонањои зебо, њаммомњо, 
осиёбњо, корхонањои пашмбофї, коѓазбарорї, рангуборкунї, хонаи зарби сикка 
ва ѓайра сохта шудааст ва аз њар шањру минтаќа одамонро оварда, сокин наму-
даанд [7, 313-314]. Рашидуддин амволи зиёди худро аз ќабили замин, беморхона, 
боѓњо, шумораи зиёди чорво, асбобу анљоми мухталифи барои рўзгор зарур, 
китобхона ва дигар ашёро ба фоидаи «Рубъи Рашидї» ба ваќф дода буд [7, 267-
278]. 

Рашидуддин дар масъалаи бењтар намудани вазъи зиндагии олимон, ба 
илмомўзї љалб намудани донишљўён, ба низом даровардани соњаи тандурустї ва 
амсоли он низ наќши бузург дорад. Рашидуддин худ, ки олими барљаста буд, дарк 
мекард, ки пешрафти љамъият ва баланд бардоштани савияи маърифати мардум 
ба саъйу кўшиши олимону донишмандон робитаи зич дорад. Аз ин хотир, 
таваљљуњ ба ин ќишри љамъият медод ва дар давоми зиндагии худ онњоро доимо 
дастгирї менамуд. Бесабаб набуд, ки њангоми бунёди «Рубъи Рашидї» барои 
чањорсад нафар олимону донишмандон манзилњои алоњида сохта, ба он мањал 
«Кўчаи уламо» ном гузошт. Онњоро бо кумакпулї ва сарулибос таъмин карда, 
ќарор шуда буд, ки ба онњо њар рўз ба таври ройгон хўрок дода шавад [11, 218б, 7, 
344]. 

Дар мавзеи «Рубъи Рашидї» барои донишљўён њам мањалли хосе сохта шуд, 
ки он «Мањаллаи донишљўён» ном гирифт. Дар он љо донишљўён аз шањру 
вилоятњои мухталиф зиндагї карда, ба илмомўзї машѓул мешуданд. 

Шаш њазор нафар донишљўён, ки аз мамолики дигар барои илмомўзї ба ин 
љо омада буданд, онњоро дар шањри Табрез љой дода, бо кумакпуливу хўрокворї 
таъмин намуданд [11, 218б, 7, 344]. 

Рашидуддин, ки худ табиб буд, барои инкишофи ин соња наќши муњим бозид. 
Ў барои табобати мардум аз Њиндустон, Чин, Миср, Шом ва мамлакатњои дигар 
50 нафар табибонро даъват намуда, онњоро дар яке аз мањаллањои «Рубъи Раши-
дї» маскун намуд. Ин табибон дар беморхонаи «Рубъи Рашидї» ба муолиљаи 
беморон машѓул буданд. Дар назди њар яке аз ин табибон дањ нафар шогирдони 
болаёќатро гузошт, ки онњо ин касбро аз чунин устодони бомањорат омўзанд. 
Илова бар он дар назди њар як табиби соњаи алоњида аз њисоби ѓуломони дар 
беморхона кор мекардагї панљ нафариро вазифадор намуд, ки аз табибон ин 
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касбро бо тамоми нозукињояш аз бар намоянд. Дар паси беморхона, дар назди 
боѓи Рашидобод кўчае сохта, онро «кўчаи Табибон» ном гузоштанд [11, 218б-
219а, 7, 344-345]. 

Дар яке аз мактубњояш хоља Алоуддин Муњаммади Њинду, ки дар Хуросон 
вазифаи муњимми давлатиро иљро мекард, навиштааст, ки аз сабаби норасоии 
равѓанњои мухталифи шифобахш барои омода намудани доруњои лозимї дар ши-
фохонаи «Рубъи Рашидї» ба навкаронаш супориш дињад, ки онњо аз Њиндустон 
гиёњњои дармонбахшу маводи дорувориро ба даст оварда, ба шифохонаи Табрез 
фиристанд. Дар ин мактуб номгўйи равѓанњои зарурие, ки аз растанињои 
мухталифи дар Њиндустон мерўйида тањия мешуданд ва миќдори онњо муайян 
шуда буд [7, 122-124]. Аз ин бармеояд, ки Рашидуддин на танњо ба сохтмони 
шифохонањо диќќат медод, балки таъмини онњоро бо табибони таљрибадору 
доруњои зарурї аз мадди назар дур намекард. 

Бо саъйи Рашидуддин дар Њамадон низ беморхона ва дорухона сохта шуда 
буд. Ба Рашидуддин хабар расонданд, ки аз сабаби хунукназарї ва бепарвоии 
масъулон беморхонаи Њамадон ба њолати ногувор гирифтор буда, ба беморон 
ањаммияти дуруст намедињанд. Аз ин сабаб барои ба низом овардани кори 
шифохона ў ба он љо яке аз табибони маъруфи замон Ибни Мањдиро мефиристад 
ва ба ў супориш медињад, ки рўйхати доруњои заруриро пешнињод намуда, вазъи 
беморонро назорат кунад. Инчунин ўро вазифадор менамояд, ки кори шифохо-
наро дуруст ба роњ монда, мутахассисони њирфавиро ба вазифањои зарурї таъйин 
намояд [7, 292-293]. 

Рашидуддин дар густариши фарњанги давлати Элхонињо низ наќши калидї 
дошта, дар ин соња шоњкорињои бењамто намудааст. 

Њокими муѓул Ѓозонхон аз таърихи муѓул огоњии хуб дошта, ба таърихи 
ќавми худ таваљљуњ зоњир намуд. Ў мехост, ки таърихи ќавми муѓулро дастраси 
умум гардонад ва медонист, ки аз уњдаи ин кор танњо вазири ў Рашидуддин, ки 
шахси тавоно ва олими бузург буд, баромада метавонад. Аз ин хотир ба ў 
фармуд, ки тамоми маълумотро дар бораи муѓулњо љамъоварї намуда, таърихи 
онњоро нависад. Рашидуддин ин дастурро ба уњда гирифта, ба навиштани ин асар 
бо номи «Таърихи Ѓозонхонї» оѓоз намуд, вале соли 1304 ќабл аз анљоми он 
Ѓозонхон вафот кард. Бародар ва вориси Ѓозонхон Улљойту ба Рашидуддин 
фармуд, ки доираи навиштани китобро васеъ намуда, таърихи њамаи халќњое, ки 
бо муѓулњо муносибат доранд, нависад. Рашидуддин аз тамоми сарчашмањои 
маълуми замон, ки рољеъ ба њар давлату њар мардум ахбор медоданд, маълумот 
гирд оварда, як идда уламои таърихро аз Њиндустон, Хитой ва Аврупо ба 
маркази давлати Элхонї даъват кард, то њар кадом дар навиштани таърихи 
халќњову мамлакатњои худ ба ў кумак кунанд. Дар навиштани таърихи муѓул ба ў 
сафири хоќони Чин дар дарбори Элхониён Пўлод Чинг Сонг мусоидат намуд. 
Рашидуддин таълифи асари «Љомеъу-т-таворих» - ро дар чор љилд тартиб дода, 
соли 710 / 1310-1311 ба анљом расонд. 

Рашидуддин бо навиштани асари «Љомеъу-т-таворих» дар таърихнигории 
умумиљањонї чунон пояи устувор гузошт, ки баъд аз ў на танњо муаррихини 
эронї, балки бисёр донишмандони мамолики дигар низ аз ў пайравї карданд. 
«Љомеъу-т-таворих» ба забони русї тарљума ва нашр гардидааст [8, Љ. I. К. I. -222 
с., Љ. I. К. 2. 316 с., Љ. II. -248 с., Љ. III. -340 с.]. Ин асар соли 1373 њ. дар чор љилд 
[10, -3174 с.] ва соли 1374 њ. дар се љилд [9, -1113 с.] дар Тењрон ба табъ расид. 

Ба љуз аз «Љомеъу-т-таворих» ба ќалами Рашидуддин асарњои зерин 
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мансубанд: «ал-Ањё ва-л-маосир» - дар баёни сармо ва гармо, фаслњои табиат, 
кишоварзї, обёрї, амрози наботот ва ѓайра (ин асар то њол дастрас нест); «Тав-
зењот» – 19 муросиларо дар масоили каломї, динї ва ирфонї дар бар мегирад; 
«Мифтоњу-т-тафосир» – дар баёни фасоњати «Ќуръон», њоли муфассирон, баёни 
хайру шар, љабру ќадр, абтоли таносух, исботи њашр ва ѓайра; «Маљмуаи 
Рашидия», ки се аз рисолаи ба мавзуи илоњиёт бахшида шуда иборат буда, ба 
забони арабї баргардонда шудааст; «Мукотиботи Рашидї» – 53 мактубро дар 
бар мегирад, ки чортои он ба унвони Рашиддудин навишта шуда, боќимонда аз 
љониби Рашидуддин ба писаронаш ва њокимону рўњониён ва ашхоси масъули 
дигар ирсол гардидааст. Мактубњои Рашидуддин дар замони вазирии писараш 
Ѓиёсуддин дар маљмуае зери унвони «Савонењу-л-афкори Рашидї» гирд оварда 
шудаанд [1, 489]. 

Њоља Рашидуддин барои нобуд нагаштани навиштањояш ва ба мардум даст-
рас гардидани онњо кўшиши зиёд намуд. Бо талошњои Рашидуддин таълифоти 
форсии ў ба арабї ва осори арабии ў ба форсї тарљума карда шуд, то ањли њарду 
забон аз онњо бањра баранд. Баъд ў амр дод, ки аз рўйи њар як китобаш чанд 
нусха бардошта, онњоро ба вилоятњои мухталиф ба ањли адаб дастрас намоянд, то 
онњо низ дигаронро дар истинсохи онњо таблиѓ намоянд. Пас аз он нусхањои 
таълифоти худро дар китобхонаи «Рубъи Рашидї» гузошт, то њар кас бихоњад 
озодона онњоро мутолиа кунад ё аз рўйи онњо нусха бардорад. Илова бар он 
тамоми таълифоти худро бо наќшаву расмњои зарурї тањти унвони «Љомеи 
тасонифи Рашидї» дар як љилди азим љамъ намуда, дар он китобхона љойгир 
намуд. Пас дастур дод, ки њар сол аз њар як аз муаллафоти ў ду нусха, яке ба 
арабї, дигаре ба форсї бинависанд ва ба яке аз билоди муътабари ислом 
бифиристанд. Вале мутаассифона маљмааи «Рубъи Рашидї» ду маротиба, яке пас 
аз ќатли Рашидуддин, дигаре пас аз кушта шудани писараш Ѓиёсуддин мавриди 
ѓорат ќарор гирифт, ки дар натиља бисёре аз осори нодиру бебањои Рашидуддин 
ба дасти љоњилон нобуд гардид [1, 490]. 

Бояд ќайд намуд, ки дар давраи фармонравоии муѓулон Саъду-д-давла, ки 
яњудитабор буда, вазифаи вазириро ба уњда дошт, бо ташаббуси ў нуфузи яњудиён 
дар мамлакат хеле зиёд гашта, интисоби мусулмонон дар мансабњои баланд 
мањдуд гардид, ки ин кинаи мардуми бумиро нисбати муѓулон ва яњудиён афзун 
гардонд. Оќибат Саъду-д-давла ба ќатл расид. Дар он рўзњо нуфузу эътибори 
Рашидуддин дар мамлакат рўз аз рўз баланд мегашт. Душманон ва мухолифини ў 
дарк намуданд, ки дар айни замон муносибати мардум ба яњудиён ќобили ќабул 
нест ва фикри аз миён бардоштани Рашидуддинро карда, туњмат намуданд, ки ў 
аслан аз дини яњудиён пайравї мекунад, вале зоњиран худро мусулмон мета-
рошад. Душманони Рашидуддин дар охир тавонистанд, ки иттињоми худро ба 
сари ў бор карда, мардумро бовар кунонданд, ки Рашидуддинро яњудї пиндоранд 
[3, 249-250]. Пас аз ќатли Рашидуддин љасади ўро ба узвњо таќсим карда, онњоро 
ба шањрњои мухталиф фиристоданд ва баќоёи љасадаашро дар Табрез ба хок 
супориданд. Баъд аз як аср бо фармони њокими Табрез, писари Темурланг, Ми-
роншоњ, ки аз бемории молихулиё азият мекашид, баќоёи љасади Рашидуддинро 
ба гўристони яњудиён интиќол доданд. 
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НАЌШИ РАШИДУДДИНИ ФАЗЛУЛЛОЊ  
ДАР УМУРИ ИДОРИИ ДАВЛАТИ ЭЛХОНИЊО 

Дар маќола наќши сиёсатмадор ва муаррихи машњури асри миёна Рашидуддини Фазлуллоњ 
дар умури идории давлати Элхонињо мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Рашидуддин дар љавонї 
илмњои мухталифи замонро омўхта, забонњои зиёдеро аз худ намуд ва ба касби табибї низ раѓбати 
зиёд дошт. Ў дар дарбори Элхониён њамчун табиб шуњрати зиёд пайдо карда, ба умури давлатдорї 
низ ширкат намудааст. Дар солњои аввали њукмронии Ѓозонхон (1295-1304) Рашидуддин Фазлуллоњ 
чун табиби дарбор хизмат карда, баъдан ноиби вазири девон таъйин гардид. Амалан њамаи корњои 
муњимми давлатї ба уњдаи ў вогузор шуданд. Дар замони салтанати Улљойту ва Абусаъид 
Рашидуддин вазорати онњоро идора мекард. Рашидуддин дар њаёти сиёсї, иќтисодї-иљтимої ва 
фарњангии давлати Элхонињо наќши баѓоят бузург бозидааст. Замони њукмронии Элхонињо 
муѓулони чаѓатої борњо ба њудуди онњо њуљумњои ѓоратгарона намуда, амволи мардумро торољ ва 
заминњои киштро хароб мекарданд. Илова бар он ањолии кишвар аз љониби худи муѓулњои элхонї 
ва амирони онњо бо андозњои бенизом ва пардохтњои берањмона мавриди истисмор ќарор 
мегирифтанд. Ин амал ба таназзули иќтисодиёт, харобшавии соњаи кишоварзї ва низоми обёрї 
оварда расонд. Бо дастур ва ташаббуси Рашидуддин Ѓозонхон дар мамлакат ислоњот гузаронида, 
барои обод кардани биноњо ва таљдиди шањру вилоёти мамлакат фармон содир намуд. Сањми 
Рашидуддин дар барќароркунї ва ободонии дењањои харобгашта хеле назаррас аст. Рашидуддин 
дар масъалаи ба низом овардани андоз низ наќши бориз дошта, дар ободонию эъмори давлат саъю 
кўшиши беандоза ба харљ дода буд. Мањз бо таблиѓ ва ташаббуси Рашидуддин хонњои муѓул ба 
ободонию азнавсозии пойтахти мамлакат саъй намуданд. Рашидуддин дар масъалаи бењтар 
намудани вазъи зиндагии олимон, ба илмомўзї љалб намудани донишљўён, ба низом даровардани 
соњаи тандурустї ва амсоли он низ наќши бузург дошта, дар густариши фарњанги эронї дар 
давлати Элхонињо мусоидат намуда, дар ин самт шоњкорињои бењамто кардааст. 

Калидвожањо: Рашидуддин, давлат, Элхониён, табиб, Ѓозонхон, вазир, девон, ислоњот, 
мамлакат, андоз, низом. 

РОЛЬ РАШИДУДДИНА ФАЗЛУЛЛОХА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛХАНИДОВ 

В статье рассматривается роль известного средневекового деятеля и историка Рашидуддина 
Фазлуллоха в делах государственного управления. В молодости Рашидуддин изучал различные 
науки того времени, овладел несколькими языками, а также интересовался профессией врача. Он 
получил большую известность как врач при дворе Илханидов, и наряду со своей врачебной профес-
сией интересовался также и государственными делами. В первые годы правления Газан-хана Раши-
дуддин Фазлуллох служил при дворе врачом, а позже был назначен заместителем министра двора. 
Ему доверяли практически все важные государственные дела. Во время правления Улджойту и Абу-
са’ида Рашидуддин руководил их министерством. Рашидуддин играл очень важную роль в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной жизни государства Илханидов. Во времена прав-
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ления Илханидов чагатайские монголы неоднократно совершали набеги на их территорию, грабя 
имущество людей и уничтожая возделываемые земли. Кроме того, население страны эксплуатиро-
валось Илханскими монголами и их эмирами нерегулярными налогами и жестокими платежами. 
Это действие привело к упадку экономики, разрушению сельскохозяйственного и ирригационного 
секторов. По указанию и инициативе Рашидуддина Газанхан провел реформу в стране и издал при-
каз о реконструкции зданий и благоустройстве городов и провинций страны. Личный вклад Раши-
дуддина в восстановление и благоустройство разрушенных деревень очень значителен. Видную роль 
сыграл Рашидуддин и в вопросе систематизации налогообложения населения. Рашидуддин прило-
жил большие усилия в развитие страны. Именно с пропаганды и инициативы Рашидуддина мон-
гольские ханы приступили к благоустройству и обновлению столицы страны. Рашидуддину при-
надлежит большая роль в вопросе улучшения условий жизни ученых, привлечения студентов к 
научному образованию, систематизации сферы здравоохранения и тому подобное. Рашидуддин 
сыграл чрезвычайно важную роль в расширении иранской культуры в государстве Илханидов и 
совершил на этом поприще уникальные подвиги. 

Ключевые слова: Рашидуддин, государство, Илханиды, врач, Газанхан, министр, кабинет, ре-
форма, страна, налог, система. 
 

ROLE OF RASHIDUDDIN FAZLULLOH 
IN THE STATE ADMINISTRATION OF THE ILKHANIDS 

 
The article discusses the role of the famous medieval figure and historian Rashiduddin Fazlulloh in 

the affairs of public administration. In his youth, Rashiduddin studied various sciences of that time, mas-
tered several languages, and was also very interested in the medical profession. He gained great fame as a 
doctor at the Ilkhanid court, and along with his medical profession, he was also interested in state affairs. 
In the early years of the reign of Ghazan Khan, Rashiduddin Fazlulloh served as a court doctor, and was 
later appointed deputy minister of the court. He was entrusted with almost all important government af-
fairs. During the reigns of Uljoytu and Abu Saeed, Rashiduddin was in charge of their ministry. Rashidud-
din played a very important role in the political, economic, social and cultural life of the Ilkhanid state. 
During the reign of the Ilkhanids, the Chagatai Mongols repeatedly raided their territory, robbing people's 
property and destroying cultivated land. In addition, the population of the country was exploited by the 
Ilkhan Mongols and their emirs with irregular taxes and cruel payments. This action led to the decline of 
the economy, the destruction of the agricultural and irrigation sectors. At the direction and initiative of 
Rashiduddin Gazankhan carried out a reform in the country and issued an order for the reconstruction of 
buildings and the improvement of the cities and provinces of the country. Rashiduddin's personal contribu-
tion to the restoration and improvement of the destroyed villages is very significant. Rashiduddin also 
played a prominent role in the systematization of taxation of the population. Rashiduddin made great ef-
forts in the development of the country. It was with the propaganda and initiative of Rashiduddin that the 
Mongol khans began to improve and renovate the capital of the country. Rashiduddin played a big role in 
improving the living conditions of scientists, attracting students to scientific education, systematizing the 
healthcare sector, and the like. Rashiduddin played an extremely important role in the expansion of Iranian 
culture in the Ilkhanid state and performed unique feats in this field. 
 

Key words: Rashiduddin, state, Ilkhanids, doctor, Ghazankhan, minister, cabinet, reform, country, 
tax, system. 
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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ 
АХЕМЕНИДСКИХ ЦАРЕЙ1 

 

ХОДЖАЕВА Н. ДЖ., 
Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ 

 

Религиозные воззрения Ахеменидских царей является предметом дискуссий 
среди исследователей уже не одно десятилетие и до сих пор этот вопрос остается 
открытым. Учеными выдвигаются различные гипотезы, которые строятся на ос-
нове письменных источников (античных, мусульманских) и эпиграфических па-
мятников (вавилонские тексты и надписи Ахеменидских царей). Наличие проти-
воречивых сведений в сообщениях античных авторов и надписях ахеменидских 
царей затрудняет выявить истинное положение религиозной обстановки в Ахеме-
нидском государстве. 

В вопросе о религиозной принадлежности Ахеменидов следует быть предель-
но осторожным. Это объясняется тем, что он тесно переплетается с до сих пор 
дискуссионными вопросами о месте происхождения религии зороастризма, о 
времени и месте сложения её священной книги – «Авесты», и о времени жизнедея-
тельности пророка Заратуштры и его родины. 

Большинство исследователей полагают, что Ахемениды были приверженца-
ми зороастризма. Не так мало ученых, которые придерживаются точки зрения, 
что ахеменидские цари не были зороастрийцами. С появлением новых материа-
лов, особенно вновь обнаруженных текстов ахеменидских царей, периодически 
оживляется полемика по этому вопросу. Следует отметить, что каждый ученый 
по-своему прав, так как предоставляет убедительные аргументы в пользу своей 
точки зрения. 

Несмотря на обилие различных точек зрения с аргументированными объяс-
нениями, вопрос о религиозной принадлежности Ахеменидов остается открытым. 
Опираясь на сравнительный анализ надписей Ахеменидских царей, вавилонских 
летописей, египетских, античных и мусульманских источников, а также научных 
публикаций по религии Ахеменидских царей предлагаем свое видение данного 
вопроса. 

Известно, что зороастризм – первая монорелигия. Л. А. Лелеков справедливо 
отмечает, что на разных этапах своей эволюции зороастризм несколько раз менял 
содержание, идеологическую направленность и социальную базу [11, 13]. Перво-
начально приверженцы этой религии называли себя «маздаяснийцами», так как 

поклонялись Ахура-Мазде (авест. ahuramazdā) – верховному божеству Мазде. Зо-

роастризмом она стала называться последователями Заратуштры-Zaraθuštra 
(среднеперс. Зардушт, русск и европ. яз. Зороастр-Zoroastr), благодаря реформам 
которого и была основана эта религия. Монотеизм является существенным отли-
чием зороастризма от религиозных воззрений древнего периода. Так, согласно 
реформам Заратуштры, Ахура-Мазда – верховное божество последователей этой 
религии. 

Был ли зороастризм религией Ахеменидов? Предлагаем вновь рассмотреть 

                                                     
1 Статья написана в рамках проекта «История таджикского народа» (III – начало XX вв.), госу-

дарственный регистрационный номер 0121TJ1211. 
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этот вопрос. О религиозной картине Ахеменидского двора свидетельствуют не 
только летописи царей ахеменидского рода, но и многочисленные исторические 
источники из Вавилона, Египта и др. Все они свидетельствуют о том, что при 
первых Ахеменидах наблюдается параллельное почитание вавилонских, египет-
ских, иудейских и греческих божеств и различных культов, о чем свидетельствуют 
исторические источники. Следует отметить, что основатель империи – Кир II 
(559-530) вошел в историю как один из самых веротерпимых правителей древнего 
мира. После завоевания Мидии, Вавилона, Египта, Палестины и других областей, 
Кир II прилагал все усилия, чтобы стать законным правителем этих стран и пре-
емником местных правящих династий, а также вызвать одобрение его действий у 
населения завоеванных территорий. Так, в Вавилоне Кир II покровительствовал 
возрождению древних культов и приносил жертвы местным богам [8, 310]. Кроме 
того, как отмечает П. Бриан, Кир II и его сын Камбиз II (530-522) признавали и 
поддерживали не только местные культы и религии в Палестине, Египте и Малой 
Азии, но и язык, на котором говорили в этих странах. Ученый отмечает, что даже 
надписи Ахеменидских царей написаны на трех языках: персидском, эламском и 
аккадском. Персы говорили только на персидском и почитали персидских богов 
[24, 77]. 

После завоевания персами Месопотамии в 539 г. до н.э. были составлены ва-
вилонские тексты, где говорится, что Кир II освободил жителей страны от гнета 
вавилонского царя Набонида, который пренебрежительно относился к богам [5, 
388-389]. Там же отмечено, что Кир II «вернул идолы вавилонских богов в их свя-
тилища, сердца их удовлетворил…[ежедневно] клал перед ними пищу…» [5, 388-
389]. 

Известно, что царь Набонид, пришедший к власти в 556 г. до н. э., провел ре-
лигиозную реформу. Вместо верховного бога Мардука народ Вавилона должен 
почитать бога Сина. В связи с этим был прерван праздник Нового года [24, 40-41]. 
Кир II воспользовался этой ситуацией и благодаря поддержке жречества захватил 
без труда Вавилон. В результате вся территория Месопотамии была присоедине-
на к Ахеменидской державе. 

Из текста на глиняном цилиндре, составленном вавилонскими жрецами, сле-
дует, что Кир II поклонялся Мардуку, верховному богу вавилонян: «Пусть они 
скажут Мардуку, моему владыке, что Кураш, царь, который почитает тебя» [20, 
387]. Цилиндр Кира, вошел в историю как «первая декларация прав человека», 
где сформулированы основные постулаты политики Кира II, проводимой им не 
только внутри государства, но и в завоеванных странах. Один из них связан с ве-
ротерпимостью по отношению к божествам подвластных народов [28, 85-87]. 

О политеизме Кира II свидетельствует также его надпись из Ура, которая 
гласит: «Великие боги вручили мне все страны» [13, 388]. 

Религиозную политику Кира II на завоёванных территориях продолжили его 
приемники. Так, по сведениям египетских источников, его сын Камбиз II принял 
не только титул царя Египта, но и принимал участие в религиозных церемониях в 
храме Нейт в Саисе, где, как и фараоны преклонялся перед богиней Нейт и при-
носил жертвы другим богам [см.: 7, 117-118].  

Таким образом, первые правители Ахеменидской империи с целью завоева-
ния новых земель использовали и религию, в результате чего вынуждены были 
почитать верховных богов завоеванных ими народов. 

Обратим внимание на надпись Дария I (522-486) и знаменитую «Антидэвов-
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скую» надпись его сына – Ксеркса I (485-465) в Персеполе. Оба правителя в своих 
надписях употребляют выражения, где говорится о нескольких богах. Так, 
надпись Дария I гласит: «Великий Ахурамазда, величайший из богов, он Дария 
царем сделал» (DPd1-5) [См.: 10], «…помоги мне Ахурамазда вместе со всеми бо-
гами, и эту страну защити от врагов, от голода, ото Лжи» (DPd12-24). В надписи 
Ксеркса I говорится: «Да защитит меня Ахурамазда вместе с другими богами, и 
мое царство, и то, что мной сделано» (XPb 28-29) [См.: 10]. 

Следует также заметить, что некоторые ахеменидские цари были неравно-
душны и к греческим богам. Так, Геродот сообщает, что при завоевании грече-
ских земель Ксеркс1 принес в жертву Афине Илионской 1000 быков (Геродот VII. 
43) [См.: 6]. О том, что Дарий I покровительствовал греческому богу Аполлону, 
свидетельствует его письмо управляющему его имениями в Магнесии2. Текст 
письма составлен на древнегреческом языке. Дарий I пишет: «Ты собрал подать 
со священных садовников Аполлона и приказал им обработать не храмовую зем-
лю, не ведая о моих чувствах к этому богу, который сказал персам всю правду…» 
[См.: 18, 421]. 

Итак, проведенный нами анализ различных исторических источников пока-
зал наличие политеизма у Ахеменидских царей. 

Следует отметить, что многие ученые полагают, что Ахемениды были зоро-
астрийцами, так как опираются на пехлевийскую традицию и сведения античных 
и мусульманских авторов о происхождении «Авесты». 

Первые упоминания о существовании письменного текста «Авесты» относят-
ся к античным авторам. Самое раннее свидетельство об этом литературном па-
мятнике принадлежит жившему приблизительно в 500-440 гг. до н. э. Ксанфу Ли-
дийскому [26, XII - XIII], автору сочинения «Лидийская история». От сочинения 
сохранились 27 отрывков [9, 19]. 

Плиний Старший (между 22 и 24 – 79 гг. н.э.), ссылаясь на Гермиппа (2-я пол. 
III в. до н.э.)3, в «Historianaturalis» - «Естественной истории» (XXX. 2.4.) [см.: 1, 
29] отмечает, что писания магов включали два миллиона стихов, содержание ко-
торых изложено Гермиппом. М. Бойс и Ф. Грене ставят под вопрос данное 
утверждение, считая, что свод прокомментированных Гермиппом текстов созда-
вался на протяжении III в. до н.э. и стал основой для всей античной псевдоэпи-
графической литературы, посвященной магам и Зороастру [23, 526]. Тем самым, 
ученые подвергают сомнению знакомству средиземноморской цивилизации с 
подлинными зороастрийским текстами на протяжении классической (510-323 гг. 
до н.э.) и эллинистической (323-30 гг. до н.э.) эпох. Вероятнее всего, устная тради-
ция передачи зороастрийской доктрины, которая хранилась в течение многих 
столетий у древних иранцев, каким-то образом дошла и до античных авторов. 
Так, устный характер передачи зороастрийской доктрины о мировых циклах (Bd. 
1.1-28, 2.1-11; 3.1-27) [22; 29] от магов эллинам засвидетельствован Плутархом (ок. 
46-127 гг.), который пишет: «А Феопомп4 со слов магов утверждает, что на три 
тысячи лет по очереди один бог побеждает, а другой бывает побежден, затем три 
тысячи лет они бьются и сражаются, и один разрушает творения другого; но, в 

                                                     
1 Ксеркс I (486-464 гг. до н.э.) 
2Магнесия – это одна из областей Малой Азии. 
3Гермипп – историк греческой философии. В трактате «О магах» (ΠερίΜάγων) связывает воз-

никновение греческой философии с восточной традицией, то есть зороастрийской. 
4Феопомп – греческий историк, живший в IV в. до н.э. на острове Хиос. 
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конце концов, Гадес исчезнет, и люди станут счастливыми, не нуждаясь в пище и 
не строя навеса»(Исида и Осирис, 47) [15]. Обратим внимание на выражения Плу-
тарха «со слов магов», а Плиния Старшего, как и Гермиппа – «писания магов». 
На наш взгляд, если бы Феопомп говорил о каких-либо зороастрийских текстах, 
то Плутарх обязательно зафиксировал бы это. Но мы не можем игнорировать со-
общения Плиния Старшего и Гермиппа о «писании магов». Поэтому вопрос об 
объективности информации античных авторов об «Авесте» остаётся открытым. 

Согласно пехлевийской традиции, письменный текст этого литературного 
памятника существовал задолго до прихода Александра Македонского в Иран. 
По одной версии, учение Заратуштры было записано на золотых досках, а по дру-
гой – на бычьих шкурах. В пехлевийских источниках повествуется о возникнове-
нии «Авесты», но подробный рассказ приводится в «Денкарде», где в IV книге 
говорится, что, когда царь Виштасп1 освободился от войны с Арджаспом2, он об-
ратился к другим царям, чтобы они приняли маздаяснийскую веру. И, чтобы рас-
пространить среди людей писания этой религии, которые были изучены со всей 
мудростью и которые относятся к обретению знаний и всевозможных благ, он 
послал в то же самое время Спити и Арезраспа3 и других мобедов, которые изу-
чили язык этих писаний и которые вернулись из Хванираты после полного изуче-
ния знаний веры под руководством Фрашоштара4. Дара сын Дараба5 приказал 
сохранить две копии целого текста «Авесты» и Зенда, в том виде как это было по-
лучено Зардоштом от Ормазда, один в Ганч-и Шайеган (царской сокровищнице), 
а другой в Дез-и Нибишт (царском архиве) (Dk. IV.15-20) [27 24, 133]. В III книге 
«Денкарда» уточняется, что после нашествия Александра Македонского один эк-
земпляр «Авесты» был сожжен, а другой захвачен греками и переведен ими на 
родной (греческий) язык [см.: 4, 188]. Скорее всего, текст «Авесты» попал к Ари-
стотелю (384-322 гг. до н.э.), учителю Александра Македонского, и он действи-
тельно видел писанную золотом книгу, но мало что в ней понял [19, 239]. 

В другом пехлевийском источнике – «Книга о праведном Виразе» (Арда Ви-
раз Намег») также говорится, что Александр из Египта сжег религиозные книги, в 
том числе Авесту и Зенд, написанные золотыми буквами на специально обрабо-
танных воловьих шкурах и хранившихся Стахре в «Замке письмен» (AVN 1.10-19) 
[14]. 

Средневековые мусульманские авторы передают те же предания. Очевидно, 
они были знакомы с пехлевийской литературой. Так, Ибн Балхи в «Форснома» 
отмечает, что, когда появился Зардушт, Виштасф первоначально не признал его, 
но позже он признал его, и он принес книгу Занд, и она вся (полна) мудрости и 
записана на 12 000 дубленых коровьих кожах (пергаментах) золотом. Виштасф 
принял её, а в Истахре есть гора, которую называют – гора Шифишт. Все изоб-
ражения и рисунки на ней сделаны из неотесанного камня (гранита), и в ней по-

                                                     
1Виштасп – легендарный царь из династии Кеянидов, покровитель и первый последователь 

пророка Заратуштры. 
2Арджасп (авестАреджатаспа) – предводитель хионитов (авест. Хьона). В «Авесте» - одно из ту-

ранских племен, враждебных арийцам (иранцам). 
3 Спит (Спедаг) и Арезрасп – два брата, служившие главными жрецами в южных кешварах зем-

ли, посетивших в поисках истины первого последователя Заратуштры, Фрашоштара. 
4Фрашоштар – один из первых последователей Заратуштры. 
5 В тексте dārā ī dārāyān. А. И. Колесников считает, что в данном контексте речь может идти 

только о Дарии I (522-486). См.: [23, 133, сн. 5]. 
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ставили удивительный памятник, в который была помещена эта книга Занд-
Пазанд [30, 49-50]. 

О книге Зардушта, высеченной золотом на двенадцати тысячах коровьих 
шкурах писал также и Табари [17, 447]. 

Согласно Бируни, «Авеста» находилась во дворе Дария I. Так, в своем пер-
вом научном труде «Памятники минувших поколений» («Аль-Асар аль-Бакия») 
ученый пишет, что «в сокровищнице царя Дария была рукопись [Авесты], напи-
санная золотом на двенадцати тысячах штук коровьих кож. Её сжег Александр, 
когда разрушил храм огня и убил жрецов. Поэтому с тех пор [из Авесты] исчезло 
около трех пятых. [Полностью] она состояла из тридцати насков, а то, что оста-
лось теперь у них в руках, составляет [около] двенадцати насков. Наск – название 
части [Авесты] как мы называем части Корана седьмыми [3, 207]. 

Таким образом, анализ пехлевийских и мусульманских источников показал, 
что мусульманские авторы копируют сообщения пехлевийских источников, со-
гласно которым «Авеста» была создана на территории современного Ирана и 
хранилась в сокровищнице Ахеменидского двора. Это объясняется тем, что пе-
хлевийская литература в основном представлена произведениями религиозного 
характера периода правления Сасанидской династии в Иране (III-VII вв.), когда 
зороастризм стал государственной религией. Теперь вопрос происхождения «Аве-
сты», родины Заратуштры и самой религии становится одним из принципиаль-
ных вопросов не только церкви, но и государственной идеологии Сасанидов. Со-
гласно этой идеологии родиной и «Авесты», и Заратуштры, и зороастризма явля-
ется Сасанидский Иран, что и зафиксировано во всех пехлевийских источниках. 

Заметим, что одним из характерных признаков принадлежности к той или 
иной религии является погребальный обряд. Античными авторами подробно 
описано погребение Кира II. Так, Арриан отмечает, что могила Кира находилась 
в Пасаргадах… «Подземная часть могилы была сложена в форме четырехуголь-
ника из камней, над которой было выстроено каменное помещение. В помещении 
находился золотой саркофаг, в котором был похоронен Кир. Он стоял на ложе с 
ножками из кованого золота... и там стоял стол. Ложе было покрыто вавилон-
ским ковром и застлано шкурами. Лежали на нем царский плащ, индийские ша-
ровары и другие плащи, браслеты, кинжалы, золотые серьги с камнями. Внутри 
ограды, у крыльца, ведшего к могиле, выстроено было маленькое помещение для 
магов, охранявших могилу Кира» (Анаб. VI. 29. 4-7) [4]. Квинт Курций Руф пи-
шет, что Александр, приказавший открыть гробницу Кира, «кроме щита Кира, 
двух скифских лука и акинака ничего не нашел» (Квинт Курций Руф X. 1. 30-31) 
[16]. 

Подобное захоронение Кира II противоречит каноническому зороастрий-
скому погребальному обряду. В «Авесте», а именно в «Видевдате» (5.7, 46-50) [21], 
который был составлен при Аршакидах (250 г. до н.э. - 224 г.н.э.), описано три 
способа захоронения: трупы, погребенные на земле, трупы, погребенные в землю 
и погребение в дахме. Вариант захоронения зависел от обстоятельств. 

Следует отметить, что наиболее распространенным был обряд, согласно ко-
торому хоронили не труп, а кости покойного, после его выставления, то есть за-
хоронения в дахме. Так, в «Видевдате» (6. 44-51; 8. 4-10) подробно описывается 
этот способ захоронения. После смерти тела умерших оставляют в специальном 
месте для того, чтобы их поедали собаки и птицы, а затем кости умерших склады-
ваются в специальные костехранилища – оссуарии. В «Дадестан-и Дениге» (Dd. 
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XVIII.3) [25] оссуарии именуются астоданами (astōdān) от среднеперсидского ast 

(аст-) – «кость» и -dāna (-дана) – «вместилище» [19, 58]. М. Б. Мейтарчиян полага-
ет, что описание астодана подходит на описание оссуария [12, 58]. 

Таким образом, погребальный обряд, по которому похоронили Кира II, ука-
зывает также на то, что Ахемениды не были зороастрийцами. П. Бриан отмечает 
также, что плач и стенания, которые, согласно Геродоту (III.66), сопровождали 
смерть Камбиза или персидских аристократов (IX.24), также противоречат зоро-
астрийским традициям [24, 94]. Зороастризм запрещает оплакивание умершего, о 
чем свидетельствует «Арда Вираз Намаг» (57.1). 

Итак, источниковедческий и историографический анализ религиозных убеж-
дений Ахеменидских царей показал наличие противоречивых гипотез. Проведен-
ное исследование позволило автору статьи высказать свое предположение о том, 
что Ахемениды не были истинными приверженцами зороастризма. Это объясня-
ется тем, что религиозные взгляды и соответствующие им учреждения, являясь 
надстройкой над экономическим базисом, изменяются в зависимости от измене-
ний условий жизни общества и его экономического устройства. В связи с этим 
выделены исторические формы развития религии: племенные, национально-
государственные (этнические) и мировые (зороастризм, буддизм, христианство, 
ислам). Следовательно, согласно исторической периодизации следует выделить 
такие понятия как религиозные верования и религия. Религия – это продукт клас-
сового общества, и о ней можно говорить лишь в том случае, когда она является 
канонизированной и становится государственной, а в остальных случаях следует 
говорить о религиозных верованиях. Таким образом, религия является обяза-
тельным атрибутом государственной власти, и она должна быть канонизирована. 
Зороастризм не был государственной религией в Ахеменидской империи. Там 
господствовали элементы зороастрийской религии и древних культов, а боль-
шинство Ахеменидских царей были политеистами. 
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К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ АХЕМЕНИДСКИХ ЦАРЕЙ 

В статье рассматривается вопрос о религиозных воззрениях ахеменидов. При его анализе сле-
дует быть предельно осторожным. Это объясняется тем, что он тесно переплетается с до сих пор 
дискуссионными вопросами о месте происхождения религии зороастризма, о времени и месте сло-
жения её священной книги – «Авесты», и о времени жизнедеятельности пророка Заратуштры и его 
родины.  

Источниковедческий и историографический анализ религиозных убеждений Ахеменидских ца-
рей показал наличие противоречивых гипотез. 

Проведенное исследование позволило автору статьи высказать свое предположение о том, что 
Ахемениды не были истинными приверженцами зороастризма. Религия – это продукт классового 
общества, и о ней можно говорить лишь в том случае, когда она письменно зафиксирована, являет-
ся канонизированной и становится государственной, а в остальных случаях следует говорить о ре-
лигиозных верованиях. Таким образом, религия является обязательным атрибутом государственной 
власти.В Ахеменидской империи зороастризм не был атрибутом государственной власти и не являл-
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ся государственной религией, а большинство Ахеменидских царей были политеистами. 
Ключевые слова: Ахемениды, религия, зороастризм, письменные источники, Авеста, погре-

бальный обряд, Кир II Великий, надпись Дария I, надпись Ксеркса I. 
 

РОЉЕЪ БА ЉАЊОНБИНИИ ДИНИИ ШОЊОНИ ЊАХОМАНИШЇ 
Дар ин маќола масъалаи љањонбинии динии шоњони Њахоманишї баррасї гардидааст. 

Муаллиф зикр менамояд, ки њангоми тањлили масъалаи мазкур зарур аст, ки нозукбинона амал 
кард. Яъне ин ба масъалаи бањснок, чун макони зуњурии дини зардуштї, макону замони таълифи 
китоби муќаддаси он – Авесто, ватан ва давраи њаёт ва фаъолияти Зардушт вобаста мебошад. 

Тањлили маъхазшиносї ва таърихнигории љањонбинии шоњони Њахоманишї фарзияи ба њам 
зидро нишон медињад. Муаллифи маќола ба ин назар аст, ки Њахоманишињо пайрави њаќиќии 
зардуштия набуданд. Дин – ин мањсули љомеаи табаќотї мебошад ва оид ба он танњо дар он ваќт 
њарф метавон зад, ки агар он ба таври хаттї сабт шуда, муќаддас эътироф гардида, давлатї эълон 
гардида бошад, баръакси њол метавон танњо рољеъ ба эътиќодњои динї сухан гуфт. Њамин тавр, дин 
яке аз нишонањои њатмии њокимияти давлатї мебошад, аммо дар шоњаншоњии Њахоманишињо 
бошад, зардуштия нишони њатмии њокимияти давлатї набуд ва дини давлатї њам њисоб намешуд. 
Аксари шоњони Њахоманишї мушрик буданд. 

Калидвожањо: Њахоманишињо, дин, зардуштия, маъхазњои хаттї, Авесто, маросими дафн, 
Куруши Кабир, катибањои Дорои Кабир, катибањои Хишоёршоњи I. 
 

ON THE QUESTION OF THE RELIGIOUS VIEWS OF THE ACHAEMENID KINGS 
The religious views of the Achaemenids are considered in this article. When analyzing this issue, you 

should be extremely careful. This is due to the fact that it is closely intertwined with the still debatable 
questions about the place of origin of the religion of Zoroastrianism, about the time and place of the com-
pilation of the «Avesta",its holy book, and about the time of the life of the prophet Zarathustra and his 
homeland. 

Source studies and historiographical analysis of the religious beliefs of the Achaemenid kings showed 
the presence of contradictory hypotheses. 

The conducted research allowed the author of the article to make his assumption that the 
Achaemenids were not adherents of Zoroastrianism. Religion is a product of class society, and it can be 
spoken about only if it is recorded in writing, is canonized and becomes state, and in other cases it is 
necessary to talk about religious beliefs. Thus, religion is an obligatory attribute of state power. In the 
Achaemenid Empire, Zoroastrianism was not an attribute of state power and was not a state religion, and 
most of the Achaemenid kings were polytheists. 
 

Key words: Achaemenids, religion, Zoroastrianism, written sources, Avesta, funeral rite, Cyrus II the 
Great, inscription of Darius I, inscription of Xerxes I. 
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УДК – 373 
 

МУНК - ЗАРРОБХОНАИ НАВИ ЗАМОНИ СОМОНИЁН 
 

ШАРИФЗОДА А. Ќ., 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

 

      Яке аз муњимтарин масъалањои тањќиќи таърихи Сомониён ба фаъолияти 
сикказанї ва коргоњи сиккабарорї – мехкадањо, зарробхонањо, сарои дирамњо ва 
дирамсароњо њамбастагии зич дорад. Зеро рушд ва танзими фаъолияти сикка-
хонањо пеш аз њама аз пешрафти иќтисод ва иќтидори њар як давлат дарак ме-
дињад. Мутаассифона, дар сарчашмањои хаттї ва адабиёти илмї доир ба чи-
гунагии фаъолияти зарробхонањои сомонї ва техникаи истењсоли сикка иттилои 
кофї мављуд нест. То љое ба мо маълум аст, машњуртарин олимони сиккашинос, 
аз љумла Д. Х. Френ, П. Савелев, В. Григорев, Тизенњаузен, Марков, Лерх, В. 
Бартолд, Р. Фасмер, М. Е. Массон, Биков ва Е. А. Давидович бештар ба таври 
сикказанї истењсол шудани сиккањои сомониро баррасї ва тањќиќ намудаанд. 
Гузашта аз ин, аз тањќиќи адабиёти сиккашиносии шуравї бармеояд, ки кашф, 
тањќиќ ва чоп шудани бозёфти нодир - ќолаби сиккарезии сомонї аз мадди 
таваљљуњи аксари сиккашиносони шўравї ва давраи пасошўравї, аз љумла 
олимони Тољикистон дур мондааст. Гап сари ин меравад, ки олими машњур ва 
пажуњандаи Афросиёби Самарќанд В. Вяткин соли 1927 дар харобањои Афросиёб 
зарробхонаи Сомониён ва ќолаби сиккарезии сомониро кашф ва чоп намуда буд 
(акси 1). Ин дар њоле буд, ки аз дигар марказњои бузургтарини тиљоратї ва сикка-
барории Сомониён – Балх, Бухоро, Чоч, Нишопур ва Муњаммадия бостонши-
носон боќимондаи зарробхонањои сомониро кашф накарда буданд. В. Вяткин 
ќолаби мазкурро тањќиќ намуда, катибањои онро хонда, мушаххас намуд, ки ин 
ќолаби дирњамњои Самарќанди соли 287 њ. ќ. Ањмад ибни Исмоил мебошад [1,75]. 
Љолиб ин буд, ки дар матни ќолаби дирњамњо вожаи «зуриба» – «зада шуд» 
мављуд буд. Дар умум ин кашфиёти В. Вяткин барои илми сиккашиносї чунин 
арзиш дошт: 

1.Кашфи нахустини боќимондаи зарробхонаи сомонї дар дунё; 
2.Ошкор шудани роњи дуюми истењсоли сиккањои сомонї – сиккарезї; 

3.Маълум шудани ин, ки вожаи ضرب, яъне «зада шуд» дар сиккањои сомонї 

њамаваќт маънои бо усули сикказанї истењсол шудани онњоро надорад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акси 1. Ќолаби гаљии сиккарезии Сомониён аз Афросиёб. 
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      Аз тањќиќи сарчашмањои форсї-тољикї ва арабии ба мо дастрас бармеояд, ки 
дар онњо доир ба љуѓрофияи сиккахонањои Сомониён ва чигунагии танзими 
фаъолияти онњо иттилои хеле кам мављуд аст. Аз љумла Истахрии Форсї мав-
људияти конњои тилло ва нуќраи Илоќро ёдрас шуда, зикр мекунад, ки “ و ليس

اءالنهر دار ضرب الا بسمرقند و تنكتبماور ”, «Ва дар Мовароуннањр ба љуз Самарќанд ва 
Тункат сиккахона нест» [2,333]. Муаллифи «Њудуду-л-олам» ду сиккахонаи 
Сомониён - Андароба ва Болоёнро зикр кардааст. Тибќи иттилои «Њудуду-у-
олам» нуќраи аз конњои Панљњир ва Чорёна истихрољшударо ба Андораба 
оварда, дар зарробхонаи он дирам мезаданд [3,100]. Албатта, ин дар Панљњир 
(Панљшери имрўза) зарб шудани дирњамњои сомониро истисно намекунад ва 
дирњамњои сомонии зарби Панљњир њанўз дар асри XIX маълум буданд. Ин 
муаллифи гумном Болоёнро шањрак номида, зарробхонаи онро «сарои дирам 
задан» зикр мекунад [3,114]. 
      Бояд хотиррасон кард, ки номи ин зарробхона дар сарчашмањои хаттї 
вобаста ба тарзи гузоштани нуќтањо дар њарфњо яксон навишта намешавад. 
Дурустии иттилои «Њудуду-л-олам»-ро доир ба зарробхонаи Болоён баъзе аз 
сиккашиносони машњур ќабул надоранд [4, 47]. Муаллифи ин сатрњо њам иброз 
намуда буд, ки то имрўз сиккаи зарби Болоён (Ёлопон, Полоён) кашф нашудааст 
[5,81]. Ибни Њавќал дар бахши «Бинкат»-и боби «Мовароуннањр»-и китоби «Су-
рату-л-арз» доир ба зарробхонањои Сомониён, ки ў «дору-з-зарб»-ашон меномад, 
иттилои хеле муњим додааст. Ў дар ин бахш монанди Истахрї мављудияти конњои 
тилло ва нуќраро дар кўњњои Илоќ тавсиф карда, сипас менависад, ки « و بايلاق دار

.فيروّج  فيها مال كثير من النوعين جميعاالصرب للعين و الورق "  яъне «Ва дар Илоќ сиккахонае њаст, 
ки сиккањои тилло ва нуќра мебарорад ва дар он љо пулњои сершумори њарду 
намуд якљоя гардиш мекунанд» [6,418]. 
      Чи тавре мебинем, Ибни Њавќал дар ин љо ба таври мушаххас доир ба сик-
кањои тиллої – عين ва сиккањои нуќрагї – ورق иттилоъ дода, гардиши ин ду навъи 
сиккаро низ таъкид намудааст. Дар идомаи ин матлаб мавсуф менависад, ки  و ليس

را و سمرقند و ايلاق فقط  بماوراءالنهر دار الضرب الا ببخا - «Ва дар Мовароуннањр ба љуз дар 
Бухоро ва Самарќанд ва Илоќ сиккахона нест» [6,418]. 
      Дар баъзе нусхањои ин асар аввал Самарќанд, сипас Бухоро ва Илоќ зикр 
шудааст. Дар аввал зоњиран чунин ба назар мерасад, ки Ибни Њавќал бар он 
таъкид кардааст, ки дар замони Сомониён дар Мовароуннањр њамагї се сикка-
хона - Самарќанд, Бухоро ва Илоќ вуљуд дорад. Ў њатто зарробхонаи Шошро, ки 
аз зарробхонаи Бухоро бештар фаъол буд, ном намебарад. Њарчанд баррасии 
муфассали ин иттилои сарчашмањои хаттї аз доираи мавзуи маќолаи мо берун 
аст, ин љо њаминро ёдрас мешавем, ки  суханони таъкидии Истахрї ва Ибни 
Њавќал доир ба теъдоди зарробхонањои сомонии Мовароуннањр бар хилофи 
маводи сиккашиносї мебошад. Зеро то имрўз шумори зиёди зарробхонањои 
сомонии Мовароуннањр кашф шудаанд. 
      Сомониён дар сикказанї на њамеша талаботи ќонунњои исломиро риоя 
менамуданд. Дар баъзе сиккањои сомонї мисли сиккањои тоњирї тасвири шоњ ба 
назар мерасад. Баъзе сиккањои сомонї бо истифода аз наќшњои эпиграфї, 
наботї, њандасї оро дода мешуданд. 
      Бояд ќайд кард, ки классикони сиккашиносии исломии Аврупо ва Россия (аз 
О. Тихсен то М. Е. Массон) доир ба зарробхонањои сомонї асари људогона 
таълиф накардаанд. Соли 1819 Х. Френ дирњами сомонии зарбхонаи Роштро 
кашф карда, доир ба љуѓрофияи Рошт аз сарчашмањои хаттї иќтибоси муфассал 
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меорад ва тавассути ин доир ба зарробхонаи Рошт иттилои бештар медињад. 
Соли 1821 академик Френ дар фењристи тањиякардаи худ зиёда аз 20 зарробхонаи 
дигари Сомониён – Андароба, Ахсикат, Бадахшон, Балх, Бинкет, Биёр, Бухоро, 
Марв, Маъдин, Муњаммадия, Насробод, Нишопур, Панљњир, Самарќанд, Таѓома, 
Тирмиз, Тункет, Шош, Хуттал, Њирот, Фарѓона ва Фароњро зикр менамояд. 
      Соли 1953 асосгузори сиккашиносии Осиёи Миёна М. Е. Массон иттилои 
Истахрї, Ибни Њавќал ва муаллифи «Њудуду-л-олам»-ро доир ба зарробхонањои 
асрњои IX-X баррасї карда, зарробхонањоро бо такя ба муомилоти пулии 
Аббосиён ба се гурўњ ё се дараља: умумидавлатї, минтаќавї ва шањрї људо 
менамояд [4,77]. 
      Аммо ин тањќиќоти ў дар Иттињоди Шўравї идома ва такмил дода нашуд. Ба 
ин нигоњ накарда, кашфи ганљинањои сиккањои сомонї имконият дод, ки баъзе 
зарробхонањои номаълуми Сомониёнро олимони шўравї ошкор намоянд. 
Чунончи соли 1967 аз шањри Самарќанд 125 фалси сомонї бозёфт мешаванд ва 
асосгузори сиккашиносии Тољикистон Е. А. Давидович дар таркиби ин ганљина 
ду фалси зарробхонаи нави Сомониён-Боробро кашф мекунад [7,124]. Тибќи 
тањќиќи ў ду фалси сомонии ин ганљина соли 310 њ.ќ./922-23 бо амри Насри II 
ибни Ањмад дар Бороб- باراب  зарб шуда буд. Дар ќисми шарќии Бороб Исфиљоб 
љойгир буд, ки онро Нуњ ибни Асад ибни Сомонхудот соли 225 њ.ќ./839-40 забт 
менамояд [8,526]. Бороб ё Пороб њамон Фороб аст, ки зодгоњи Абунасри 
Форобиро баъзе аз олимон ба он мансуб медонанд. Бороб ва Исфиљоб дар 
сарчашмањои замони  Сомониён ва баъд аз онњо зикр шудаанд, ки ин љо мо аз 
баррасии чигунагии он худдорї менамоем. Муњим ин аст, ки дар ду зарробхонаи 
Сомониён – Бороб ва Исфиљоб, ки дар њудуди имрўзаи Ќазоќистон љойгиранд, 
сикка мебароварданд. 
      Академик Н. Неъматов бо иттико ба асарњои М. Е. Массон, Е. А. Давидович 
ва М. Н. Федров зарробхонањои Сомониёнро ба умумидавлатї ва мањаллї људо 
кардааст [9,98]. Дар китоби академии «Тољикон»-и Б. Ѓафуров доир ба фаъолияти 
зарробхонањои Сомониён њарфе нест [10, 360-363]. Г. Љапаридзе зарробхонаи 
дигари Сомониёнро бо номи Зебаќ (Забаќ) номбар мекунад, ки он дар асарњои Э. 
Замбаур ва Г. К. Майлс зикр нашуда буд [11, 81]. Ш. Камолиддинов вобаста ба 
љои таљовуди шањрњои Суѓд ва Тохаристон дар такя ба адабиёти сиккашиносї 
баъзе зарробхонањои Сомониён, аз љумла, Самангонро зикр менамояд [12, 316]. 

Д. Довутов дар љилди дуюми «История таджикского народа» (чопи соли 
1996) шумораи зарробхонањои сомониро 26 адад гуфта, 18-тои онњоро ба Хуро-
сон мансуб донистааст [13,393]. Дар сурате ки соли 1904 О. Кодрингтон ва соли 
1968 Э. Замбаур зиёда аз 40 адад зарробхонаи сомониро муайян намуда буданд. 
Аз олимони Эрон Муњаммад Нољї 47 зарробхонањои сомониро дар такя ба 
тањќиќоти Г. К. Майлс ном мебарад [14, 598]. М. Боѓбедї - олими шуњрати 
љањонидошта зиёда аз 50 адад зарробхонаи сомонї, њокимони мањаллї ва 
муддаиёни њокимияти давраи Сомониёнро шарњу эзоњ дода, акси аксари сиккањои 
ин зарробхонањоро чоп намудааст [15, 270-461]. 
      Соли 1377 њ. ш. дар шањри Тењрон китоби «Дору-з-зарбњои исломї дар Эрон» 
ба чоп мерасад, ки онро А. Аќилї дар асоси асари Э. Замбаур таълиф намуд ва 
дар он 54 зарробхонаи сомонї зикр шудааст. Аз ин шумор зарробхонањои сомонї 
њамагї чортоаш - Андичароѓ, Хуттал, Хуљанд ва Усрушана дар Тољикистон 
љойгир буданд. Њарчанд Д. Довудї дар Вахш сикка задани Сомониёнро инкор 
мекунад, аммо соли 2016 боз як зарробхонаи нави Сомониён - Вахш аз Ганљинаи 
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Кўлоб кашф шуд [16,180]. Сиккашиносони рус В. Кулешов ва В. Калинин соли 
2017 аз фонди нумизматии Эрмитажи давлатии Русия зарробхонаи нави 
Сомониён-Ќуводиёнро (قواديان) кашф карданд [17, 59]. Мутаассифона, ин ду олими 
Русия ба сирќат роњ дода, аз љониби муаллифи ин сатрњо дар Тољикистон кашф 
шудани дирњамњои сомонии Вахш ва Суѓдро зикр накарданд [17,60]. Соли 2022 
дар Русия китоби «Каталог саманидских дирхамов 279-394 гг.х.» ба чоп мерасад. 
Муаллифон А. Колосов ва А. Калинин дар ин асарашон дирњамњои 36 зарроб-
хонаи Сомониён, аз љумла дирњамњои Вахш ва Суѓдро дар асоси дастовардњои 
сиккашиносии Тољикистон зикр намуданд [18, XXII-XXV]. Аммо акси дирњамњои 
зарробхонаи Вахш ва Суѓд, ки барои сиккашиносї муњим мебошанд, дар ин асар 
чоп нашуданд. Акси дирњами сомонии зарробхонаи Вахш бори аввал соли 2017 
ва дирњамњои сомонии зарробхонаи Суѓд соли 2019 дар Тољикистон рўйи чопро 
дида буданд [19, 223-259]. 
       Боиси таъкид аст, ки зарробхонаи сомонии Суѓд то ин ваќт маълум буд, аммо 
бори аввал акси дирњамњои сомонии Суѓд дар Тољикистон чоп мешавад, ки ин 
барои сиккашиносї хеле муњим мебошад. Дар умум, дар натиљаи омўзиши 
адабиёти илмї ва маводи нумизматии то соли 2023 ба-дастомада аз љониби 
муаллифи ин сатрњо номгўи 71 зарробхонаи Сомониён ба таври зерин тањия шуд: 
 

 
ЗАРРОБХОНАЊОИ СОМОНИЁН 

 

№ Зарробхона № Зарробхона № Зарробхона № Зарробхона 

1 Андароба 9 Зомин 7 Насробод 55 Фарѓона 

2 Андичароѓ 0 Исбиљоб 8 Нишопур 56 Фарин 

3 Аскар 1 Карљ 9 Омул 57 Фароњ 

4 Аскари Панљњир 2 Ќуводиён 0 Панљњир 58 Форс 

5 Астаробод 3 Ќазвин 1 Пороб (Бороб) 59 Хуљанд 

6 Ахсикат 4 Ќаристон 2 Рошт 60 Хуст 

7 Бадахшон 5 Ќуббо 3 Саѓониён 61 Хуттал 

8 Балад 6 Ќум 4 Самарќанд 62 Хатлон 

9 Балх 7 Марв 5 Сародиќи Кишм 63 Њамадон 

10 Биёр 8 Марѓенон 6 Самангон 64 Фарвон 

11 Бинкат 9 Маъдин 7 Сова 65 Њирот 

12 Бомиён 0 Маъдини Панљњир 8 Суѓд 66 Љирм (Љурм) 

13 Бурљи Ќишм 1 Маъдини Суѓд 9 Таѓома 67 Љарёб Љарёба 

14 Бухоро 2 Маъдини Љарбия 0 Тирмиз 68 Љурљония 

15 Вахш 3 Маъдини Шош 1 Тойиќон 69 Шероз 

16 Ѓазна 4 Маъдини Хуттал 2 Тункат 70 Шош 

17 Ѓарљистон 5 Моњу-л-Басра 3 Узганд 71 Юмгон 

18 Гургон 6 Навкати Илоќ 4 Усрушана   
 

      Аз 71 зарробхонаи дар љадвали боло зикршуда, 10-тои он: Андичароѓ, Вахш, 
Ќабодиён, Маъдини Хуттал, Зомин, Рошт, Хатлон, Хуттал, Хуљанд ва Усрушана 
дар њудуди Тољикистон љойгир мебошанд. Аз 10 зарробхонаи дар боло зикршуда 
6 - тоаш дар вилояти Хатлон мављуд буданд ва маълум аст, ки Хатлон яке аз 
вилоятњои рушднамуда бо теъдоди зиёди шањрњо дар замони Сомониён буд. Яке 
аз он шањрњои машњури Хатлон Мунк мебошад. Дар сарчашмањои хаттї доир ба 
Мунк иттилои гуногун мављуд аст. Ин љо њаминро ёдрас мешавем, ки Мункро 
муаллифони асри Х дар Мовароуннањр љо намуда, онро шањрак гуфта, аммо зикр 
карданд, ки Мунк аз пойтахти Хатлон-Њулбук бузургтар мебошад. Вобаста ба ин 
чунин савол ба вуљуд меояд, ки шањри Мунк дар куљо љойгир буд? Оё Мунк 
умуман зарробхона дошт ва сиккањои сомонии Мунк то имрўз кашф шуданд ё не? 
Масъалаи якум дар нимаи аввали асри ХХ њалли худро меёбад. То ин ваќт 
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љойгиршавии шањри Мункро В. Томашек [20,128], В. Бартолд [21,555] ва Б. 
Ѓафуров [10,307] ба иштибоњ Балљувон донистанд. Аммо А. М. Беленитский соли 
1946 дар асоси тањќиќи сарчашмањои хаттї, пажуњиши топонимї ва њафриёти 
бостоншиносї муайян кард, ки боќимондањои шањри Мунк на дар Балљувон, 
балки дар ноњияи Ховалинг љойгир аст [20,128-129]. Шоистаи таъкид аст, ки касе 
бењтар аз А. Беленитский љуѓрофияи таърихии Хатлонро тањќиќ накардааст 
[22,109-127]. Мавсуф дар соњили дарёи Оби Мазор, дар наздикии маркази ноњияи 
Ховалинг (дењањои Хонаќоњ ва Шањри Минг) боќимондањои шањри Мункро 
кашф ва тањќиќ менамояд ва таъкид мекунад, ки дар Балљувон харобањои чунин 
шањр мављуд нест. А. Беленитский исбот намуд, ки дар њаќиќат Мунк яке аз 
шањрњои мутараќќии замони Сомониён будааст. 
      Масъалаи дуюм, яъне зарробхонаи сомонї доштан ё надоштани Мунк то 
кунун њалли худро наёфтааст ва то имрўз аз байни садњо њазор сиккањои сомонї 
сиккаи зарби Мунк бо зикри амири Сомонї кашф нашудааст. Аз ин љост, ки мо 
дар љадвали боло дар байни 71 зарробхонаи замони Сомониён Мункро зикр 
накардем. Аммо як њодисаи аљиб, ки дар Олмон ба вуќуъ омад, ин вазъро таѓйир 
дод. Гап сари ин аст, ки дар охири соли 2022 фонди Пеллинг (Pelling-Zarnitz-
Stiftunq) ба Маркази тањќиќотии сиккашиносии исломии Донишгоњи Тюбингени 

Олмон (Forschungsstelle für Islamische Numismatik der Universität Tübingen) 36 
сиккаро њамчун амонати абадї месупорад. Маркази мазкур дар бахши сомонаи 
электрониаш, ки «Сиккаи моњ» ном дорад, январи соли 2023 акси ду тарафи як 
дирњамро бо шарњи он, аммо бе овардани матни катибањо ва тарљумаи онњо чоп 
менамояд. Муаллифи матни тавзењотї низ дар сомона зикр нашудааст. Бо 
истифода аз ду акси сомонаи мазкур катибањои сиккаи мазкурро баррасї 
менамоем (аксњои 2 ва 3). Дар маркази рўи сикка “  و دا لا كريه له. ال رن بن لا اله الا الله

 ,(Нест худое ба љуз Аллоњ, ягона аст ў ва нест њамсоне ўро. Њорис ибни Асад) ”اسد
дар њошияи он “ بسم الله ضرب  هذا الدرهم بمنه  اربع و ثمنين وما تين ” (Ба номи Аллоњ зада шуд 
ин дирњам дар Мунк (соли дусаду хаштоду чор). 
      Тибќи мазмуни катибањо ин дирњам соли 284 њ.ќ./897-898 бо амри Њорис ибни 
Асад дар зарробхонаи Мунк бароварда шудааст. Дар маркази тарафи дигари 
дирњам “ بالله ضدم مد رسول الله المعت ” (Муњаммад фиристодаи худост. Ал-Муътазид 
биллоњ) ва дар њошияи он матни мазмуни динї дошта мављуд мебошад. 
Катибањои ин дирњам чанд вижагї дорад. Якум, бахше аз њарфњо ва вожањо суда 
ва нохоно шуданд, ки онњо аз рўйи матни катибањои дигар барќарор шуданд. 
Дуюм, дар катибаи њошияи рўи сикка маъмулан пеш аз раќамњо вожаи “ سنة” ва 
дар аввали катибаи маркази пушти сиккањо вожаи “لله” (лиллоњ) навишта мешуд, 
аммо ин вожањо дар катибаи сиккаи мазкур навишта нашудаанд. Сеюм, дар ин 
дирњам халифаи Аббосї - ал-Муътазид биллоњ зикр шудааст, аммо номи њељ яке 
аз  амирони Сомонї мављуд нест. 
      Њорис ибни Асад кї буд, ки номаш дар дирњами Мунки Хатлон зикр шудааст? 
Њанўз дар асри XIX дар асоси иттилои сарчашмањои хаттї ва сиккањо муайян 
шуда буд, ки Њорис ибни Асад ибни Бик намояндаи сулолаи бумии Баниљуриёни 
Хатлон мебошад. Дар осори баъзе олимони хориљ ва дохил ин хонадон, ки њанўз 
пеш аз њуљуми аъроб дар Хатлон ва атрофи он њукмронї мекарданд, турк зикр 
шудаанд, ки ин мавзуъ албатта, бањси људогонаро таќозо менамояд. Ба њар њол 
турк хондани Баниљуриён, ки номи ин хонадон дар сарчашмањои хаттї ба 
шаклњои гуногун вомехўрад, асоси илмї надорад. 
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      Акнун бармегардем ба бањси дирњами Мунк. Дар ин дирњам номи њокими 
Хатлон Њорис ибни Асад ва халифаи Аббосї ал-Муътазид зикр ёфтааст. Дирњами 
мазкур зарби соли 284 њ.ќ. мебошад ва дар ин сол Исмоил ибни Ањмади Сомонї 
амири Мовароуннањр буд. Вале номи ў дар дирњами Мунк навишта нашудааст. 
Ба назар мерасад, ки дар соли 897/98 Мунк берун аз тобеияти Сомониён ќарор 
дошт ва Њорис ибни Асад онро мустаќилона идора менамуд. Аммо ин муста-
ќилияти Хатлон тибќи маълумоти дирњамњои сомонї дер давом намекунад. 
Чунончи Д. Довутов, ки рисолаи докториаш ба мавзуи муомилоти пулии Хатлон 
бахшида шуда буд, дар асоси тањќиќоти Рисплинг ба чунин хулоса меояд, ки 
Хатлон соли 292/905-906 аз љониби Исмоил ибни Ањмад ба ќаламрави Сомониён 
њамроњ карда мешавад. Баъди ин њам Њорис ибни Асад чун њокими ниммустаќили 
Хатлон дар тобеияти Сомониён боќї мемонад. Акнун Баниљуриён Хатлонро аз 
номи Сомониён идора карда, дар сиккањояшон номи амири Сомониро зарб 
мекарданд ва хутбаро њам ба номи Сомониён мехонданд, ки ин ду далели 
муътамади ба Сомониён расман тобеъ шудани њокимони Хатлонро дорад. 
Чунончи соли 2015 аз Тољикистон дирњамњои зарби Хуттал ва Вахш бо зикри 
амири Сомонї ва њокимони мањаллї - Њорис ибни Асад ва Љаъфар ибни Ањмад 
гуфтаи болоро тасдиќ менамояд. 
     Аммо то имрўз сиккаи сомонии зарби Мунк ба даст наомадааст ва маълум 
нест, ки зарробхонаи Мунк баъди аз тарафи Сомониён забт шудани Хатлон 
фаъолият мекард ё не. Дар њоли њозир њаминро гуфта метвонем, ки бо кашфи ин 
дирњами тавсифшуда дар љањон зарробхонаи нави Хатлон - зарробхонаи Мунк 
маълум мешавад, ки он дар асри IX, аниќтараш то соли 284 њ. ќ/898 дирњам меба-
ровард ва ин аз иќтидори иќтисодии Хатлон ва њокимияти сиёсии Баниљуриён 
гувоњї медињад. 
 

                      

                Акси 2. Аверси дирњами Мунк.              Акси 3. Реверси дирњами Мунк. 
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МУНК - ЗАРРОБХОНАИ НАВИ ЗАМОНИ СОМОНИЁН 
      Маќолаи мазкур ба фаъолияти зарробхонањои Сомониён ва кашфи зарробхонаи нави асри Х 
бахшида шудааст. Муаллиф дар натиљаи тањќиќи сарчашмањои хаттии арабї ва форсї, адабиёти 
илмї, сомонањои илмии интернетї ва сиккањо номгўйи комили зарробхонањои Сомониёнро тањия 
намудааст. Ба муаллиф муяссар шудааст, ки 71 зарробхонаи сомониро муайян намояд. Аммо ин 
миќдори нињоии зарробхонањои сомонї нест ва дар оянда кашф шудани зарробхонањои нави 
Сомониён имконпазир аст. Дар зарробхонањои сомонї динор, дирњам ва фалс зарб мешуд. 
Сомониён дар сикказанї на њамеша талаботи ќонунњои исломиро риоя менамуданд. Дар баъзе 
сиккањои сомонї мисли сиккањои тоњирї тасвири шоњ ба назар мерасад. Баъзе сиккањои сомонї бо 
истифода аз наќшњои эпиграфї, наботї, њандасї оро дода мешуданд. Зарробхонањои сомониро ба 
умумидавлатї, минтаќавї ва шањрї људо намудан мумкин аст. 
      Дар љамъоварї ва тањќиќи сиккањои сомонї марказњои илмии аврупої наќши назаррас доранд. 
Дар охири соли 2022 фонди Пеллинг (Pelling-Zarnitz-Stiftunq) ба Маркази тањќиќотии сиккаши-
носии исломии Донишгоњи Тюбингени Олмон (Forschungsstelle für Islamische Numismatik der 
Universität Tübingen) 36 сиккаро њамчун амонати абадї месупорад. Акси ду тарафи ин сикка бо 
матни тавзењотї дар сомонаи ин марказ чоп мешавад. Муаллифи ин маќола маводи мазкурро 
тањќиќ карда, катибањои арабии онро хонда, тарљума кардааст. Сиккаи мазкур соли 284 њ.ќ./898 дар 
Мунк, ки яке аз шањрњои тараќќикардаи Хатлон мебошад, зарб шудааст. Зарробхонаи Мунк то 
соли 2023 дар љањон маълум набуд. Зарробхонаи Мунк њамзамони Сомониён аст, аммо ўро сомонї 
гуфтан дуруст нест. Зеро дар матни он амири Сомонї зикр нашудааст ва дар ин сол Хатлон њанўз аз 
љониби Сомониён забт нашуда буд. Аз ин маълум мешавад, ки то Мункро забт кардани Сомониён 
дар он љо зарробхонаи алоњида сиккањои мањаллї мебаровард. Дар Олмон кашф шудани сиккаи 
Мунк, агар дар њаќиќат аз Аврупо ёфт шуда бошад, маънои онро дорад, ки Мунки Хатлон дар 
тиљорати хориљї фаъолона иштирок менамуд. 
      Калидвожањо: Сомониён, Ганљинаи Кўлоб, сикказанї, сиккарезї, динор, дирам, фалс, 
зарробхонањо, таснифи зарробхонањо, Андароба, Андичароѓ, Балх, Вахш, Илоќ, Нишопур, Бухоро, 
Самарќанд, Суѓд, Хатлон, зарробхонаи нав, Мунк, Баниљуриён, Њорис ибни Асад, Исмоил ибни 
Ањмад, фонди Пеллинг, Донишгоњи Тюбингени Олмон, Д. Х. Френ, М. Е. Массон, Е. А. Давидович, 
М. Боѓбедї, А. Аќилї. 
 

МУНК - НОВЫЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР ЭПОХИ САМАНИДОВ 

      Данная статья посвящена деятельности монетные дворов саманидского периода. В результате 
исследования арабских и персидских письменных источников, научной литературы, научных 
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интернет-сайтов и монет автором составлен полный список монетных дворов Саманидов. Автору 
удалось определить 71 саманидских монетных дворов, но он считает что  это не окончательное 
количество саманидских монетных дворов. В будущем возможно открытие новых монетных дворов 
этого государства. Монетные дворы Саманидов чеканили динары, дирхемы и фелсы. Саманиды не 
всегда следовали требованиям исламских законов при чеканке монет. Некоторые монеты 
Саманидов, подобно монетам  Тахиридов, имеют изображение царя-амира, другие были украшены 
эпиграфическим, растительным и геометрическим орнаментом. Саманидские  монетные дворы 
можно разделить на общегосудар-ственные, региональные и городские. 
      Европейские научные центры играют значительную роль в сборе и исследовании саманидских 
монет. В конце 2022 года фонд Pelling-Zarnitz-Stiftunq передал 36 монет Исламскому нумизма-
тическому исследовательскому центру Тюбингенского университета в Германии (Forschungsstelle 
für Islamic Numismatik der Universität Tübingen) в качестве постоянного займа. Из этих монет 
фотографии одной монеты с пояснительным текстом была размещена на сайте этого центра. 
      Автор этой статьи исследовал этот материал, прочитал и перевел его арабские надписи. Эта 
монета была отчеканена в 284 хиджри/898 г. в Мунке, который был  одним из развитых городов 
Хатлонской области. Монетный двор Мунка не был известен миру до 2023 года. Этот монетный 
двор нельзя назвать саманидским, потому что в тексте его монет не упоминается саманидский эмир. 
В этом году (284 х.) Хатлон еще не был завоеван Саманидами. Отсюда следует, что до завоевания 
Мунка саманидами там чеканились местные монеты, и монетный двор Мунка действовал 
независимо от них. Обнаруженная монета Мунка в Германии, если она дейстивительно была 
обнаружена в Европе, свидетельствует о том,  что Мунк активно участвовал во  внешной торговле. 
 
      Ключевые слова: Саманиды, Кулябский клад, монетное дело, динар, дирам, фалс, класси-
фикация монетных дворов, Андароба, Андичарог, Балх, Вахш, Илак, Нишапур, Бухара, Самарканд, 
Согд, Хатлон, новый монетный двор, Мунк, Баниджуриди, Хорис ибн Асад, Исмаил ибн Ахмад, 
Фонд Пеллинга, Тюбингенский университет, Германия, Д. Х. Фрэн, М. Е. Массон, Е. А. Давидович, 
М. Богбеди, А. Акили. 
 

MUNK – THE NEW MINT OF THE SAMANIDS ERA 

This article is devoted to the activities of mints Samanids era. As a result of the study of arabic and 
persian written sources, scientific literature, scientific Internet sites and coins, the author compiled a 
complete list of Samanid mints. The author managed to identify 71 Samanid mints, but he believes that this 
is not the final number of Samanid mints. In the future, it is possible to open new mints of this state. Mints 
of the Samanids minted dinars, dirhams and falses. The Samanids did not always follow the requirements 
of Islamic laws when minting coins. Some coins of the Samanids, like the coins of the Tahirids, have the 
image of the king-amir, others were decorated with epigraphic, floral and geometric ornaments. Samanid 
mints can be divided into national, regional and city. European research centers play a significant role in 
the collection and study of Samanid coins. At the end of 2022, the Pelling-Zarnitz-Stiftunq Foundation 
donated 36 coins to the Islamic Numismatic Research Center of the University of Tübingen in Germany 
(Forschungsstelle für Islamic Numismatik der Universität Tübingen) as a permanent loan. Of these coins, 
photographs of one coin with explanatory text was posted on the website of this center. The author of this 
article researched this material, read and translated its arabic inscriptions. This coin was minted in 284/898 
in Munk, which was one of the developed cities of Khatlon region. The Munk mint was not knowen to the 
world until 2023. This coinage cannot be called Samanid, because the text of its coins does not mention the 
Samanid emir. This year (284) Khatlon has not yet been conquered by the Samanids. It follows that before 
the conquest of Munk by the Samanids, local coins were minted there  and Munk's mint operated 
independently of them. The discovered coin of Munk in Germany, if indeed it was found in Europe, is 
evidence that Munk was actively involved in foreign trade. 

Key words: Samanids, Kulob hoard, coinage, dinar, diram, fals, mints, classification of mints, 
Andaroba, Andicharog, Balkh, Vakhsh, Iloq, Nishopur, Bukhoro, Samarqand, Sogd, Khatlon, new mint, 
Munk, Banijurids, Horis ibn Asad, Ismoil ibn Ahmad, Pelling Foundation, University of Tübingen, 
Germany, D. Fran, M.E. Masson, E.A. Davidovich, M. Boghbedi, A. Aqili. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАЪСИС ВА ФАЪОЛИЯТИ КИТОБХОНАИ 
МАРКАЗИИ ИЛМИИ АИ ЉШС ТОЉИКИСТОН 

 

АБУЛЊАЕВ Р. А., БЕРДИЗОДА Ё. А., 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

 

Аз рўзњои аввали таъсиси Њукумати Шўравї фармону ќарорњо оид ба таш-
кили муассисањои таълимї, фарњангї - фароѓатї ќабул гардиданд, ки китоб-
хонањо њамчун маркази гирдоварї, нигањдорї ва тарѓиби мавод шинохта шуда, 
ба яке аз василањои муњимми тарѓиботии сиёсати давлатї ва њизбї мубаддал 
гардиданд [2, 86]. 

Бо табдил додани љумњурии худмухтор ба Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон, ба инкишофи соњаи китобдорї таваљљуњи махсус дода шуд. Барои 
рушди соњаи фарњанг маблаѓгузорињо нисбатан зиёд гардида, њамзамон љињати 
омодасозии кадрњо чорањои зарурї андешида шуданд. Дар аввали солњои 30-юм 
бо аз байн рафтани мањви бесаводї, рушди соњаи маориф, афзоиши мактабњо, 
курсњо, техникумњо ва баъдтар донишкадањо, талабот ба китоб зиёд гардид. 
Барои ќонеъ гардонидани талаботи муштариён соли 1930 дар назди Хонаи 
Аскари Сурх китобхонаи фундаменталї, дар шањри Кўлоб бошад, китобхонаи 
шањрї таъсис дода шуд [6, 210]. 

Агар соли 1929 дар Тољикистон њамагї 11 китобхона фаъолият мекард, то 
охири панљсолаи аввал шумораи онњо ба 119 адад расид ва фонди онњоро 107 
њазор нусха китоб ташкил медод [20, 372]. 

Дар ќатори китобхонањои оммавие, ки дар шањрњо ва маркази ноњияњо 
ташкил шуда буданд, таъсиси китобхонањои махсус оѓоз гардиданд, аз љумла, дар 
назди Институти гидрометеорологї, Институти давлатии илмї-тањќиќотии 
саноат, Институти илмї-тањќиќотии роњсозї њамчунин дар назди Комитети 
халќии тандурустии љумњурї китобхонаи махсуси тиббї таъсис дода шуданд. Яке 
аз дастовардњои бузург дар инкишофи фаъолияти китобдорї дар Тољикистон ин 
моњи январи соли 1933 кушодашавии Китобхонаи давлатии оммавии ба номи 
Абулќосим Фирдавсї дар шањри Сталинобод буд. Китобхонаи мазкур соли 1934 
аз рўйи њисоб китобхонаи дањуми мамлакат мањсуб меёфт, ки дорои њуќуќи 
гирандаи нусхаи ройгони њатмии китоб буд. Дар ваќти кушодашавї фонди 
китобхонаро 18 873 нусха китоб ташкил медод [6, 210]. 

Таъсиси Пойгоњи Академияи илмњои ИЉШС њодисаи муњимме дар њаёти 
фарњангии халќи тољик мањсуб меёфт. Экспедитсияњои гуногун дар тўли солњо 
дурнамои рушди илм дар Тољикистонро ба таври љузъї тањќиќ намуда, 3 ноябри 
соли 1932 ќарори Њукумат оид ба таъсиси Пойгоњи АИ ИЉШС дар Тољикистон 
ќабул гардид, ки дар њайати он якчанд секторњо шомил гардиданд, аз љумла, 
китобхонаи илмї низ [4]. 

Худи њамон сол баробари ташкил гардидани Пойгоњи тољикистонии Акаде-
мияи илмњои ИЉШС корњои омодагї ба љамъоварии адабиёт барои китобхонаи 
илмии оянда шуруъ гардид.  

Соли 1932 Китобхонаи илмии Пойгоњи тољикистонии Академияи илмњои 
ИЉШС ба ташкили фонди китобї оѓоз кард. Фонди он аз њисоби њадяњои 
олимон, муассисањои илмии мамлакат ва интиќоли китоб аз китобхонаи Пойгоњи 
таљрибавии љангали Ленинобод гирдоварї мешуданд [16, 35]. 

Яке аз муњаќќиќон ва собиќ директори Китобхонаи марказии илмии 
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Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, номзади илмњои таърих З. М. Шевченко 
доир ба таъсиси китобхонаи илмии Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС дар 
маќолааш тањти унвони «Китобхонаи илмии љумњурї» чунин иброз доштааст: «... 
Аввалин китобхонаи илмии љумњурї – китобхонаи Пойгоњи Тољикистонии 
Академияи илмњои ИЉШС буд. Аз он замоне, ки дастаи хурди китобњо дар як 
љевони сектори биология (мудираш М. И. Запрягаева, номзади илмњои биологї) 
нигоњ дошта мешуд, 28 сол гузашт. Ин ибтидои ташкилёбии китобхонаи илмї 
буд. Таърихи ташкилёбии китобхонаи марказии илмї њамчун яке аз нахустин 
озмоишгоњњои илмии ёрирасон бо ташкилёбии Пойгоњи тољикистонии 
Академияи илмњои ИЉШС алоќаманд аст» [13]. 

Инчунин доир ба санаи даќиќи фаъолияти расмии китобхонаи илмї ў чунин 
зикр мекунад: «...Баъди корњои омодасозї, китобхона соли 1933 ба кор оѓоз 
намуд. Њамин солро мо соли таваллудаш эътироф менамоем» [4]. 

27 апрели соли 1933 китобхонаи илмї ба кор шуруъ кард. Ташаккули фонди 
китобхона аз туњфањои як зумра олимоне, ки дар он солњо дар Тољикистон 
фаъолият доштанд, оѓоз ёфт. Фонди ибтидоии он аз туњфањои олимон Б. А. 
Федченко, Е. Н. Павловский, П. А. Баранов ва дигарон иборат буд. Дар маљлиси 
Шурои олимони Пойгоњи Академияи илмњои ИЉШС ќарор ќабул гардид, ки 
барои фонди китобхонаи илмї 5 њазор рубл људо карда шавад [14, 61]. 

То охири соли 1933 дар фонди китобхона 2133 нусха асарњои чопї мављуд 
буданд. Аммо бинобар сабаби набудани бино ва воситањои пур кардани фонди 
китобхона ба коллективи илмї бо адабиёти зарурї хизмат расонидан душвор буд 
[19,193]. 

Дар ќарори Комиссияи марказии интихоботї аз 2 марти соли 1934 «Дар 
бораи фаъолияти китобдорї дар ИЉШС» [7,109] барои боз њам бењтар намудани 
кори китобхонањо ва њамзамон омода кардани кадрњои зарурї, тадбирњои му-
шаххас андешида шуданд. Комиссияи марказии интихоботї роњбарии китобхо-
нањоро ба зиммаи аъзои Комиссариати халќии маориф вогузор кард. Бо маќсади 
бањисобгирии ягона ќарор дода шуд, ки барўйхатгирии умумииттифоќии китоб-
хонањо гузаронда шавад [6, 210]. 

Дар натиљаи барўйхатгирї, ки моњи октябри соли 1934 гузаронида шуд, дар 
љумњурї 325 китобхонаи нави гуногун бо захираи 506,3 њазор нусха ба њисоб 
гирифта шуданд [3, 138]. 

Барўйхатгирї муайян намуд, ки захираи китоб дар байни шањру дењањо 
нобаробар таќсим шудааст. Ќисми зиёди китобхонањо танњо дар шањракњо ва 
маркази ноњияњо љойгир буданд. Њамаи ин камбудињоро ба инобат гирифта, 
Кумитаи Марказии Њизби Коммунистии Тољикистон 14 июни соли 1934 ќарор 
«Дар бораи васеъкунии шабакаи китобхонањо ва бењтарнамоии ташкили 
фаъолияти китобдорї дар Тољикистон»-ро ќабул намуд [6, 210]. 

Соли 1934 барои китобхонаи илмии пойгоњ як њуљрае бо масоњати 7 метри 
мураббаъ ва инчунин 2760 рубл барои харидани адабиёт људо гардид [19, 193]. 
Худи њамон сол як воњиди штатии китобдор таъсис дода шуд [18, 12]. 

Аввалин китобњое, ки ба фонди китобхона ворид гардиданд, ин 200 љилд 
китобњои илмие буданд, ки аз љониби профессор А. Федченко њамчун њадя ба 
китобхона таќдим шуданд. З. М. Шевченко дар хусуси ташкили фонди китоб-
хонаи илмии Пойгоњи Тољикистонии АИ ИЉШС чунин изњор менамояд: «... Дар 
солњои аввалини мављудияти ин китобхона фонди китобии он аз њисоби асарњое, 
ки академикњо В. Л. Комаров ва Е. Н. Павловский ба мо њадя намуданд, пур 
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карда шуд. То соли 1936 фонди китобхона зиёда аз 6 њазор нусхаро ташкил 
мекард» [17]. 

Таъсисёбии китобхонаи илмии Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС-ро 
академик Е. Н. Павловский чунин шарњ медињад: «Дар соли аввали таъсисёбиаш 
(1932) Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС њатто як китобхонаи хурд њам надошт. 
Танњо соли 1933 аз њисоби нусхањои њатмии воридшаванда китобхонаи илмии 
пойгоњ таъсис дода шуд. То охири соли 1933 фонди китобхонаро 2133 нусха китоб 
ташкил медод. Дар њолати набудани бино ва сармоя барои таљњизонидани китоб-
хона тибќи наќшаи пешбинигардида, ќонеъ гардонидани талаботи коллективи 
илмї ѓайриимкон буд. Чунин њолат солњо боз тўл кашид, то соли 1938 ба 
афзоиши фонди китобї ва маблаѓгузорї нигоњ накарда, китобхона наметавонист 
бинобар сабаби набудани бинои алоњида фаолияти худро пеш барад. Ин њолат 
Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС-ро водор намуд, ки барои коркарди маводи 
илмї бо китобхонањои марказии дигар институтњои АИ ИЉШС њамкорї намояд» 
[11, 39]. 

Мавсуф аз љумла чунин зикр мекунад, ки «то соли 1938 Пойгоњи тољикис-
тонии АИ ИЉШС бинои хусусии худро надошт ва дар се-чор њуљрањои на он ќа-
дар бузург, аввал дар бинои Китобхонаи давлатии оммавї, баъдан дар Институти 
маводи сохтмонии мањаллї љойгир буд. 

Дар бинои танги пойгоњ ќисми маъмурї - молиявї, китобхонаи илмї ва 
њербориюм бо як душворї меѓунљиданд. Танњо соли 1938 бо кўчидани пойгоњ ба 
бинои муќарраршудаи хусусияш, китобхона бо њуљраи алоњида таъмин гардид ва 
фаъолияти худро пурра ба роњ монд. Мукаммалгардонии фонди китобхона баъд 
аз ин, мувофиќи талаботи пойгоњ ба роњ монда шуд ва фонди китобии якчанд 
китобхонањо ба даст оварда шуданд, аз љумла китобхонаи шахсии академик С. Ф. 
Олденбург ва фонди Пойгоњи минтаќавии зоотехникї. Дар оѓози соли 1943 
фонди китобхонаро аллакай 50 708 нусха китоб ташкил медод» [11, 40]. 

Академик С. Ф. Олденбург адабиёти шарќшиносиро хуб медонист. Бо ишти-
рок ва талоши шахсии ў соли 1933 дар китобхонаи Институти шарќшиносии АИ 
ИЉШС дар Ленинград, интихоби китобњое баргузор гардид, ки бояд ба Тољик-
истон интиќол дода мешуданд. Имрўз ин китобњо фонди адабиёти нодири Китоб-
хонаи марказии илмиро ташкил медињанд. Дар хусуси диќќати махсус зоњир 
намудани академик С. Ф. Олденбург ба ташаккули фонди китобии китобхонаи 
Пойгоњи тољикистонї, суханронињои худи ў, ки соли 1933 дар яке аз љаласањои 
кормандони пойгоњ сурат гирифт, шањодат медињанд: «... Ман мехостам ќайд 
кунам, ки ташкили китобхона аз адабиёти воќеан тахассусї басо муњим аст, зеро 
аз њар дуру наздик ваќте ки ба гўши мо ададњои бузурги 300-400 њазор мерасад ва 
дар бисёр мавридњо ин љилдњои пароканда ва ё адабиёте ме-бошанд, ки њељ кас аз 
он истифода намекунад. Барои ман бисёр муњим менамояд, агар шумо китоб-
хонаи на он ќадар бузург, вале дар њаќиќат ба Тољикистон мансубдоштаро дошта 
бошед» [12,7]. 

Академик С. Ф. Олденбург дар фароњамоварии фонди китобї сањми беназир 
дорад. Ў дар замони фаъолияташ ба њайси директори Пойгоњи тољикистонии АИ 
ИЉШС барои ташкили китобхонаи илмї кўшишњои зиёдеро ба харљ додааст. Аз 
љумла, дар ташаккул ва инкишофи фаъолияти китобдорию библиографии љум-
њурї номбурда шахсан ширкат варзидааст. 

Яке аз фондњои пурарзише, ки ба китобхонаи Пойгоњи тољикистонии АИ 
ИЉШС њадя гардид, мањз фонди академик С. Ф. Олденбург буд. Таърихи ба даст 
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овардани китобхонаи шахсии С. Ф. Олденбург аз љониби китобхонаи Пойгоњи 
тољикистонии АИ ИЉШС дар њуљљати зерин инъикос ёфтааст. «Академияи 
илмњои ИЉШС». Бойгонї. Ленинград, «Университетская набережная, 1» 29-уми 
марти соли 1962. № 314-783 н. Ба директори Китобхонаи марказии илмии АИ 
ЉШС Тољикистон З. М. Шевченко. Ба дархости Шумо аз 22 марти соли 1962 
бойгонии АИ ИЉШС хабар медињад, ки дар њуљљатњои Китобхонаи АИ ИЉШС 
(ф.158, оп.3 (соли 1936), № 24, С.51-61) шартнома, борхат ва лоињаи ќарори 
Президиуми АИ ИЉШС аз моњи марти соли 1936 барои гирифтани китобхонаи 
шахсии академик С. Ф. Олденбург аз њамсараш Е. Г. Олденбург мављуд аст. Дар 
лоињаи ќарори Раёсат омадааст, ки фонди китобхона 7000 номгўй њисоб гардида, 
таќрибан 25 000 рубл нархгузорї шудааст. Китобхона барои Пойгоњи тољикис-
тонии АИ ИЉШС дастрас карда мешавад ва он бояд аз љониби пойгоњ барои 
нигоњдорї ва истифодабарї дар шањри Сталинобод ќабул гардида, њамчун фонди 
таќсимнашавандаи пойгоњ нигоњ дошта шавад. Китобхона моликияти шахсии 
Пойгоњи АИ ИЉШС мањсуб меёбад. Протоколи Президиуми АИ ИЉШС барои 
моњи марти соли 1936 дар бойгонии АИ ИЉШС мављуд нест. Љонишини 
директори бойгонии АИ ИЉШС Т. Н. Корявов, корманди сектори илмї-техникї 
В. П. Коститова» [12, 4-5]. 

То соли 1938 фонди китобхона 13 њазор нусха китобро ташкил медод. 
Афзоиши фонди китобхона аз њисоби китобхонаи Пойгоњи таљрибавии љангал, 
инчунин китобњои љамъовардаи академик С. Ф. Олденбург аз фонди китобхонаи 
шахсияш ба миќдори 5537 адад нусхаи чопї ба даст омаданд. Ин китобњо китоб-
хонаро аз адабиёт оид ба масъалањои хољагии ќишлоќ, биология ва шарќшиносї 
ѓанї гардонид, ки дар давоми ин солњо Академияи илмњои ИЉШС ба китобхона 
барои ба даст овардани маблаѓ ёрии калон расонида, њар сол ба таври њатмї 
нашрњои худро ройгон мефиристонид [18, 12]. 

Фонди асосии китобхонаи академик С.Ф. Олденбург 7000 номгўй њисоб 
шудааст. Ба фонди китобхонаи пойгоњ бошад њамагї 5537 нусха адабиёт ворид 
шуд. Аз ин гуфтањо маълум мегардад, ки њамаи он адабиёте, ки аз китобхонаи 
шахсии академик С.Ф. Олденбург барои китобхонаи пойгоњ људо гардида буданд, 
омада нарасиданд. 

Соли 1938 фонди китобхонаи илмии Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС-ро 
1380 нусха адабиёти хориљї, 139 дастхат, 6581 нусха маљаллањо ва 548 нусха 
фонди мубодилавї ташкил медод. Аз китобхона 75 хонандаи муќимї истифода 
мекарданд [16, 39]. 

Банаќшагирии фондњои китобхона тавассути сектори шабакаи китобхо-
нањои махсуси Академияи илмњои ИЉШС аз соли 1939 оѓоз гардид. Китобхона 
имконият пайдо кард, ки фонди худро на танњо аз њисоби нашриётњои Академияи 
илмњои ИЉШС, балки аз маводи чопие, ки нашриётњои Москва, Ленинград ва 
дигар шањрњои мамлакат истењсол менамуданд, пурра намояд. 

Ѓайр аз ин, китобхонањои шахсии олимон ба даст оварда шуданд. Соли 1939 
фонди китобхона аллакай 30 њазор нусха китобу матбуоти давриро ташкил 
мекард. Ин ба китобхона имконият фароњам овард, ки ба садњо нафар ходимони 
илмї, аспирантњо, докторантњо ва донишљўён хизмат расонад. То замони таш-
кили Филиали тољикистонии Академияи илмњои ИЉШС (1941), китобхона имкон 
пайдо кард, ки њам соњањои нав пайдошуда ва њам соњањои тараќќикардаи илмро 
бо адабиёт таъмин намояд [1, 261]. 

Соли 1940 Китобхонаи илмии Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС фонди 
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китобии худро ба 36,2 њазор нусха расонид ва аз он 1680 нафар хонандагон 
истифода мекарданд. Барои боз њам ривољ додани хизматрасонї ба кормандони 
пойгоњ аз љониби китобхона, китобхонањои сайёр ташкил шуданд [16, 43]. 

Соли 1941 Пойгоњи тољикистонии Академияи илмњои ИЉШС бо сарварии 
академик Е. Н. Павловский ба Филиали тољикистонии Академияи илмњои 
ИЉШС табдил дода шуд, ки сохтори онро институтњои геология, ботаника, 
зоология ва паразитология, таърих, забон ва адабиёт, Осорхонаи марказии 
таърихї - кишваршиносї, Шурои тањририя ва интишорот, Китобхонаи илмї, 
Осорхонаи кишваршиносии Ленинобод, Озмоишгоњи кимиёвии Сталинобод, 
Озмоишгоњи аналитикии Ленинобод, Обсерватория, Пойгоњи сейсмологї, 
Стансияи мелиоративии хокшиносии Вахш, Сектори хокшиносї, Сектори 
гелиотехникї, Пойгоњи биологии Помир, Мамнуъгоњи «Бешаи палангон», 
Пойгоњи кўњї - ботаникии Варзоб, Пойгоњи таљрибавии љангал, Боѓи ботаникии 
Сталинобод, Боѓи ботаникии Хоруѓ ташкил мекарданд [1, 56]. 

Филиали тољикистонии АИ ИЉШС-ро академик Е. Н. Павловский роњбарї 
менамуд. Ў дар кори барќарорсозї ва пешрафти илм дар ЉШС Тољикистон 
хизматњои хеле зиёде кардааст. Сарфи назар аз он, ки фаъолияти он ба солњои 
душвори Љанги Бузурги Ватанї ва давраи баъдиљангии барќарорсозии хољагии 
халќ рост меомад, ташкили филиал ба рушди минбаъдаи илм дар Тољикистон 
мусоидат намуд. Дар натиљаи фаъолияти дањсолаи Филиали тољикистонии АИ 
ИЉШС дар љумњурї барои тавсеаи тадќиќоти илмї заминаи моддї ба вуљуд 
омада, кормандони илмї, аз љумла, кадрњои мањаллї (бештар аз 700 нафар) тайёр 
карда шуданд. Њамин тариќ, барои дар љумњурї ташкил кардани Академияи 
илмњо заминаи мусоид фароњам оварда шуд. 

Њангоми ба Филиали тољикистонии АИ ИЉШС табдил додани Пойгоњи 
тољикистонии АИ ИЉШС, штати китобхона ба 3 нафар расонида шуд ва инчунин 
маблаѓгузорї барои харидани адабиёт низ зиёд гардид [19, 193]. 

Моњи сентябри соли 1941 Комиссариати халќии маорифи РСФСР фармон 
«Дар бораи муассисањои сиёсї-маърифатї дар замони љанг» – ро баровард. Дар 
он ќайд гардида буд, ки хонањои фарњанг, китобхонањо ва осорхонањо бо 
дастгирии фаъолонаи зиёиён, колхозчиён, бо занњо, дар байни халќ корњои васеи 
тарѓиботї ташкил намоянд [16, 51]. 

Китобхонањо фаъолияташонро ба таќозои замон мувофиќ гардонида, тибќи 
шиори замон - «Њама чиз барои фронт, њама чиз барои ѓалаба бар душман» амал 
намуданд. Дар бинои китобхона плакату шиорњои зиддифашистї тез-тез иваз 
гардида, он ба нуќтаи муњимми тарѓиботї мубаддал ёфт. Табиист, ки он солњо 
мушкилоти зиёде пешорўйи муассисањои фарњангї чун дигар соњањои хољагии 
халќ ќарор гирифт, теъдоди кормандон коњиш ёфтанд, маблаѓгузорї кам гардид. 
Аммо ба њамаи ин нигоњ накарда, китобхонањо фаъолияти пурсамари хешро 
давом медоданд. 

Китобхонаи Филиали тољикистонии АИ ИЉШС ба олимон ёрии калон 
расонид. Фонди иборат аз 36 214 нусха адабиёти илмї ба ихтиёри онњо гузошта 
шуд. 

Дар ин давра китобхона ба муассисањои илмї хизмат расонида, барои кор-
кунони пойгоњи маъданї-ботаникии Варзоб, стансияи хоку мелиоративии Вахш 
ва боѓи ботаникии Душанбе китобхонањои сайёр ташкил намуд. Аз фонди 
китобхона 33 нафар олимони дигар муассисаю идорањо, кормандони Институти 
давлатии педагогї, идораи геология, Китобхонаи љумњуриявии ба номи Абул-



МУАРРИХ-ИСТОРИК-HISTORIAN  

44 

ќосим Фирдавсї ва дигарон ба таври васеъ истифода мебурданд [15, 107]. 
Теъдоди захираи фонди китобхона он замон беш аз 40 њазор нусхаро ташкил 

медод. Њайати кормандони китобхона барои расонидани адабиёт ба шифохо-
нањои њарбї сањми босазо гузоштаанд. Онњо шифохонањоеро, ки дар он љо 
љанговарони Артиши Сурх табобат мегирифтанд, мунтазам бо китобњо таъмин 
мекарданд. 

Ин корњо дар таъмини иттилооти илмї ва хољагии халќи ЉШС Тољикистон 
наќши муњим мебозиданд. Инчунин дар китобхона дастгоњи маълумотдињї - 
библиографї, картотекањои мавзуї ва соњавї, фењристи универсалї ташкил шуда, 
пайваста намоишњои адабиёти тозанашри илмї баргузор мегардиданд. Ба 
туфайли ин китобхона тавонист соњањои нави илмро бо адабиёт таъмин намояд. 

Бо васеъ ва амиќтар гардидани тањќиќоти илмї, фонди китобхона афзуда, 
фаъолияти он бењтар гардид, самтњои нави кори китобдорї ва библиографї ба 
вуљуд омаданд. Соли 1945 дар китобхона аллакай 4 нафар китобдор фаъолият 
мекарданд [8]. 

Академик Е. Н. Павловский доир ба фаъолияти китобхонаи Филиали тољик-
истонии АИ ИЉШС чунин зикр мекунад: «Айни замон китобхона аз рўйи як 
ќатор соњањои дониш (хољагии ќишлоќ, энтомология (њашаротшиносї), зоотех-
ника ва дигар соњањо) метавонад талаботи кормандони филиалро ќонеъ 
гардонад.Ташкили фонди дублетї имкон дод, ки дар назди муассисањои тобеи 
филиал (стансияи биологии Помир ва боѓи ботаникии Помир) китобхонањои на 
он ќадар бузурги ёрирасон таъсис дода шаванд. Ин ба кормандони муассисањои 
тобеи филиал, ки аз марказњои фарњангї дур њастанд, имконият медињад то 
коркарди маводро дар љояшон анљом дињанд» [11, 40]. 

Дар мукаммалгардонии фонди китобхона, мубодилаи китоб байни кишвар-
њои ИЉШС наќши муњим бозид. Мубодилаи китоб дар китобхонаи илмии Фи-
лиали тољикистонии АИ ИЉШС аз рўзњои аввали таъсисёбиаш амалї мегардид, 
вале аз соли 1946 он ба таври мунтазам сурат гирифт. Китобхона бо 145 китоб-
хонаи илмии 50 шањри ИЉШС мубодилаи китоб ба роњ монда буд, ки њамасола аз 
онњо ќариб 3000 нусхаи чопии адабиёт ќабул мекард. Њамзамон њамин миќдор 
китоб аз рўйи дархости ташкилоту муассисањо ба дигар шањрњо интиќол дода 
мешуданд. 

Ибтидои соли 1948 фонди асосии китобхона ба 60 000 нусха расид. Бо афзу-
дани фондњои китобхонањо дар китобхонањои љумњурї талаботи хонандагон ба 
хизматрасонии маълумотї - библиографї бештар гардид. Ин талабот корман-
дони китобхонањоро водор намуд, ки сатњи хизматрасониро дар самти библио-
графия баланд бардоранд. 

Соли 1949 Китобхонаи љумњуриявии ба номи Абулќосим Фирдавсї нашри 
нишондињандањои библиографии хусусияти тавсиявидоштаро ба роњ монд. Аз 
соли 1956 китобхона ба таври љиддї ба нашри нишондињандањои библиографї 
машѓул шуда, њамасола на кам аз 7 нишондињандаи библиографиро ба табъ 
мерасонид. 

Солњои 1945-1958 аз љониби китобхона беш аз 60 маводи китобхонавї - 
библиографї ба нашр расид, аз љумла, 4 мавод бо њамкории Китобхонаи мар-
казии илмии АИ ЉШС Тољикистон, Палатаи китоби ЉШС Тољикистон ва 
Китобхонаи давлатии ИЉШС ба номи В. И. Ленин омода гардид. Аз рўйи 
мундариља њамаи нишондињандањои ба табъ расида, тавсиявї буда, хусусияти 
кишваршиносї доштанд. Беш аз њама нишондињандањои «Великая Октябрьская 
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социалистическая революция» ва «Участники гражданской войны и борьба за 
ликвидацию басмачества в Таджикистане» диќќати махсусро ба худ љалб мена-
муданд. Инчунин аз зумраи чунин нашрњо метавон нишондињандањои фардиро 
номбар намуд. Чунин нишондињандањо аз љониби китобхона 11 номгўй ба нашр 
расиданд, аз љумла, «Садриддин Айнї», «Мирзо Турсунзода», «Мирсаид Мир-
шакар» ва дигарон [16, 80]. 

Соли 1951 дар љумњурї Академияи илмњо таъсис дода шуд, ки маркази 
тафаккури илмї гардид. Мутахассисони китобхонаи марказии илмии АИ ЉШС 
Тољикистон он ваќт ба як зумра олимону мутахассисон ва аспирантону унвонљўён 
кумакњои зиёди методї ва амалї мерасониданд. Дар фонди китобхона њамасола 
на кам аз 12 њазор нусха китоб ворид мегардид, ки он соли 1958 ќариб ба 300 
њазор нусха расид. Китобхона барои пурра ќонеъ гардонидани дархостњои 
кормандони илмї, аз мубодилаи байникитобхонавии китоб истифода мекард ва 
њамзамон ба дигар китобхонањои берун аз Тољикистон низ имкон медод, ки 
тавассути мубодилаи байникитобхонавии китоб аз фонди он истифода намоянд. 
Соли 1953-1958 аз китобхона њамасола ќариб 2 њазор нафар хонандагон истифода 
мекарданд, ки ќисми зиёдашонро мутахассисони љавон ва аспирантон ташкил 
медоданд [10]. 

Мурољиати хонандагон солњои 1953-1958 ќариб 180 њазор нафар, гардиши 
китоб бошад ќариб 700 њазор нусхаро ташкил мекард. Барои тарѓиби адабиёти 
тозанашр дар ин давра аз љониби китобхона намоиши беш аз 1000 китобу маљал-
лањои илмї баргузор гардид. Бештари кори китобхона ба намоишњои мавзуї ва 
фаъолияти библиографї равона мешуд. Дар њамин давра аз љониби мутахассисон 
зиёда аз 2 њазор адад маълумотномањои библиографии хаттиву шифоњї пешкаши 
хонандагон гардиданд. Онњо рўйхати адабиёти тавсиявї ва тозанашрро тартиб 
дода, ба суроѓањои муайян ба муассисањои илмї аз рўйи мавзуъњои илмии 
банаќшагирифтаашон мефиристоданд. 

Дар мубодилаи байникитобхонавии адабиёти илмї, китобхонаи марказии 
илмии АИ ЉШС Тољикистон наќши бориз мебозид. То соли 1955 мубодилаи 
байналхалќии китобњо тавассути китобхонаи Академияи илмњои ИЉШС сурат 
мегирифт, баъдан бошад, китобхонаи марказии илмии АИ ЉШС Тољикистон 
фонди махсуси мубодилавї ташкил намуд, ки он бо нашрияњои институтњои илмї 
- тањќиќотї ва муассисањои тањсилоти олии љумњурї ѓанї гардонида мешуд. Соли 
1958 китобхонаи марказии илмии АИ ЉШС Тољикистон дар байни 64 китоб-
хонањои 18 мамлакати љањон мубодилаи китоб ба роњ монд, ки аз онњо ба миќ-
дори 2150 нусха китобу нашрияњо ба даст меовард ва бар ивази он 2216 нусха 
китоб ба дигар мамлакатњо интиќол медод [10]. 

Бештари китобњое, ки аз љониби китобхонаи марказии илмии АИ ЉШС 
Тољикистон ба китобхонањои мамлакатњои хориља интиќол дода мешуданд, ин 
китобњои Абдулѓанї Мирзоев «Биної», «Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шах-
сияти ў», «Луѓатњои тољикї-русї, русї-тољикї», «Очерки истории таджикской 
советской литературы», «Таърихи халќи тољик»-и Бобољон Ѓафуров, «Краткие 
сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана»-и 
Ибодулло Нарзиќулов, «Таджикский народный театр»-и Низом Нурљонов ва 
инчунин як ќатор асарњои дигар муаллифон буданд. 

Бо дархости махсус ба якчанд мамлакатњои хориља, адабиёт доир ба илмњои 
табиатшиносї фиристода мешуданд. Масалан, бо дархости Академияи илмњои 
Булѓористон китоби «Борьба с тлями хлопчатника и люцерни»-и М. Нарзиќулов, 
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«К теории поливных режимов сельскохозяйственных культур»-и А. Николаев; бо 
дархости Озмоишгоњи паразитологии Академияи илмњои Лањистон кулли осори 
Институти зоология, паразитология ва боѓи ботаникии АИ ЉШС Тољикистон 
фиристода шуданд [16, 79].  

Ба китобхонаи Конгресси ИМА дар ќатори дигар асарњо «Флора Таджик-
ской ССР». Љилди 1, тањќиќоти М. Рањимов «Земледелие таджиков бассейна река 
Хингоу в дореволюционный период» ва дигар асарњо ирсол гардиданд. 

Ба мамлакатњои дуру наздик инчунин осори як зумра адибони тољику форс 
ба монанди Саъдии Шерозї, Умари Хайём, Абулќосим Фирдавсї, Абуабдуллоњи 
Рўдакї, Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода ва дигарон фиристода шуданд. 

Хонандањои мамлакатњои хориља ба адабиёти тољикии Шўравї завќи беан-
доза доштанд. Осори адибони тољик ба забонњои хориљї низ тарљума мешуданд. 
Аз љумла, ба забонњои булѓорї, чинї, румонї, венгерї, олмонї, њиндї ва дигар 
забонњо осори устод Садриддин Айнї «Бухоро», «Дохунда», «Марги судхўр» 
нашр шуданд. Њамзамон ашъори Мирзо Турсунзода ба забонњои албанї, чехї, 
испанї, олмонї ва дигар забонњо ба табъ расиданд. Маљмуаи шеърњои Абулќо-
сим Лоњутї дар Лањистон ва Маљористон нашр шуданд. Ба забони румонї асари 
Сотим Улуѓзода «Обновленная земля», ба забони чехї – романи Љалол Икромї 
«Шодї», ба забони албанї – маљмуаи шеърњои Мирсаид Миршакар, ба забони 
олмонї ва лањистонї – романи Рањим Љалил «Пўлод ва Гулрў» тарљума шуданд 
[16, 80]. 

Китобхонаи марказии илмии Академияи илмњои љумњурї њамасола фонди 
мубодилавии худро, ки аз солњои аввали таъсисёбиаш ташкил шуда буд, афзоиш 
медод. Фонди китобхонаро нашрияњои Пойгоњи тољикистонии АИ ИЉШС, 
баъдан Филиали АИ ИЉШС ва дертар Академияи илмњои љумњурї ташкил 
медоданд. Соли 1958 он беш аз 25 њазор нусхаро ташкил дод. Ин ба китобхона 
имкон дод, ки бо 106 китобхона ва муассисањои илмии мамлакат мубодилаи 
китобро ба роњ монад. Соли 1958 аз рўйи мубодилаи китоб ба китобхона 1703 
нусха китоб бо арзиши беш аз 14 њазор рубл ворид гардид [5, 25, 27]. Бештари 
китобњои мубодилашаванда аз китобхонањои Академияи илмњои ИЉШС, 
Китобхонаи марказии илмии АИ ЉШС Ќазоќистон, Китобхонаи фундаменталии 
АИ ЉШС Ўзбекистон ва дигар љумњурињои ИЉШС ворид мегардиданд. 

Танњо китобхонаи марказии илмии АИ ЉШС Тољикистон соли 1958 дорои 
беш аз 40 њазор фонди адабиёти хориљї буд. Дар ин давра дар љумњурї 40 
муассисаи академї ва дигар муассисањои илмї - тањќиќотї амал менамуд, ки дар 
онњо 1788 нафар кормандони илмї аз љумла 426 номзадњои илм ва докторони илм 
фаъолияти илмї мебурданд. Њамзамон дар ин давра 516 номгўй китоб бо теъдоди 
3649 њазор нусха, 41 номгўй маљаллањо бо теъдоди солонаи 1839 њазор нусха ва 76 
рўзномањо бо теъдоди солонаи 76 миллион нусха интишор гардиданд [9, 246]. 

Соли 1958 яке аз даврањои тараќќиёти китобхонаи марказии илмии Акаде-
мияи илмњои ЉШС мањсуб меёбад. Зеро дар ин давра фаъолияти китобхона 
нисбат ба солњои ќаблї сермањсултар арзёбї гардида, сатњу сифати хизматрасонї 
ба хонандагон низ бо адабиёти илмии тозанашр афзуд. Фонди китобхона дар ин 
сол ба 300 њазор нусха расид. Бинои пешинаи Китобхонаи марказии илмї дар 
хиёбони Садриддин Айнї, 7 ќарор дошт. Соли 1958 китобхона ба бинои нав, ки 
дар хиёбони ба номи Ленин, 27 љойгир буд, кўчонида шуд. Масоњати бинои 
мазкур аз 800 метри мураббаъ иборат буд [10]. 

Њамин тариќ, китобхона як муддат фаъолияташро бо кўчонидани фонди 
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китобї ва танзиму љобаљогузории он сипарї намуд. Корњои таснифотиву мурат-
табсозии адабиёт оѓоз гардиданд. Барои тамоми адабиёти илмии тозанашр 
картотекањо тартиб дода шуда, фаъолияти библиографї дар сатњи зарурї ба роњ 
монда шуд. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАЪСИС ВА ФАЪОЛИЯТИ КИТОБХОНАИ 

МАРКАЗИИ ИЛМИИ АИ ЉШС ТОЉИКИСТОН 

Дар ин маќола муаллифон таърихи ташаккули марказњои илмї, муассисањои тањсилотї, вазъи 
сиёсию иљтимої ва иќтисодию фарњангии ЉШС Тољикистонро тањќиќ намуда, сањми олимону 
муњаќќиќони Иттињоди Шўравиро дар ташкили инфрасохтори ЉШС Тољикистон мавриди тањлилу 
баррасї ќарор додаанд. Инчунин дар маќола омилњои асосї ва заминањои таърихии ташаккул ва 
инкишофи китобхонаи илмии пойгоњ ва Филиали тољикистонии Академияи илмњои ИЉШС ва 
фаъолияти он дар солњои 1932-1958 мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтаанд. 

Ташкили экспедитсияњои маљмуї (комплексї) дар ибтидои солњои 30-юми асри ХХ барои 
Тољикистон як ќатор имкониятњоеро фароњам овард. Мањз тањќиќоти олимони Шўравї боис 
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гардид, ки дар њама соњањо кашфиёти зиёд ба вуљуд омада, њаёти иљтимої-сиёсї ва иќтисодиву 
фарњангии кишвар инкишоф ёбад. Бо ташкили як ќатор экспедитсияњо маводи фаровони илмї ба 
даст омад ва ин боис гардид, ки дар ЉШС Тољикистон марказњои илмї – тањќиќотї таъсис дода 
шаванд. Њамин тариќ, соли 1932 дар љумњурї Пойгоњи тољикистонии Академияи илмњои ИЉШС ва 
њамзамон бо ташкилёбии пойгоњ, китобхонаи илмї низ дар њайати он таъсис дода шуд, ки ба рушди 
минбаъдаи илм дар ЉШС Тољикистон њамаљониба мусоидат намуд. 

Калидвожањо: таърих, экспедитсия, тањќиќот, илм, фарњанг, Пойгоњи Тољикистонии АИ 
ИЉШС, китобхона, фонди китобї, мубодилаи китоб. 
 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ АН ТАДЖИКСКОЙ ССР 

В данной статье авторы рассматривали историю формирования научных центров, образо-
вательных и культурных учреждений, политическое, социальное, экономическое и культурное 
положение Таджикской ССР, а также проанализировали вклад ученых и исследователей Советского 
Союза в организацию инфраструктуры Таджикской ССР. В статье также были изучены основные 
факторы и исторические предпосылки формирования и развития научной библиотеки Таджикской 
базы и Таджикского филиала Академии наук СССР и ее деятельность в 1932-1958 годах. 

Организация комплексных экспедиций в начале 30-х годов 20 века создала ряд возможностей 
для Таджикистана. Именно исследования советских ученых привели ко многим открытиям во всех 
областях и развитии общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. 
Путем организации ряда экспедиций был создан большой научный материал, что привело к 
созданию научно-исследовательских центров в Таджикской ССР. Так, в 1932 году в республике 
была создана Таджикская база АН СССР, и одновременно с учреждением Базы в ее составе была 
создана и научная библиотека, что способствовало развитию науки в Таджикистана. 

Ключевые слова: история, экспедиция, исследование, наука, культура, Таджикская база АН 
СССР, библиотека, книжный фонд, книгообмен. 
 

FROM THE HISTORY OF FORMATION AND ACTIVITIES OF THE CENTRAL 
SCIENTIFIC LIBRARY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE TAJIKIAN SSR 

In this article, the authors examined the history of the formation of scientific centers, educational and 
cultural institutions, the political, social, economic and cultural situation of the Tajik SSR, and also 
analyzed the contribution of scientists and researchers of the Soviet Union to the organization of the 
infrastructure of the Tajik SSR. The article also studied the main factors and historical prerequisites for the 
formation and development of the scientific library of the Tajik base and the Tajik branch of the USSR 
Academy of Sciences and its activities in 1932-1958. 

The organization of complex expeditions in the early 30s of the 20th century created a number of 
opportunities for Tajikistan. It was the research of Soviet scientists that led to many discoveries in all areas 
and the development of the socio-political, economic and cultural life of the country. By organizing a 
number of expeditions, a large scientific material was created, which led to the creation of research centers 
in the Tajik SSR. So, in 1932, the Tajik base of the Academy of Sciences of the USSR was created in the 
republic, and simultaneously with the establishment of the Base, a scientific library was created in its 
structure, which contributed to the development of the field of science in the SSR of Tajikistan. 

Key words: history, expedition, research, science, culture, Tajik base of the Academy of Sciences of 
the USSR, library, book fund, book exchange. 
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НАВРУЗ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Умарова З. Х., 
Российско - Таджикский (Славянский) университет 

 
Навруз является одним из древнейших праздников в истории мировой куль-

туры и самым любимым и почитаемым праздником народов Центральной Азии. 
Будучи в основе земледельческим праздником, он в своем происхождении имел 
древнеиранские корни, знаменовал время весеннего равноденствия и начало сель-
скохозяйственных работ, приходился на первый день месяца фарвардин по 
древнеиранскому солнечному календарю, т. е. 21-22, иногда 23 марта, по григо-
рианскому календарю [7,5]. Навруз переводится с фарси как новый день и в куль-
туре всех народов, празднующих его, знаменовал начало нового года. 

Празднование Навруза со временем вышло за пределы древнеиранской среды 
и получило распространение у многих народов Центральной Азии, Ближнего Во-
стока и Кавказа. И если первоначально Навруз был неотъемлемой частью куль-
туры земледельческих народов, то в результате длительных межкультурных кон-
тактов занял прочное место в жизни и тюркских кочевых народов Центральной 
Азии.  

У всех народов, празднующих этот праздник, его появление заросло множе-
ством легенд и притч. Согласно легендам, возникновение праздника Навруз от-
носят к III тыс. до н.э. и иранские народы связывают его появление с именами ле-
гендарных царей арийских племен Джамшида и Каюмарса [5, 124]. В произведе-
нии «Наврузнаме», посвященной истории появления и традициям празднования 
этого праздника, великий мыслитель и поэт Омар Хайям отмечает следующее: 
«Что касается причины установления Навруза, то она состоит в том, что, как из-
вестно, у Солнца имеется два оборота, один из которых таков, что каждые 365 
дней и четверть суток оно возвращается в первые минуты созвездия Овна в то же 
самое время дня, когда оно вышло, и каждый год этот период уменьшается. Когда 
Джамшид постиг этот день, он назвал его Наврузом и ввел в обычай праздник. 
Цари и другие люди последовали ему. Рассказывают, что когда царь Ирана Ка-
юмарс впервые стал царем, он решил дать название дням года и месяца, и устано-
вить летоисчисление, чтобы люди знали это. Он установил тот день, когда утром 
солнце входит в первую минуту созвездия Овна, собрал мубадов Ирана и прика-
зал начать летоисчисление с этого момента» [10,187]. Наряду с О. Хайямом, А. 
Беруни и А. Фирдоуси также связывают возникновение праздника Навруз с нача-
лом сотворения мира и с именами легендарных древнеиранских царей Джамшида 
и Каюмарса [7, 61]. В древности появление этого праздника, в том числе, связыва-
ли с мифами об умирающей и воскресающей природе, в частности с культом бо-
жества Сиявуша, из каплей крови которого, согласно легенде, появились красные 
тюльпаны, отмеченные А.Фирдоуси в «Шахнаме» как «Хуни Сиёвуш» (кровь Си-
явуша), символизирующие начало весны и возрождение природы. Относительно 
происхождения праздника у тюркских кочевых народов имеются разные вариа-
ции народных сказаний, отличающихся от древнеиранских версий. В зависимости 
от региона, особенностей мировосприятия того или иного народа легенды и ми-
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фы, связанные с ними, варьировались и усложнялись различными культурными 
компонентами. 

Изучение ритуально-обрядовой практики праздника Навруз в Центральной 
Азии позволяет отметить не только специфику празднования у одного народа, но 
и выявить на основе сравнительного анализа сложную систему культурных взаи-
мосвязей между народами, исторически сложившуюся в этом регионе. Ритуально-
обрядовая практика Навруза у народов Центральной Азии при всей схожести в 
традициях празднования, имела и много специфических различий, которые во 
многом зависели от восприятия этого праздника, от особенностей хозяйственно-
производительной деятельности того или иного народа, природно-климатических 
условий его жизни, мировоззренческих аспектов и т.д. Его сложная сущность 
проявлялась в совмещении различных поверий и ритуальной практики. 

Таким образом, в культуре всех народов, отмечающих Навруз в Центральной 
Азии, можно наблюдать общие положения, ритуалы празднования, которые про-
являются во многих направлениях обрядовой деятельности. Мы можем наблю-
дать это как в процессе подготовительного этапа к празднику, так и в традициях 
празднования, которые в старину длились до 40 дней. Главным мероприятием, 
которое проводилось испокон веков у всех народов накануне, за несколько дней 
до Навруза – это очищение пространства. Чистота как одна из ипостасей Добро-
го начала присутствовала в системе философско-этических понятий зороастриз-
ма, наряду с Правдой, Светом и Добром. Это повлияло и на отношение древних 
иранцев к чистоте не только пространства, священных стихий, но и в содержании 
в чистоте Души: удержание от злых помыслов и слов, прощение грехов, отпуска-
ние обид…. Соответственно, неудивительно, что накануне Нового года – Навруз, 
было принято проводить уборку и очищать от грязи, как собственный дом, так и 
методом хашара (коллективного действия) окружающую среду. Существовало 
поверье, что в день Навруза на землю спускаются фраваши (добрые ангелы), а в 
исламский период их называли фаришта (ангелы), и в доме, куда они ступают, 
наступает счастье, изобилие и благоденствие, одаривали жильцов радостью и 
надеждами. Однако они не входили в грязные дома и туда, где затаилась вражда, 
недоверие и обиды. Соответственно, одним из необходимых условий наступления 
успешного года, было проведение двух важных ритуалов: тщательная уборка до-
ма и улицы до наступления праздника, избегание ссор и вражды, а также проще-
ние обид и долгов. И эта традиция соблюдается у всех народов, празднующих 
данный праздник. 

Согласно мнению таджикского ученого, исследователя праздника Навруз 
Негмати А. Э.: «Непременными атрибутами праздничных обрядов и ритуалов 
были огонь, вода и предметы белого цвета. Так, например, огню, разводившемуся 
перед наступлением Навруза, приписывалась огромная сила, особые свойства, 
которые якобы, помогают в достижении желаемой цели» [7,65]. С Наврузом был 
связан ряд очистительных действий с применением огня. Следует отметить, что к 
огню особое отношение было во всех культурах, так как его воспринимали в ка-
честве земного аналога Солнца, дающего свет и тепло. Огонь, как священная сти-
хия, особо почиталась и в зороастризме - религии древних иранцев, ему приписы-
вали очищающую силу. Соответственно, одно из главных действий в период 
празднования Навруза было разведение костров и перепрыгивание через огонь. С 
огнем были связаны совершенно разного характера обряды. К ним можно отне-
сти зажигание домашних огней (разведение в очаге огня, зажигание свечей, све-
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тильников), и общественных (разведение костров, фонарей, факелов и т.д.), кото-
рые выступали центральным действием праздника. Эту традицию соблюдали в 
Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, была распространена эта традиция и 
среди уйгуров, а также киргизов и казахов. Как правило, костры разжигали вече-
ром, накануне Нового года во дворе или на крыше дома, а также на возвышенных 
местах - холмах. В Афганистане такой костер принято было зажигать маленьким 
мальчикам, такой огонь считался очищающим. Прыжки через огонь сопровожда-
лись специальными молениями, обращенными к Наврузу, в которых люди проси-
ли позволения избавиться от боли, неудач, горя [12]. Рядом с кострами проводи-
лись гуляния, пели песни и веселились [7,64]. Народ верил, что зажженный огонь 
стимулирует приближение весеннего солнечного света и тепла [3,26]. К празднич-
ным действиям, связанными с огнем, можно отнести и сжигание в сакрально-
магических целях специальной травы испанд или хазориспанд, ее еще называли 
«рута», в дни празднования Навруза (в культуре таджиков, афганцев, узбеков 
принято сжигание этой травы в целях снятия порчи, отведения дурного глаза, из-
гнания недобрых сил и в лечебных целях). Эта практика проводится по сей день у 
отдельных народов Центральной Азии, [12] в том числе и в дни Навруза для очи-
щения пространства дома. 

В праздничный день было также принято купаться и надевать чистую, а в 
Древнем Иране непременно белую (символ чистоты и света) одежду [7, 64]. В вы-
боре пищи, предметов, одежды и украшений дома иранские народы также широ-
ко применяли белый цвет. Детям, в особенности девушкам, одевали белую одеж-
ду. На праздничный стол также ставили пищу белого цвета – рисовую кашу на 
молоке ширбириндж, сахар, сыр, простоквашу, блюда из мяса птицы или рыбы 
[6,78] Об обряде купания с целью очищения перед Наврузом упоминает исследо-
ватель Маликов А. М., который отмечает, что: «Перед Наврузом в Самарканде 
предварительно заготовлялись специальные факелы – аташ байдаки (машалы). 
Их зажигали самаркандцы, собиравшиеся в группы в зависимости от местожи-
тельства (квартал, пригородное село), направлялись к каналу Оби-Рахмат, где 
мужчины купались, чтобы смыть грехи» [4,127]. В Афганистане по сей день быту-
ет обычай перепрыгивания через проточную воду в день Навруза, который также 
можно отнести к очистительным действиям посредством воды [12]. О старинной 
традиции обрызгивания друг друга водой упоминает А. Беруни, отмечая, что в 
шестой день месяца фарвардин народ выходил с утра и наполняя руки или посуду 
проточной водой поливали друг друга или встречных [1,242]. Упоминают тради-
цию обрызгивания друг друга «благодатной» водой накануне и во время празд-
ников и у других народов Центральной Азии, которая также являлась частью 
очистительной магии [3, 26] По поверьям дербентцев (юг Узбекистана), перед 
Наврузом наступали четыре дня благодатной воды – оби рахмат (с 14 по 17 мар-
та), и в это время следовало искупаться. Было также принято в случае дождливых 
дней собирать дождевую воду и купаться в ней [4,127] У казахов и киргизов суще-
ствовало в старину и по сей день местами практикуется традиция наполнять 
накануне праздника всю посуду в доме водой или молоком. Даже маленькая чаш-
ка не должна оставаться пустой. Вода считалась символом жизни, а молоко-
достатка. И по поверьям, посуда, наполненная накануне праздника водой или 
молоком, всегда будет полной в течение года [9,597]. 

Особое значение в праздновании Навруза отводили зеленому цвету, который 
также, как и белый цвет был глубоко символичен. По мнению ученого-философа 
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А. Турсона, особое предпочтение зеленый цвет получил в системе арабо-
мусульманского мировоззрения, однако, не был чужд и аджамской (древнеиран-
ской) эстетической традиции, ибо как символ возрождающейся природы гармо-
нировал с архетипом праздника Навруз [11]. Традиция до наступления весеннего 
равноденствия выезжать на природу, поклониться солнцу, собирать первые цве-
ты, радоваться наступлению весны существовал у всех народов Средней Азии и 
Ирана. Приуроченным к Наврузу и сельскохозяйственным работам является об-
ряд земледельческих народов под названием джуфтбаророн (вынесение плуга) у 
таджиков и эсфандеган у иранцев. В этом обряде крестьяне-дехканы впрягали в 
плуг двух коров и под радостные возгласы проводили первую показательную па-
хоту, тем самым официально открывая посевной сезон [8,70]. 

По настоящее время у таджиков, узбеков, афганцев и уйгуров сохранилась 
традиция в предновогодние и новогодние дни собирать и одаривать друг друга 
первыми цветами - подснежниками [3, 24-25]. У таджиков, афганцев, узбеков, уй-
гуров и частично киргизов эта традиция представляла собой праздничное ше-
ствие, которое называлось Гулгардони (с перс. «ношение цветов») или Бойчечак 
(с перс. «подснежник»). Шествие представляло собой группу из 10-15 человек, ко-
торые несли в руках специальную жердь, обычно длиной полтора метров, на ко-
нец которого специальным способом переплетали букет весенних цветов. Осталь-
ные участники просто несли в руках букет цветов иногда и без жерди. В основном 
в этом мероприятии участвовали дети или молодежь. Они собирали подснежники 
или другие виды ранних весенних цветов и ходили по домам, пели песни, акком-
панируя певцу на бубне или дутаре [7,72]. В Афганистане группа мальчишек вы-
бирала двух ребят в качестве старших, один из которых становился мир-и гулгар-
дон (с перс. «предводитель, несущий цветы»), а другой мир-и сурудхон (с перс. 
«предводитель, поющий песни») [8,84]. В каждом доме их встречали радостно, де-
ти с благопожеланиями преподносили хозяевам первые цветы, те брали их, цело-
вали, прикладывали к глазам, произнося разные по содержанию пожелания. Вза-
мен они одаривали шествующих сладостями, сушеными фруктами, крашеными 
яйцами, гранатами, орехами, лепешкой и т.д. [8,73]. В настоящее время этот 
праздник сохранился во многих сельских местностях Афганистана, Таджикистана 
и Узбекистана. 

Другое праздничное шествие с выходом на природу с целью сбора цветов 
проводилось в апреле - начале мая – это праздник красного цветка Сайли гули 
сурх, ќызил сурх сайли, который отмечали в период появления маков и тюльпа-
нов во многих областях Среднеазиатского междуречья и у уйгуров в Восточном 
Туркестане [4, 34-38]. Этот праздник сохранился по настоящее время в отдельных 
сельских местностях Центральной Азии у таджиков, узбеков, афганцев и уйгуров. 

У всех народов в Навруз было принято обильно и богато накрывать празд-
ничный стол и это было символично. Считалось, что от обильности и богатства 
праздничного стола зависело благополучие, достаток дома и урожайность полей 
в новом году. Неотъемлемой частью праздника Навруз у всех народов является 
ритуальная пища, которую готовят для праздничного стола. Следует отметить, 
что ритуальные блюда, которые готовят на Навруз, отличаются у отдельных 
народов. Различия проявлялись, в основном, в культуре оседло-земледельческих и 
кочевых скотоводческих народов, и диктовались особенностями их кухни. В 
культуре земледельческих народов ритуальная пища Навруза в основном имела 
растительное происхождение - это злаковые культуры, проросшие зерна, сухо-
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фрукты, хлебные изделия. В культуре кочевых народов мы видим преобладание в 
кухне мясных блюд, что также отражено в их праздничной ритуальной пище. У 
таджиков, оседлых узбеков, уйгуров, афганцев, иранцев по настоящее время 
главным ритуальным праздничным блюдом является сумалак (семине, саманак), 
которое готовили из проросших зерен пшеницы. Процесс приготовления этого 
блюда длительный и трудоемкий. Оно готовится группой женщин, которые всю 
ночь до утра его перемешивают на огне и в течении этого процесса играют на му-
зыкальных инструментах, поют песни и танцуют, шутят и радуются. Согласно 
поверьям, если при смешивании в котле сумалака загадать желание, оно непре-
менно исполнится. У афганцев наряду с сумалаком также для праздничного стола 
готовили компот хафт мева (в переводе с персидского «семь фруктов»), для кото-
рого использовали семь разновидностей сухофруктов [8,85]. У оседлых земледель-
ческих народов было принято на праздничный стол ставить семь блюд или про-
дуктов на букву «син», готовить лепешки из семи видов злаков [7,64; 3,27]. По не-
которым сведениям, традиция хафт син имело связь с семью зороастрийскими 
святыми «Амеша-Спента» [8,55]. Все эти блюда имели символическое значение и 
были направлены для увеличения урожайности полей и благополучного года. У 
таджиков и узбеков важное место на праздничном столе в современное время 
также занимает главное блюдо на все праздники и торжества - плов. 

На праздничном столе кочевых скотоводческих народов - казахов, киргизов 
и туркмен, главным блюдом является наурыз коже, которое в дни Навруза гото-
вилось и готовится по настоящее время каждой хозяйкой дома. Туркменские 
женщины готовят новруз-кедже с пшеном, рисом, пшеницей или другим видом 
дробленного зерна на бульоне из мяса жертвенного быка [8,97]. Основными ин-
гредиентами для приготовления наурыз коже у казахов выступают валяное мясо, 
молоко или кисломолочные продукты, вода и злаки. Этим блюдом угощали всех, 
кто входил в дом в праздничный день [9, 599]. По словам исследователя казахской 
празднично - обрядовой культуры Сурагановой З. К: «…наурыз-коже был не про-
сто ритуальным угощением, оно служило жертвой, являющейся частью глобаль-
ного обмена мира людей и мира природы» [9,599]. Наряду с наурыз коже казахи в 
дни новогоднего праздника готовили для определенной половозрастной группы 
населения специальные праздничные блюда. В частности, для пожилых и немощ-
ных людей готовили такое блюдо, как белкотерер - высококалорийное, мягкое и 
вкусное блюдо из сливочного масла, ќазы (мясо конины), обжаренного в масле 
муки жент, кумыса, творога, меда и т. д. Молодыми женщинами и девушками для 
молодых женатых мужчин и холостых парней готовилось блюдо уйкыашар из вя-
леного или копченого мяса зимнего забоя, отличающегося высокой жирностью, и 
свежего молока. Взамен хорошо приготовленному блюду мужчины одаривали 
молодых женщин и девушек разными подарками. По сути, эта традиция имело 
эротическое значение и было направлено на повышение мужской потенции [9, 
598], что скорее было связано с идеей усиления воспроизводительных сил приро-
ды, ее пробуждения и обновления. Относительно символических подарков, несу-
щих в себе идею плодородия (плодовитости) следует отметить и традицию в Аф-
ганистане в первый день Навруза отправлять со стороны жениха в дом невесты 
блюдо из рыбы. Какие бы подарки ни отправлял жених, он должен вручить их 
вместе с рыбой и сладостями зульбие или джалиби [8,83]. Следует отметить, что 
рыба, связанная с водной стихией и откладывающая множество яиц, в земледель-
ческой среде с древности воспринималась как один из символов плодородия. 
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Как действия, направленные на усиление воспроизводительных сил природы, 
можно рассматривать народные игры, которые являются неотъемлемой частью 
праздника Навруз. Одним из таких игр является казахский айтыс между девушкой 
и джигитом, которая олицетворяла собой символическую борьбу зимы и весны [9, 
595]. Как у казахов, так и у киргизов сохранилась игра под названием кыз куу или 
кыз куумай, в которой основное действие направлено на то, чтобы поймать и по-
целовать девушку. Если это случится, то девушка соглашается выйти за парня за-
муж, если же девушка сможет избежать этой участи, тогда она догоняет парня и 
может ударить его хлыстом, что знаменует его поражение, и тогда он обязан вы-
полнить любое ее желание [2,58]. Мужские состязания в дни Навруза проводятся в 
культуре многих народов Центральной Азии - таджиков, узбеков, туркмен, аф-
ганцев, уйгур и других. К ним можно отнести состязания с козлодранием- буз-
кашї (у таджиков и афганцев), улок (у узбеков), борьба гуштингирї (у таджиков), 
кураш (у узбеков), пахлаванї (у афганцев), бои с палками чуббази, поло чавган. 
метание камней сангпартои (у афганцев [8,96] и таджиков [7, 75]), где мужчины 
демонстрировали свою силу, ловкость и сообразительность. В некоторых местно-
стях Таджикистана в дни Навруза молодые люди собирались на площадях и 
участвовали в состязаниях по разбиванию яиц тухмджанг, а также устраивали 
бои куропаток кабкджанг и петушиные бои хурусджанг [8,77]. Катание на качелях 
также было одним из важных и символичных действий в дни Навруза у всех 
народов, празднующих этот праздник. Для качелей и каруселей во время празд-
ничных гуляний сайль отводились в городах специальные места [4,127]. На каче-
лях качались, в основном, молодые. Считалось, что чем сильнее раскачиваются 
качели, тем выше будут подниматься колосья зерновых культур, хорошая будет 
урожайность полей. Эту традицию придерживаются все народы Центральной 
Азии по настоящее время и в городской местности и в сельской. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что празднование Навруза 
сквозь века не потеряло своего значения и многие традиции, берущие свое начало 
с древности, народ бережно сохранил и практикует в современное время. Проводя 
сравнительный анализ материалов по празднованию Навруза у отдельных наро-
дов Центральной Азии, можно констатировать у них сходство главных черт 
празднично-обрядовой деятельности. Особенно очень близки были традиции 
празднования у уйгуров, узбеков и таджиков, и это проявлялось в использовании 
важных атрибутов новогоднего торжества: ритуальной пищи (семь блюд на букву 
«син» или «шин», семь видов зерен в каше и лепешках, сумаляк - кисель из про-
рощенных зерен и пр.), магико-очистительных действий с огнем, водой, одинако-
вые формы почитания духов умерших предков - приготовление им угощения до-
ма, коллективное посещение кладбищ с последующей трапезой [3, 27]. Следует 
отметить, что, несмотря на сходство основных черт, празднования Навруза у раз-
ных народов, каждому этническому варианту всё же были присущи и некоторые 
специфические черты, которые были рассмотрены выше на примере, в частности, 
специфики ритуальной пищи кочевых народов этого региона – казахов и кирги-
зов. 

В настоящее время праздник Навруз занимает важное место в современной 
культуре центрально-азиатских народов. Об этом свидетельствуют и сохранив-
шаяся значительная часть традиций и обрядов, связанных с праздником Навруз и 
признание его на государственном уровне в качестве официального праздника во 
многих странах. О ныне высоком статусе этого праздника свидетельствует и при-
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знание его на мировом уровне - включение в Репрезентативный список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году. Выход этого светлого 
праздника за географические пределы своей родной среды и возвышение его до 
уровня международного праздника свидетельствует об общности и близости цен-
ностей Навруза всем народам, празднующих его. Навруз, таким образом, способ-
ствует объединению народов, их дружбе и солидарности и несет в себе важную 
духовную миссию. Выражаясь словами известного таджикского ученого Акбара 
Турсона: «Именно этот подлинно народный праздник в качестве сгущенной ду-
ховности предшествующих поколений и эпох на уровне нашего исторического 
подсознания выражает собой извечное единство архетипов и духовных инвариан-
тов культурной традиции, равно как и неразрывную духовную связь поколений – 
прошлых, настоящих и будущих» [11]. 
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НАВРУЗ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В статье автор рассматривает проблему возникновения праздника Навруз и сохранения тради-

ций его празднования в современной культуре народов Центральной Азии. Автор подчеркивает 
древнеиранское происхождение праздника и отмечает, что со временем его празднование вышло за 
пределы древнеиранской среды и получило распространение у многих народов Центральной Азии, 
Ближнего Востока, Кавказа и других регионов. 

Изучение ритуально-обрядовой практики праздника Навруз Центральной Азии позволяет от-
метить не только специфику празднования у одного народа, но и выявить на основе сравнительного 
анализа сложную систему культурных взаимосвязей между народами, исторически сложивших в 
этом регионе. Проводя сравнительный анализ материалов по празднованию Навруза у отдельных 
народов Центральной Азии, можно констатировать у них сходство главных черт празднично-
обрядовой деятельности. Особенно очень близки были традиции празднования у таджиков, узбеков, 
афганцев и уйгуров, и это проявлялось в использовании важных атрибутов новогоднего торжества. 
В настоящее время праздник Навруз занимает важное место в современной культуре центрально-
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азиатских народов. Об этом свидетельствует и сохранившаяся значительная часть традиций и обря-
дов, связанных с праздником Навруз и признание его на государственном уровне во многих стра-
нах. О ныне высоком статусе этого праздника свидетельствует признание его и на мировом уровне - 
включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 
году. 

Ключевые слова: Навруз, празднично-обрядовая культура, весенний праздник, ритуальная 
пища, традиции, обряды, суманак, народные игры, прыжки через огонь. 
 

НАВРЎЗ ДАР БИСТАРИ ФАРЊАНГИ ХАЛЌЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ: 
ТАЪРИХ ВА ДАВРАИ МУОСИР 

Муаллиф дар маќола таърихи пайдоиши љашни Наврўз ва њифзи суннатњои таљлили онро дар 
фарњанги муосири мардуми Осиёи Марказї баррасї кардааст. Муаллиф аслан эронї будани ин 
љашнро ќайд намуда, таъкид мекунад, ки бо мурури замон таљлили он аз доираи муњити бостонии 
эронї берун рафта, дар миёни бисёре аз мардумони Осиёи Марказї, Ќафќоз ва дигар манотиќњо 
густариш ёфтааст. 

Омўзиши расму ойинњои љашни Наврўз дар Осиёи Марказї имкон медињад, ки на танњо 
вижагињои љашнгирии ин идро аз љониби халќњои дигар ќайд кунем, балки дар асоси тањлили 
муќоисавї муносибатњои фарњангии байни онњоро муайян намоем. Њангоми тањлили муќоисавии 
маводи љашнгирии Наврўз дар халќиятњои Осиёи Марказї њам монандињои зиёд ва њам 
фарќиятњоро дар расму ойини онњо дида метавонем. Бештар суннатњои љашнии тољикон, ўзбекњо, 
афѓонњо ва уйѓурњо наздик буданд ва ин дар истифодаи сифоти муњимми љашни Наврўз инъикос 
ёфтааст. 

Њоло љашни Наврўз дар фарњанги муосири халќњои Осиёи Марказї мавќеи муњимро ишѓол 
мекунад. Аз ин рў, пос ва инчунин гиромї доштани ќисми зиёди анъана ва ойинњои марбут ба 
љашни Наврўз ва дар сатњи давлатї эътироф шудани он дар бисёр кишварњо гувоњї медињад. Дар 
арсаи байналмилалї маќоми баланд доштани ин љашн ва дар сатњи љањонї эътироф гардидани онро 
шомил шудан ба Фењристи мероси башарию фарњангии ЮНЕСКО дар соли 2009 шањодат медињад. 

Калидвожањо: Наврўз, фарњанг, идона, маросимї, љашни бањор, ѓизои суннатї, расму 
ойиинњо, анъана, суманак, бозињои мардумї, љањидан аз болои оташ. 
 

NAVRUZ IN CULTURE OF CENTRAL ASIAN PEOPLE: THE HISTORY AND NOW 
 

In the article, the author considers the problem of the emergence of the Navruz holiday and the 
preservation of the traditions of its celebration in the modern culture of the peoples of Central Asia. The 
author notes the ancient Iranian origin of the holiday and notes that over time, its celebration went beyond 
the ancient Iranian environment and became widespread among many peoples of Central Asia, the Middle 
East, the Caucasus and other regions. 

The study of the ritual and ceremonial practice of the Navruz holiday in Central Asia allows us to 
note not only the specifics of the celebration of one people, but also to identify, on the basis of a compara-
tive analysis, a complex system of cultural relationships between peoples that has historically developed in 
this region. Conducting a comparative analysis of materials on the celebration of Navruz among individual 
peoples of Central Asia, we can state the similarity of the main features of their festive and ritual activities. 
Tajiks, Uzbeks, Afghans and Uighurs were especially close to the celebration traditions, and this was mani-
fested in the use of important attributes of the New Year celebration. At present, the Navruz holiday occu-
pies an important place in the modern culture of the Central Asian peoples. This is evidenced by the surviv-
ing significant part of the traditions and rituals associated with the Navruz holiday and its recognition at 
the state level in many countries. The high status of this holiday is also evidenced by its recognition at the 
world level - its inclusion in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO in 
2009. 

Key words: Navruz, festive and ritual culture, spring holiday, ritual food, traditions, rituals, sumalak, 
folk games, jumping over fire. 
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ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ 
И НЕФТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

МУХИДИНОВ С. Р., АРТЫКОВ А. А., 
Российско -Таджикский (Славянский) университет 

 

Во второй половине XIX в. после завоевания края и присоединения Средней 
Азии к России, уже на начальном этапе русские капиталисты обратили внимание 
на изыскание природных богатств региона. В это время, если главный вопрос 
стоял в выращивании и доставке хлопка-сырца для текстильной промышленности 
Российской империи, другим вопросом стало изучение природных богатств 
Средней Азии, что привлекло пристальное внимание со стороны русских дорево-
люционных исследователей. Благодаря этим исследованиям на территории Тур-
кестанского края начались геолого-разведывательные работы по изысканию ка-
менного угля и нефти. Разработка каменного угля стало одним из приоритетных 
направлений даже у администрации Туркестанского генерал - губернаторства. 
Дело в том, что администрация генерал-губернаторства остро нуждалась в твер-
дом топливе для паровых судов Аральской флотилии. 

По мнению горного инженера А. П. Михайлова, «энергичное и систематиче-
ское исследование в научно-горном отношении продолжалось не более 10 лет и 
должно быть отнесено к 70-м годам, а затем в 1883 году оно совершенно прекра-
тилось, так как в крае остался один инженер. Понятно, что для исследования та-
кого громадного района как Туркестанский край участвовали выдающися ученые 
как И. В. Мушкетов и Г. Д. Романовский, хотя не привожу других имен, но не мо-
гу сказать, что каждый из работавших здесь внес свою лепту в общую сокровищ-
ницу науки [6,324]. 

Принимая во внимание короткий период работ, несмотря на трудности, нуж-
но только удивляться достигнутым результатам, богатому и разнообразному со-
бранному материалу. Следует отметить, что труды И. В. Мушкетова «Туркестан» 
[8] и Г. Д. Романовского «Материалы для геологии Туркестанского Края» стали 
настольными книгами для всех занимающихся в этой области. 

По сведению П. П. Иванова еще в 60-70-е гг. XIX века каменный уголь в Ко-
кандском ханстве добывался по распоряжению Худаярхана в верховьях р. Нарын, 
по правому берегу р. Аксу, откуда его доставляли в город Коканд. В горах между 
Сохом и Исфарою, в Ходженте в горных селениях Багистан, Сазак и Накая зна-
чительное место занимала разработка железной руды. Каменный уголь, по-
видимому, совсем не пользовался вниманием. В литературе известен только один 
случай, когда двое бежавших из России татар доставили некоторое количество 
каменного угля для плавки железной руды, добываемой в районе Ходжента и 
Ура-тюбе [2,52]. 

Постепенно этот вопрос перешел на первый план. Начались изыскания ме-
сторождений угля. Таким образом, первые месторождения каменного угля были 
найдены в 1867-1868 гг. в окрестностях Ходжент (ныне Ходжент). Месторождения 
находились в 40 км от города в урочище Кокин-Сай. Разработка и добыча угля 
здесь была весьма выгодной, и в 1868 г. к разработке этого месторождения при-
ступил сам комендант города Ходжента полковник П. Г. Фавицкий [15,89]. 

Заявка об открытых, при помощи туземцев, залежей каменного угля, сделана 
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в 1868 году и в том же году приступили к разработке каменного угля в Кокин-сай. 
О достоинстве каменного угля копи полковника П.Г. Фавицкого, нельзя сделать 
вполне точного заключения, так как они не были исследованы. Перевозка камен-
ного угля была неудобена, так как путь проходил через перевал гору Шарикты 
[13,167]. 

Например, в каменноугольных копях П. Г. Фавицкого в окрестностях Ход-
жента с 1868 по 1871 гг., было добыто 105,000 пудов угля, впоследствии, в виду 
неприязненных действий с Кокандским ханством, эксплуатация этих копей, пред-
ставлявших весьма выгодные условия для разработки, была в 1875 году надолго 
прекращена. Таковы были первые успехи каменноугольного дела в Туркестане, 
успехи, выяснившие полную возможность, его развития, но быстро заглохшие 
вследствие отсутствия знаний, средств, плохих путей сообщения и других небла-
гоприятных условий. После довольно продолжительного периода, в течение вре-
мени разработка каменного угля велась, сравнительно в небольших размерах. С 
проведением железных дорог и оживлением промышленной жизни края возбу-
дился интерес и к каменноугольному делу. Старые копи перешли к другим вла-
дельцам, были открыты новые месторождения, появились энергичные предпри-
ниматели, и добыча каменного угля стала быстро возрастать [11,542]. 

К началу работ, по желанию полковника П. Г. Фавицкого, были присланы с 
казенной Татариновской копи Иванин и два чернорабочих. Начальные работы 
проведены были не совсем правильно, в ущерб прочности последующих вырабо-
ток. Для работы в каменноугольных копях нанимались кыргызов и сартов из 
окрестных местностей. Работа в каменноугольных копиях ведется только днем и 
не превосходит 8 часов в летний и 7-ми часов в зимний день [13,168]. 

Итак, в течении четырех лет работы, из копи добыто 105,000 пудов каменно-
го угля. По годам количество это выражается следующими цифрами: в 1868 году 
добыто 14,000 пудов, 1869 - 23,000 пудов; 1870 - 29,000 пудов; и в 1871 - 39,000 пу-
дов. Средняя добыча каменного угля в день на человека составляла: в 1868 году 8 
пудов, в 1869 г. -20 пудов, в 1870 г. -24 пуда, и в 1871 году 28 пудов. В первый год 
работы заключались в разведках и изысканиях [13,168]. 

Несмотря на это, потребность к «черному золоту» была высокая. Работы 
производились: в 1868 году 3 месяца, с 1 августа по 1 декабря, в 1869 г. за 3 месяца 
с 1 марта по 15 июня, в 1870 г., 3 месяца, с 1 февраля по 1 мая и в 1871 г. 2 месяца с 
1 апреля по 15 июня. Численность рабочих привлеченных для работы в каменно-
угольных копиях: в 1868 году составила 1750 человек; в 1869 г. 1150 чел. в 1870 г. -
1325 чел. и в 1871 году 1420 чел. В это число не включены рабочие из числа: пова-
ров, хлебопекарей, кузнецов, плотников и сторожей [13,169]. Согласно вышепере-
численным данным число рабочих сократилось. 

Добываемый каменный уголь с копи сбывался в первые два года исключи-
тельно в Ходжент частным лицам, на шелкомотальную фабрику Хлудова и в вой-
сковые части. С 1870 г. началась поставка каменного угля для войсковых частей, 
расположенных в Ходженте, Нау и Ура-тюбе. В 1870 году был заказ для Араль-
ской флотилии 16.000 пудов. Заказы администрации Туркестанского генерал-
губернаторства дали возможность к существованию копи, потому что частные 
заказы были слишком незначительны и неопределенны. Следует отметить, что 
туземцы предпочитали дрова, потому что при отсутствии печей в их жилых по-
мещениях, в холодное время года они нагревают свои жилища древесным углем, 
для которых каменный уголь непригоден [13,169]. Конечно, важным звеном до-
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ставки угля была их доставка. 
Перевозка каменного угля производилась вьючно на верблюдах и лошадях, 

так как часть пути с крутыми подъемами и спусками была неудобна для колесной 
перевозки. При этом на верблюде вьючат 14 пудов, а на лошадь 8 пудов. Неудоб-
ство и невыгоды этого способа перевозки каменного угля вполне были осознаны. 
При вьючной перевозке в шерстяных мешках или капах, уголь падал на землю и 
размельчался. Кроме того, так как крупные куски угля неудобно укладывались в 
мешках и капах, они рвались, то возчики не редко умышленно измельчали уголь, 
разбивая крупные куски его камнем. Провоз вьючно обходился с пуда: до Ход-
жента и Нау - 12 коп.; до Ура-тюбе - 20 коп.; до урочища Ирджар - 23 коп. Рабо-
чий день оплачивался - 4.0 коп. и на продовольствие его 25 коп. [13,170]. В даль-
нейшем важное место, имело геолого-разведы-вательные работы угольных место-
рождений. 

По сведениям ученых, поиски полезных ископаемых, в частности на террито-
рии Ходжентского уезда, производились при помощи местных жителей, которым 
давались образцы руд и материалов, с которыми они приступали к поиску. Это 
был самый выгодный способ разведки [7, 322]. 

Заявка об открытых, при помощи туземцев (местных), залежах каменного уг-
ля была сделана в 1868 году, и в этом же году приступили к его разработке. По 
данным графа К. К. Палена первые месторождения угля были обнаружены в 32 
верстах (34 1376 км.) на юге от железнодорожной станции Драгомирова и в 7-ми 
верстах (7.4676 км.) на юго-востоке от Сулюктинского ущелья, недалеко от оврага 
Танги-Баши. Местность была насыщена угленосными осадками и тянулась на 20 
верст (21.336 км.) на восток и охватывал ущелье Кокин-сай. Уголь обнажается у 
Танги-Баши на северо-западном склоне гор. Породы, содержащие пласты угля 
состоят из нижеследующего: 

1) серая плотная сланцеватая глина, составляющая подошву угольного пла-
ста; 

2) пласт угля мощностью в 91/2 аршин (6.4008 метр), состоящий из двух ча-
стей: верхней в 8 аршин (5.6896 метр) толщины, из матово - однородного угля, и 
нижней в 11/2аршина (0.7112 метр) толщины угля, блестящего с раковистым из-
ломом; 

3) кровлю угля составляет свита тонких поропластов мергеля, глины и лигни-
та, и сланца; 

4) над ними залегают чередующиеся пласты разноцветных глин песчаников и 
конгломератов. Вся эта свита, имеющая простирание с юга и юго-запада на север 
и северо-восток, изогнута по простиранию в несимметричную укладку, северо-
западное крыло которой падает под углом в 140, а противоположное юго-
восточное имеет падение очень крутое, переходящее в 900 [12, 36]. 

Во время осмотра копи выработками было захвачено поле по простиранию 
на 180 саж. (384.048 метра) и поперек на 85 саж. (181.356 метр). В 400 саж. (853.44 
метр) на северо-восток от указанных работ по простиранию пласта на северо-
восточном склоне горы заложена шахта в 25 саж. (53.34 метр) глубины, которую 
пересекал тот же пласт, разрабатывающийся по другую сторону горы. Так как 
этот же пласт был обнаружен еще некоторыми шурфами, как по простиранию, 
так и падению, то можно считать полосу в 500 саж. (1.0668 км.) длиной и в 100 
саж. (213.36 метр) шириной, разведанной. Если же к этому добавить, что пережи-
мов в пласте угля нигде не наблюдалось, то запас угля в разведанном простран-
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стве можно считать равным 75 млн. пудов (1.229×106 тонна), из которых около 5 
млн. (81 902.5 тонна) уже добыты. Этот уголь, как и другие угли края, имел харак-
терное свойства, то есть рассыпчатый и при добыче 30% дает угольного мусора. 
Имел и другие характеристики, например, влаги – 10.95%, летучих веществ – 
28.32, твердых веществ – 55.85, золы – 4.88, серы – 0.17. Теплопроизводительная 
способность по Бертье – 6954 калорий [12,37]. 

При разведывательных работах изыскание месторождений угля кроме Ход-
жентского уезда проводились и на других территориях края. 

В северных районах, кроме Ходжентского уезда, большие залежи каменного 
угля были обнаружены в Исфаринской волости. Месторождение угля располага-
лось западнее Исфары в местечке Шураб. Добыча угля здесь началась в 1892 году. 
По сути, Шураб в то время составлял основу горнодобывающей промышленно-
сти Таджикистана и добыча угля здесь к 1912 г. была доведена до 28 тыс.тонн [5, 
42-43]. 

Качество и свойство каменного угля также имели немаловажное значение при 
их применении. Уголь отличался теми же свойствами, что и Сулюктинский. 
Например, северная часть месторождения была покрыта меловыми отложениями, 
из-под которых в средней части выступала свита угленосных юрских пластов, 
примыкавших на юге к палеозойским известнякам. За недостаточностью разве-
дочных работ, подсчитать запасы угля в этом районе не представлялось возмож-
ным. Несколько дальше на севере между двумя вышеприведёнными пунктами 
также был открыт слой каменного угля. 

Уголь разделялся при грохотке на 4 сорта, крупный – ручной отборки, про-
давался по 15 коп., а три других сорта – по более низкой цене. Часть угля была 
продана в Ходженте по цене 12 коп [7,40]. 

В гористых местностях в близи Ходжента, в Кокин-сае добывается каменный 
уголь, который вообще встречается довольно часто в горах, соседних с Ташкен-
том, и в хребтах Ферганской области. Например, устроенный близ Ходжента 
стеклянный завод Иванова исключительно использовал каменный уголь соб-
ственных копей [5, 37-38]. 

Надо отметить, что выработка была незначительна из-за отсутствия путей 
сообщения или средств перевозки, потому что от угольной копи шла только гор-
ная тропа, по которой с трудом проходила лошадь, а с грузом было еще тяжелее. 

В 51/2 верстах от копи Иванова на восток действовали ещё две угольных ко-
пи. Но обе они залежались на склоне очень крутого обрыва. На первой из них ра-
боты были начаты с 1889 года и продолжались только для удержания отвода. На 
этой копи было всего выработано около 2 миллионов пудов (32761,3 т) угля, но 
уголь был прекрасного качества, то есть блестящий и матовый [12, 41]. Таким об-
разом, обе копи из-за невозможности конкуренции с другими копями, почти пре-
кратили выработку угля [9, 237]. В дальнейшем такой же антрацитовидный уголь 
был найден в десяти верстах от города Ура-тюбе и в 20 верстах (21,336 км) от ст. 
Хилково Среднеазиатской железной дороги. Угленосными породами являются 
кремнистые сланцы, имеющие широтное простирание и падение на север под уг-
лом в 600, рабочий пласт – мощностью в 2 сажени (3,6576 м) [9,237]. 

В работах исследователей также имеются сведения о рабочих из числа мест-
ного населения. 

На угольных копях рабочую силу составляли в основном киргизы – 107 чело-
век, также – 2 казанских татарина, и 100 русских, в том числе 4 забойщика и 4 ма-
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стеровых. Киргизы зарабатывали от 80 коп. в день зимою и 2 рубля летом, рус-
ские забойщики получали от 40 рублей в месяц, а служащие – от 35 до 50 рублей в 
месяц. А заведовали работами два штейгера (мастер, ведающий рудничными ра-
ботами). Расчёт с медицинской помощью была всего лишь аптечка и перевязоч-
ные средства [12,38]. 

Другим районом изыскания каменного угля на территории современного Та-
джикистана являлось верховье Зеравшана. Первые изыскания здесь проводились 
ещё вовремя Искандеркульской экспедиции в 1870 году. Ее участниками были об-
наружены значительные пласты каменного угля и железной руды в верховьях ре-
ки Ягноб и окрестностях крепости Сарвода [8]. В этих местах были выявлены 
огромные запасы каменного угля. 

Уже в начале ХХ в. месторождения каменного угля также были обнаружены 
в близи кишлаков Кштут и Кулика. Также в Зеравшанской долине были обнару-
жены месторождения меди. Здесь русские промышленники начали строить меде-
плавильный завод, но по ряду причин дело не было доведено до конца. 

Согласно статистическим сведениям Горного департамента положение гор-
ного дела в Туркестанском каре на рубеже XIX века находилось на очень низком 
уровне. Об этом свидетельствует горный инженер А.П. Михайлов который в сво-
ей статье отмечает, что «предоставить же горное дело развитие времени и есте-
ственно-слагающимся обстоятельствам, не способствуя и не предпринимая мер к 
исследованию недр страны в научно-практическом направлении со стороны пра-
вительства, при слабой частной инициативе русских, значит оставлять на произ-
вол не только эту отрасль, но и весь экономический строй края» [6, 322]. 

По мнению А. П. Михайлова, «оставляя край без обрабатывающей промыш-
ленности, Туркестан со всеми природными богатствами будет малодоходным для 
России. Прежде чем вступить на путь, создать обрабатывающую промышлен-
ность и мануфактурно-заводскую деятельность, а также сеть дешевых железных 
дорог, необходимо возникновение горного дело или, по крайней мере, некоторых 
его отраслей, железной и каменноугольной. Такое последовательное развитие 
экономического строя может быть названо естественным, согласным с природою, 
при чем он способен удовлетворить разнообразным способностям человеческой 
деятельности, и кажется, что в Туркестанском крае есть все задатки для осуществ-
ления подобного положения дел» [6, 623-624]. 

Нефтяные месторождения Туркестана были расположены главным образом в 
2-х районах: в Закаспийской области (западной ее части) и в Фергане. С 1882 по 
1924 год на всех нефтяных промыслах Туркестана (включая и о. Челекен) было 
добыто 1.850.893 тонны нефти. С 1914 года действовали лишь три наиболее круп-
ные промыслы: «Челекен», «Чимион» и «Санто» [10, 92]. 

Ташрабатское месторождение было расположено в 22 км к юго-востоку от 
станции Ходжент. Выходы нефти расположены к северо-западу от кишлака Мор-
гун, в местности Базала-сай и находились в 3-х саях. Здесь имелись антиклиналь-
ная складка с замкнутым на небольшом пространстве сводом. По данным Калиц-
кого, Ташрабатское месторождение заслуживает изыскание разведок [10,101]. 

Минеральные богатства Туркестана весьма разнообразны, но исследованы 
лишь в общих чертах, и разработка их в скольких-нибудь значительных размерах 
началась лишь в последние годы, когда успешная добыча нефти, каменного угля 
и медных руд в некоторых местностях края обратила всеобщее внимание на гор-
ное дело в Средней Азии [11,539]. 



МУАРРИХ-ИСТОРИК-HISTORIAN  

62 

Только с проведением железных дорог вновь возникли угольные копи: по-
явился новый потребитель в лице железных дорог, и облегчились транспортные 
условия для перевозки к местам потребления (флот, города и промышленность). 
Добыча каменного угля стала, быстро возрастать. Рост добычи каменного угля в 
Средней Азии, как и нефти, происходил с большими колебаниями [1,287]. 

Разработка нефтяных запасов Средней Азии русскими промышленниками 
началась еще в период Кокандского ханства (с 1868 года). 

Нефть была известна в некоторых районах Туркестана уже очень давно, но 
добыча ее ограничивалась применением вычерпываемой из ям сырой нефти в ка-
честве лекарства при чесотке и ревматизме, а отчасти в сапожном деле, [11; 540] 
использовалось отчасти для целей освещения и торжественных иллюминаций. 

В пределах Кокандского ханства, находится местность Май-булак (масляный 
источник), весьма изобильная нефтяными ключами и колодцами. Надобно заме-
тить, что нефть известна в Кокандском ханстве еще с давних времен ее добывали 
калмыки, некогда господствовавшие здесь, а затем и сарты стали употреблять 
нефть, преимущественно, как лекарство при чесотке, болезни, весьма распростра-
ненной между туземным населением. Кроме того, сарты умели» приготовлять из 
нефти асфальт, но употребляли его единственно для своих сапожных изделий. 
Сарты получили асфальт, выпаривая горное масло в чугунных котлах. Кроме 
нефти, весьма чистой и хорошего качества, на приисках Коканского ханства до-
бывался также и горный воск или - нефтедегиль. До этого времени нефтедегиль 
известен был только в Галиции, Молдавии, на берегах и островах Каспийского 
моря. Нефтедегиль найден в Май-булаке. Сарты добывали его из глинисто слан-
цевой горы, и он был известен им уже больше 40 лет, под называвшим сарык-мум. 
Впрочем, нефтедегиль добывался в весьма ограниченном количестве, в продаже 
довольно дорог, употреблялся для сапожных изделий и для выделки свеч. Сарык-
мум немного мягче желтого воска и имел легкий запах горького масла цвет его 
желтоватозеленый, в излом бледножелтый, плавится при 50° температуры. 
Нефтедегиль, конечно, имел гораздо меньшее распространение, чем керосин и 
даже простая нефть, но и его не забывали при перечислении минеральных бо-
гатств здешней местности [3,179-180]. 

Разработка нефтяных месторождений в Ферганском районе началась русски-
ми промышленниками еще в 1868 году при существовании Кокандского ханства. 
К числу наиболее известных месторождений нефти в кокандских владениях отно-
силась долина реки Исфары, около Канибадама и Май-Булака, в 40 км. от г. 
Намангана, где началась добыча нефти русскими купцами Федоровым [2, 53]. 
Хлудовым, Захо, Громовым [11; 540], получившим концессию у кокандского хана. 

В 1868 году ташкентский купец Федоров получил дозволение от Коканского 
правительства на разработку Май-Булакских источников нефти, для приготовле-
ния керосина и асфальта, с уплатою за это в пользу хана одну десятую часть из 
вывозимого с места разработки добытого материала. Это единственная пошлина 
кроме этого в коканских владениях пошлин не взималось [3,180]. 

Способ добывания нефти туземцами, конечно, был самый первобытный, 
нефть (горное масло), просачивающаяся из известняка в виде капель, вместе с со-
леною водою, насыщенною сернистым водородом, падал с водою же в нарочно 
вырытые для этого канавы (колодцев), где нефть собиралась на поверхности во-
ды. Вода через сделанные канавы отверстия, стекала в речку, нефть же собирали 
вениками из горной полыни. Таким способом собиралась нефть до шестидесяти 
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ведер в сутки из одного ключа [3,182]. 
Нефть здесь перегонялась и в таком уже виде продавалась на кишлачных ба-

зарах по 1р. – 1р.60 к. за пуд. Путем вываривания нефти в котлах население Ко-
кандского ханства добывало также асфальт, употреблявшийся для сапожных це-
лей [2,53]. 

Несмотря на такое выгодное условие, дело разработки нефти шло очень мед-
ленно, главною причиною неуспеха было то, что оно начато и велось неправиль-
но и, хотя затрачена была большая сумма денег, вырыто более 30 колодцев раз-
личной глубины от 2-х до 10-ти сажень, но колодцы эти почти все завалились и 
нефти добывалось из них самое незначительное количество. На нефтяных источ-
никах построили завод для гонки из нефти керосина, но завод этот очень бедный, 
к этому присоединялось еще то неудобство, что завод был построен на месте, где 
чувствуется часто недостаток в воде, ибо хотя завод построили на речке, называ-
емой Улькан-сай, но река в летнее время пересыхает [3,180]. 

Нефтяной прииск, устройством керосинного завода, пишет И.О. Краузе ле-
жит от Май-булака, по прямому направлению к востоку. Прииск, где находится 
керосинный завод, называется Майли. Он лежит при речке Майли-дарья (масля-
ная река), впадающей в Нарын [3,181-182]. 

Вследствие же дороговизны доставки и других неблагоприятных условий для 
разработок, эти предприятия вскоре были оставлены. Только с проведением же-
лезной дороги расширяются разведки и само производство. В 1900 году группа 
инженеров во главе с инженером путей сообщения Ковалевским приступила к се-
рьезным разведкам в Ферганской области [1,284-285]. 

В 1903 г. на площадке «Селроха» (русло селевого потока) в Канибадамском 
районе, с глубины 248 м. наружу вышел фонтан нефти высокого качества, что по-
служило началом нефтепоисковых работ на территории Ходжентской губернии. 
В 1913 г. на всей территории губернии уже было выявлено более 10 месторожде-
ний нефти. В результате, промышленных предприятий стало более 29, в том числе 
11 по добыче нефти, каменного угля и озокерита, 8 хлопкоочистительных устано-
вок, 4 небольших предприятия по добыче соли, 2 винодельческих завода. Среди 
них самым крупным предприятием являлся нефтепромысел, на котором работали 
156 рабочих и специалистов, а во всех названных предприятиях работало 838 чел. 
по другим источникам в 1913 г. во всей промышленности края было занято 200 
чел. [17,78-79]. 

Эти предприятия, вместе взятые, именовались «Среднеазиатское нефтяное 
товарищество» («САНТО»). Его организовал Суханов, который разработал и 
установил нефтяные скважины. В результате, в 1909 г. увеличился объем добычи 
нефти. К 1915 г. производство нефти с 18-19 тыс., увеличилось до 19,1 тыс. тонн. 
Эти предприятия работали на дизельной электрической установке мощностью 40 
кВт/ч. А население других зон Таджикистана, особенно горных районов, не имело 
представления об электричестве [17,79]. 

С начала XX века в нефтяную промышленность и каменноугольные копи 
Средней Азии начал проникать иностранный капитал. Здесь также было сращи-
вание промышленности с банками, образование акционерных обществ, монопо-
листических объединений и влияние иностранного капитала. При участии рос-
сийского капитала в Туркестане возникали такие товарищества, как Давыдовское 
акционерное общество «Туркестанских каменноугольных копей» с основным ка-
питалом в 1 млн. руб., Туркестанское горнопромышленное товарищество «Князь 
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Гагарин и Гайденков», Русское товарищество «Нефть», нефтепромыслы «Вл. 
Алексеев», «Риштан» и др. Только за 1913-1915 гг. русские предприниматели вло-
жили в горнозаводскую промышленность 18 млн. руб. В 1906 году при образова-
нии Кштутских каменноугольных копей был вложен капитал русских промыш-
ленников в 2 млн. руб [14,291-292]. 

В промышленность Туркестана, несмотря на ограничительные меры царско-
го правительства, активно проникал иностранный капитал. С помощью немецко-
го капитала образовалось «Туркестанское общество каменноугольной и горной 
промышленности» (Кштутские копи). Английский капитал был допущен в горно-
добывающую промышленность Туркестана с официального разрешения царского 
правительства. Идя на такие уступки английским нефтепромышленникам, цар-
ские власти хотели воспрепятствовать стремлениям к монополизации туркестан-
ской нефти фирмой «Нобель» [14, 293]. 

Что касается употребления электроэнергии, то в промышленных городах 
Ходжентского уезда первые дизельные электростанции, сооруженные ещё в 1894 
г., 1904 г. мощностью 48 кВт, использовались лишь для освещения администра-
тивных зданий, жилищ русских чиновников и больниц [17,78]. 

Кроме Российской империи нефтяная отрасль в Средней Азии привлекая 
внимание иностранного капитала. Сюда направил свои капиталы известный 
нефтепромышленник Нобель, который зависел от немецкого финансового капи-
тала. Развитие нефтяной промышленности Средней Азии происходило с больши-
ми колебаниями и носило застойный характер. По утверждению специалистов, 
слабое развитие нефтяной промышленности в Средней Азии объясняется не «ис-
тощением» и «недостатком» нефти, а теми социальными отношениями, которые 
возникли при эксплуатации нефтяных ресурсов. Почти до самой империалистиче-
ской войны происходила ожесточенная борьба между фирмой Нобеля и нефтя-
ными обществами Ферганы «САНТО» и др., которые находились под влиянием 
фирмы Лианозова финансируемое французским капиталом через Русско-
Азиатский банк. Нобель стремился вытеснить из Туркестанского рынка своих 
конкурентов, продавая нефтепродукты по низким ценам [1,286]. 

Благадаря господству англо-франко-русского треста «Russian general oil cor-
poration», который по отношению к туркестанской нефти вела ограничительную 
политику, на Среднюю Азию смотрели, как на рынок сбыта кавказской нефти, а 
не как на производящий район. Этими причинами и объясняется слабое развитие 
нефтяной промышленности в Средней Азии [1,286]. 

Таким образом, после завоевания и присоединение Средней Азии к России 
наблюдалось проникновение русского капитала в развитие в каменноугольной и 
нефтяные промыслов края. Русскими промышленниками была начата добыча 
нефтяной запасов Средней Азии и участие иностранного капитала в разработке 
промысла. Необходимо отметить, что разработка месторождений угольных ко-
пей и добыча нефти в Туркестанском крае в исследуемый период проходило мед-
ленно. 

Причинами этому являлись плохие и недостаточные пути сообщения, уда-
ленность и малая исследованность края, дороговизна орудий производства работ, 
а потому и разведок, отсутствие местных капиталистов и равнодушие российских 
капиталистов, наконец, запрещение иностранцам заниматься горным промыслом 
в крае. 
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ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОБЫЧИ КАМЕННОГО УГЛЯ И НЕФТИ В 
СРЕДНЕЙ АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье рассматриваются вопросы исследования добычи каменного угля и нефти в Средней 
Азии во второй половине Х1Х века. В этот период впервые каменный уголь добывался в Коканд-
ском ханстве и окрестностях Ходжента. Перевозка каменного угля производилась вьючно на вер-
блюдах и лощадях. Каменноугольные месторождения были обнаружены также в Исфаре, Ура-Тюбе 
и Верховьев Зеравшана. А нефтяные месторождения были расположены в Закаспийской области и 
Фергане. Разработка нефтяных запасов Средней Азии русскими промышленниками осуществлялся 
ещё в период Кокандского ханства. Способ добывания нефти туземцами был самый первобытный. 
Появились крупные предприятия нефтепромысел «САНТО», «Нефть», «Князь Гагарин и Гайден-
ков» и др. В нефтяную отраслы в Средней Азии проникла также иностранный капитал немецкого 
нефтепромышленника Нобеля, англо-французский русский трест и др. 

Ключевые слова: добыча, каменный угль, нефть, Средняя Азия, Кокандское ханство, Ходжент, 
месторождения, копи, туземцы, иностранный капитал, примитивный, перевозка каменного угля, 
использование. 
 

МАСЪАЛАЊОИ ОМЎЗИШИ ИСТИХРОЉИ АНГИШТ ВА НЕФТ 
ДАР ОСИЁИ МИЁНА ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX 

Дар маќола масъалањои тањќиќоти истихрољи ангишт ва нефт дар Осиёи Миёна дар нимаи 
дуюми асри XIX баррасї шудааст. Дар ин давра аввалин бор дар хоки Хуќанд ва наздикии Хуљанд 
ангишт истихрољ карда шуд. Интиќоли ангишт бо уштуру аспњо сурат мегирифт. Дар Исфара, 
Уротеппа ва болооби Зарафшон низ конњои ангишт кашф карда шуданд. Конњои нафт дар 
минтаќаи Закаспий ва Фарѓона љойгир буданд. Азхудкунии захирањои нефти Осиёи Миёна аз 
љониби кормандони саноати рус њанўз дар давраи хонигарии Хуќанд анљом дода мешуд. Усули 
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истихрољи нафт аз љониби мардуми мањаллї усули ибтидої буд. Корхонањои калони кони нефти 
«САНТО», «Нефт», «Княз Гагарин ва Гайденков» ва ѓайрањо пайдо шуданд. Ба саноати нефти 
Осиёи Миёна сармояи хориљии нефтии олмон Нобел, трести Англияю Фаронса, Русия ва ѓайрањо 
низ дохил мешуд. 

Калидвожањо: истихрољ, ангишт, нафт, Осиёи Миёна, хонии Хуќанд, Хуљанд, конњо, бумї, 
сармояи хориљї, ибтидої, интиќоли ангишт, истифода. 
 

ISSUES OF STUDY OF COAL AND OIL MINING IN CENTRAL ASIA IN THE 
SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

The article deals with the research issues of coal and oil production in Central Asia in the second half 
of the 19th century. During this period, for the first time, coal was mined in the Kokand Khanate and the 
vicinity of Khujand. Transportation of coal was carried out by pack on camels and horses. Coal deposits 
were also discovered in Isfara, Ura-Tyube and the Upper Zeravshan. And oil fields were located in the 
Trans-Caspian region and Fergana. The development of the oil reserves of Central Asia by Russian indus-
trialists was carried out back in the period of the Kokand Khanate. The method of extracting oil by the 
natives was the most primitive. Large oilfield enterprises such as «SANTO», «Neft», «Prince Gagarin and 
Gaidenkov» and others appeared. The foreign capital of the German oilman Nobel, the Anglo-French 
Russian trust, and others also penetrated into the oil industry in Central Asia. 

Key words: mining, coal, oil, Central Asia, Kokand Khanate, Khujand, deposits, mines, natives, for-
eign capital, primitive, transportation of coal, use. 
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ЗАМИНАЊОИ ИЉТИМОЇ - ИЌТИСОДИИ ТАШКИЛИ 
КОЛХОЗ ВА СОВХОЗЊО ДАР ТОЉИКИСТОНИ ШЎРАВЇ 

 

АБДУРАШИТОВ Ф. М., 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш 

 

Дар солњои аввали њокимияти Шўравї ислоњоти институтсионалии соњаи 
кишоварзї ањаммияти бузург дошт ва дар заминаи тањкими мавќеи табаќањои 
дорои ањолї, Њукумати Шўравї ба як масъалаи нињоят зарур - ин њам бошад мут-
тањид кардани пролетариати дењот дучор гашт. Аз ин рў, бо ташаббус ва тањти 
роњбарии Њизби коммунисти Туркистон дар заминаи хољагињои дењќонї раванди 
ташкили Иттифоќи Ќўшчї (Пањарї) оѓоз ёфт [4, 70]. Иттињод барои љамъиятику-
нонии дења, муттањидсозии тамоми дењќонон ба як созмони ягона бо маќсади 
њалли масъалањои сиёсиву иљтимої-иќтисодї пешбинї шуда буд. 

Аввалин иттињодияњои дењќонони камзамин ва безамин дар уезди Хуљанд 
таъсис дода шуданд. Моњи апрели соли 1921 дар Анљумани якум сабти ташкили 
Иттифоќи Ќўшчї баргузор шуд [1, 31]. Пас аз он шуъбањои хурди ибтидоии итти-
фоќї дар Унљї, Ќистакўз, Нов ва дигар волостњои уезди Хуљанд, волостњои Исфа-
ра ва Конибодоми уезди Хуќанд пайдо шуданд. Дар њамаи ин ноњияњо дар нимаи 
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соли 1921 њамагї 29 шуъбањои хурди ибтидоии мављуд буд, ки беш аз 5 њазор нафар 
узв дошт. Бањори соли 1921 дар уезди Уротеппа 13 шуъбањои хурди ибтидоии 
Ќўшчї ташкил гардид, ки то 5,5 њазор узв дошт [2,89]. Аммо баъдан, бо сабаби 
фаъол шудани њаракати босмачигарї, баъзеи онњо муваќќатан пароканда шуданд. 

15 марти соли 1922 Кумитаи марказии иљроияи ЉМШС-и Туркистон «Низо-
мнома дар бораи Иттифоќи Ќўшчї»-ро ќабул карда, Иттифоќи касбї-сиёсии 
оммањои пролетарї ва нимпролетарии дењотро эълон кард. Мувофиќи Низом-
нома, вазифаи асосии сиёсии Ќўшчї ин љалб кардани камбизоатон дар сохтмони 
низоми Шўравї ва мубориза бо њама шаклњои зулму истибдод буд. Вобаста ба 
вазифањои иќтисодї, инчунин дигар вазифањои навбатии ин соња бо роњи татбиќи 
мустаќими барномаи озуќаворї ва хољагидорї буд, ки он њамзамон баланд бар-
доштани сатњи некуањволии кормандонро муайян мекард. 

Бояд ќайд кард, ки дар шимоли Тољикистон Иттифоќи Ќўшчї дар як муддати 
кўтоњ ба ташкилоти аз њама бузургтарин табдил ёфт. Њамин тавр, Анљумани I 
уездии Ќўшчї, ки 20 июни соли 1923 баргузор гардид ва 100 нафар вакилонро аз 
тамоми ташкилоти мањаллї љамъ овард, дар тањкими иттињод дар уезди Хуљанд 
наќши назаррасро бозид. Анљуман ба рушди истењсоли пахта таваљљуњи махсус 
дод, ки барои баланд бардоштани ќобилияти бозори хољагии дењќонї мусоидат 
мекард. Бо ташаббуси иттињодия ба њар як пахтакор бо шартњои ќарзи имтиёзнок 
гандум дода шуд [9,50]. 

Бо маќсади дастгирии дењќонони камбизоат кумитањои кумаки њамдигарии 
дењќонї таъсис ёфтанд. Интињои соли 1922 ва аввали соли 1923 чунин кумитањо 
дар ноњияњои Хуљанд ва Ўротеппа таъсис шуданд. Дар нимаи дуюми соли 1924 
дар ин уездњо 74 кумитањо амал мекарданд, ки ба 13 кумитаи волост ва 60 
њуљрањои дењоти Иттифоќи Ќўшчї шомил буданд [3]. Онњо ба маъюбони љанг, 
оилањои хизматчиёни њарбии њалокшуда ва фавтида, кормандони милитсия ва ба 
табаќањои камбизоати дења ёрии њаматарафаи худро мерасониданд, инчунин ба 
маќомоти давлатї дар ташкили муассисањои њифзи иљтимоии ањолї, ташкили ку-
мак ба дењќонон њангоми офатњои табиї низ ёрмандї менамуданд. Дар мањалњо 
ва фаъолони комсомол сафарбар шуда буд [5,16]. 

Дар шароити камбуди моддию техникї ва молиявї кумитањои кумаки њам-
дигарї дар мусоидат ба хољагии дењќонии аз љанг талафёфта ва харобшуда 
фаъолона иштирок карданд. Дар оѓоз онњо дар назди маќомоти њифзи иљтимої 
ва аз моњи декабри соли 1923 дар назди Иттифоќи Ќўшчї њамчун бахшњои 
алоњида таъсис дода шуданд. Дар шањрњои Хуљанд ва Ўротеппа ва инчунин дигар 
ноњияњои вилояти Самарќанд, Иттифоќи Ќўшчї ба танзими муносибатњои бозор 
ва мубориза бо тахаллуфот машѓул буд. Бо ин маќсад, ба тамоми маќомоти 
мањаллї пешнињод карда шуд, ки њангоми ба иљора додани корхонањои тиљоратї 
ва бозорњо ба њуљрањои Иттифоќи Ќўшчї њуќуќи имтиёзнок дињанд. Дар он 
љойњое, ки њуљрањои Ќўшчї ба таври кофї ќавї буданд, онњо дар муайян ва тан-
зими бозор, дастгирии њуќуќ ва манфиатњои ањолии мењнаткаш дар фурўши изо-
фаи мањсулоти кишоварзии худ мусоидат менамуданд [2,90,91]. 

Соњаи кишоварзї пеш аз таъсисёбии Њокимияти Шўравї дар ќисматњои 
љанубї ва марказии Тољикистон, дар муќоиса ба минтаќањои шимолї, хеле 
аќибмонда буд. Дар ин љо масъалаи замин мушкил буд ва дигаргунсозињои аг-
рарї дар солњои 1917-1929 як марњалаи душвор, вале зарурї дар роњи азнавсозии 
сотсиалистии кишоварзї мањсуб мешуданд. Дар шимоли Тољикистон љорї шуда-
ни муносибатњои бозорї - сармоядорї имкон дод, ки муносибатњои феодалї дар 
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истифодаи замин мањдуд шаванд. 
Бо таъсиси Њокимияти Шўравї дар тамоми кишвари Шўравї, роњбарияти 

љумњурињои миллї вазифадор шуданд, ки моликияти ба замини боќимондањои 
феодалиро аз миён бардошта, таќсимоти обро на аз рўйи шумораи одамон ё ан-
дозаи майдони кишт, балки дар асоси таќсимбандии ќаблии умумї ва таќсимоти 
њамасолаи заминњо амалї кунанд [7, 26]. 

Инчунин зарур буд, ки њамзамон заминдории калон ва миёнаи шањр бо 
маќсади ба њаёт татбиќ намудани истифодаи заминњои мењнатї бартараф карда 
шаванд. 

Яке аз талаботи муњимми Њукумати Шўравї дар љараёни ислоњот гузарони-
дани ислоњоти замин бидуни зиён ба масоњати майдони кишт, алалхусус пахта 
буд. Раванди дигаргунсозињои аграрї дар минтаќањои Тољикистон њамсон набу-
данд. Дар навбати худ, ин ба омодагї ба азнавсозии куллии соњаи кишоварзї дар 
заминаи сотсиалистї таъсир расонд. 

14 декабри соли 1920 КИМ Туркистон «Низомномаи идоракунии заминњо, 
дењањои муњољирон ва казаконро дар ЉМШС-и Туркистон» тасдиќ кард. Он тар-
тиби истифодаи замин ва људо кардани заминро муќаррар кард. Аз ин рў, бо 
маќсади муайян кардани самтњои ислоњоти замин дар охири солњои 1920 - аввали 
соли 1921 корњои омодагї гузаронида шуданд. Пас аз он конгрессњои вилоятї, 
уездњо ва волостњои Советњо вазифањои мушаххасро барои ислоњоти мањаллї, 
инчунин конфронсњо, гирдињамоињо ва маљлисњои сершумори коргарон оид ба 
ислоњоти дар пеш истодаро муайян карданд. Ѓайр аз он, самтњои пешбурди он 
мушаххас шуда, хољагињои «ѓайримењнатї» сабти ном гардида, усулњои асосии 
азнавтаќсимкунии замин тањия шуданд. 

Дар шимоли Тољикистон, волостњои Конибодом ва Мањрами ноњияи Кони-
бодоми вилояти Хуќанд ба минтаќањое, ки дар он љо ислоњот ба наќша гирифта 
шуда буд, тааллуќ доштанд. Аз ин рў, дар баробари заминдорони мањаллї, як 
ќисми ќитъаи заминро муњољирони рус дар ихтиёр доштанд, ки ин заминњоро бо 
дастгирии маъмурияти подшоњї аз ањолии мањаллї гирифта буданд. Њамин та-
риќ, худсарона панљ дењаи муњољирон пайдо шуда буд. Забткорон, ба монанди 
бойњои мањаллї, камбаѓалонро берањмона истисмор мекарданд [6,355]. 

Дар маљмуъ, масъалањои муносибати замин, ки дар минтаќањои муњољират 
пеш аз инќилоб падид омада буданд, намунаи равшани њамбастагии зулми синфї 
бо мустамликавї буданд. 

Бо маќсади равшанї андохтан ба моњияти дигаргунсозињои аграрї, Њукума-
ти Шўравї дар байни табаќањои камбизоати ањолї корњои васеи таблиѓотї гуза-
ронид. Комиссияи таъсисшудаи идораи замин њангоми санљиш дар волостњои 
Мањрам ва Конибодом заминњои бойњоро ошкор намуда, ба фоидаи захираи 
давлатї мусодира кард. Заминњои роњбарони волостњо, савдогарон, диндорон ва 
ѓайра низ миллї гардиданд. Њамагї заминњои 380 хољагї мусодира гардиданд, ки 
панљтои он ба њисоби миёна аз 21,6 дањяк иборат буд. Дар маљмуъ 555 дањяк за-
мин аз хољагињои номбурда мусодира шуданд. Дар тамоми давраи ислоњот бошад 
1102 дањяки замин мусодира гардид. Пас аз чанде ќитъањои замини се истгоњи об-
таъминкунї дар соњили дарёи Сир дар дењањои Ќароянтоќ, Мањрам ва Ќараќчи-
кум, ки масоњати таќрибан 3500 дањякро ташкил медињанд, илова карда шуд 
[2,99]. 

Дар марњалаи дуюми ислоњоти замин комиссия асосан заминњои давлати-
шударо барои дењќонони камзамин ва безамин таќсим кард. Андозаи замин му-
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тобиќи мављудияти заминњои мусодирашуда дар њар як ноњия муќаррар карда 
шуд. Шумораи дењќононе, ки мехостанд замини худро дошта, ба истењсоли 
мањсулоти кишоварзї машѓул бошанд, њамеша аз заминњои захиравии ноњия би-
сёртар буданд. Њукумати Шўравї, ниёзњои дењќононро ба замин пурра ќонеъ 
карда наметавонист, зеро дар минтаќањое, ки замин мусодира ва ба камбизоатњо 
таќсим мешуд, заминњои кофї барои кишт мављуд набуданд. 

Бо вуљуди ин, дар љараёни ислоњоти соњаи кишоварзї, хусусан ислоњоти за-
мини Њукумати Шўравї, ба андозае имконпазир буд, ки мардуми камбизоатро бо 
замин ва имконияти истењсоли кишоварзї таъмин кунанд ва ба ин васила ои-
лањои онњоро бо ѓизо таъмин намоянд. 

Њамин тавр, Комиссияи ислоњоти замин кори худро воќеан ба охир расонида 
буд. Ин дар съезди VI Партияи Коммунистии Туркистон, ки моњи августи соли 
1921 баргузор шуд, эълон гардид. Дар баробари арзёбии мусбати ислоњот дар 
соњаи сиёсати замин, съезд минбаъд вазифаи асосии гузаронидани идоракунии 
муттасили замин дар минтаќаро муайян намуд. 

Солњои 1921-1922 идоракунии замин танњо дар ду волости ноњияи Хуљанд, ки 
минтаќаи озод аз босмачињо буд - Ѓўлакандоз ва Унљї идома ёфт. Дар инљо шу-
мораи зиёди хољагињои ѓайримењнатї муайян шуда, хољагињои мењнатї ва за-
минњои ваќфї низ ба ќайд гирифта шуданд. Њамин тавр, дар Љамоати Ѓўлакандоз 
351 хољагињои сармоядорон мављуд буданд, ки масоњати умумии заминњои онњо 
таќрибан 3,5 њазор дањякро ташкил мекард. Ба њисоби миёна ин 10 дањяк барои як 
хољагї, дар њоле ки 925 хољагии мењнатї њамагї 2,2 њазор дањяк заминро истифо-
да менамуданд, ки ба њисоби миёна 2,3 дањякро ба њар хољагии дењќонї ташкил 
мекард. Дар Љамоати Унљї, ки дар он шумораи ањолии дењот зиёдтар буд ва шу-
мораи умумии заминњои барои кишт мувофиќ камтар, гурўњбандии иљтимоии 
дења ба таври дигар зоњир мегардид. Дар ин љо хољагињои калони бойњо камтар 
буданд, аммо 2374 хољагињои мењнатї танњо 1850 дањяк замин доштанд, ки ба 
њисоби миёна 0,8 дањяк ба як хољагии дењќониро ташкил мекард. Дар ин волостњо 
1114 дањяк заминњои ваќфї низ сабт шуда буданд [1,105], ки таќрибан нуњ фоизи 
фонди умумии заминро ташкил медод. 

Дар натиљаи идоракунии замин 15 хољагии калон барњам дода шуд, дар за-
минњои онњо совхозњои «Чимќўрѓон» ва кооперативи кишоварзии «Ак-Ер» дар 
заминњои волости Унљї ва совхози «Дењмой» дар Ѓўлакандоз ташкил карда шу-
данд [3,339]. Аммо ин маънои онро надошт, ки дар њама ноњияњо заминњои за-
миндорони калон пурра мусодира гардиданд. Раванди барњамдињии хољагињои 
калонњаљми мањаллї ва хољагињои калони муњољирони рус интихобан мувофиќи 
дастурњои Анљумани дањуми Совети љумњуриявї гузаронида шуд. Њангоми гуза-
ронидани ислоњоти замин ва идоракунии замин баъзе шароити мањаллиро ба 
назар гирифтанд. 

Пас аз гузаронидани таќсимоти миллї-њудудї дар соли 1924, тањияи са-
надњои нави меъёрї-њуќуќї барои ислоњоти минбаъдаи низоми обу замин зарур 
шуд. Дар љаласаи Кумитаи Марказии иљроияи Советњои ЉШС Ўзбекистон 2 де-
кабри соли 1925 ду декрет - «Дар бораи милликунонии замин ва об» ва «Дар бо-
раи ислоњоти замин - об» ќабул гардид» [1,158]. 

Дар Декрети «Дар бораи милликунонии замин ва об» матлаби наве набуд. 
Дар воќеъ ин санад ќарорњои ќаблии њукуматњои ЉМШС Туркистон ва ЉШС Бу-
хоро дар бораи милликунонии замину обро такрор мекард. 

Вобаста ба фармони дуюм «Дар бораи ислоњоти замин» бошад, бояд ќайд 
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намуд, ки њадафи ин санад аз миён бардоштани истисмор камбаѓалон ва дењќонон 
аз љониби бойњо, додани замин ба дењќонони замини камдошта ва инчунин бе за-
мин ва барњам додани табаќаи заминдорон, тољирони калон ва ќарздињандагон 
иборат буд. Хусусияти дигари ин фармон дар он буд, ки барои хољагињои ба мо-
нанди бойю кулакњо ин ќарор меъёри истифодаи заминро муќаррар кард ва та-
моми изофаи он бояд мусодира карда мешуд [2,159]. 

Албатта, дар натиљаи татбиќи чорабинињои дар боло зикршуда, ислоњоти 
замин ва об ба муќовимати як ќисми зиёди рўњониён ва табаќаи заминдорон ду-
чор гардид. Норозигие, ки дар байни заминдорони сарватманд пайдо шуд, мубо-
ризаи синфиро ба амал овард [8]. 

Дар нимаи аввали моњи феврали соли 1925 ислоњоти обу замин ќариб дар 
њамаи минтаќањои шимоли Тољикистон ба анљом расид. Дар натиљаи ислоњот 545 
хољагињои заминдорони калон комилан барњам дода шуд, аз 625 хољагињои бой ва 
кулакњо заминњои изофагии аз меъёрњои мењнатї зиёд мусодира гардиданд. Дар 
маљмуъ заминњои мусодирашуда ва ќисман мусодирашуда 4261,53 дањякро таш-
кил доданд. Бар замми ин, тибќи фармони ислоњот ба фонди давлатї заминњои 
ваќф, ки ба муассисањои фарњангї ва таълимї мансуб буданд ва ба чунин замин-
њои давлатї 1355 гектар замин дохил шудаанд. 

Њамин тариќ, дар фонди давлатї 5616 дањяк замин мављуд буд. Аз њисоби ин 
2740 хољагињои дењќонї, аз љумла 995 чоряккор, 336 камбаѓалон ва 1409 дењќоно-
ни камзамин замин гирифтанд. Дар гузаронидани ислоњот котибони масъули Ку-
митаи ноњиявї-шањрии Њизби коммунисти (болшевикњо) Ўзбекистон Муњам-
мадљон Масаидов, Кумитаи њизбии ноњияи Конибодом Њамиддин Ишонов, раи-
сони иљрокуми Ќистакўз Додо Зокиров, Шурои Љамоати Кўчкак Тўхтабой Наби-
ев, Ш. Раљабов, А. Њољибоев, Ф. Рањимбоев, Т. Каримов, А. Ќурбонов, Ш. 
Ќосимбеков ва дигарон наќши фаъол доштанд [2,161]. 

Дар шимоли Тољикистон аз нимаи дуюми солњои 20-уми асри ХХ марњалаи 
нави ислоњоти обу замин оѓоз ёфт. Дар ин давра, дар натиљаи милликунонї, му-
содираи заминњои сарватмандон ба манфиати давлат ва таќсими минбаъдаи онњо 
ба дењќонони камбизоат, муттањидшавии онњо ба истењсолоти љамъиятї дар 
солњои 1925-1926 дар ноњияи Хуљанд ба ташкили 13 хољагии коллективї овард 
[5,367]. Хољагињои коллективии навтаъсис нисбатан хурд буданд. Умуман, дар 
Тољикистон пас аз он, ки ноњияи Хуљанд ба он дохил шуд, то 1 октябри соли 1929 
њамагї 209 колхоз вуљуд доштанд, ки дар маљмуъ 2888 хољагиро муттањид мекар-
данд. Дар раванди коллективикунонї вилояти Хуљанд пешсаф буд ва пас аз он 
вилоятњои Ќўрѓонтеппа ва Њисор буданд [6,399].  

Њамин тариќ, ислоњоти замин ва об дар солњои 1924-1925 ба дигаргунињои 
бузурги иљтимоию иќтисодї дар истењсолоти кишоварзї оварда расонид. Ин дар 
ташкил ва мустањкам кардани Њокимияти Шўравї дар дењот наќши асосиро 
бозид. 

Натиљаи назарраси ислоњоти замин дар солњои аввали Њокимияти Шўравї 
дар Тољикистон ин таъсисёбии нахустин колхоз ва совхозњо буд. Аъзоёни 
хољагињои коллективї асосан дењќонони заиф ва коргарони хољагињои дењќонї 
буданд, ки заминњои худро дар натиљаи ислоњот гирифта буданд. 
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ЗАМИНАЊОИ ИЉТИМОЇ - ИЌТИСОДИИ ТАШКИЛИ КОЛХОЗ ВА 

СОВХОЗЊО ДАР ТОЉИКИСТОНИ ШЎРАВЇ 
Дар маќола тибќи сарчашма ва адабиёт масъалањои ислоњоти замин ва об дар солњои 20-30-

юми асри ХХ, инчунин дигаргунињои бузурги иљтимоию иќтисодї дар истењсолоти кишоварзї, 
ташкил ва мустањкам кардани Њокимияти Шўравї дар дењот инъикос шудааст. Муаллиф махсусан 
масъалаи мубрами моликият ба заминро ваќф ва муносибатњои марбут ба тосармоядорї ва сармо-
ядориро ба таври муќоисавї тањлил намуда, њамзамон натиљањои асосии ислоњот, милликунонии 
заминро дар солњои аввали мављудияти Њокимияти Шўравї дар Тољикистон нишон додааст. Дар 
маќола ба таъсисёбии нахустин колхоз ва совхозњо ба њаёти кишоварзии аъзои хољагињои коллек-
тивї, ки асосан аз дењќонони камбизоат ва коргарони хољагињои дењќонї иборат буданд, таваљљуњи 
махсус дода шудааст. 

Калидвожањо. Хољагињои дењќонї, колхоз, совхоз, ислоњоти замин, иљтимої-иќтисодї, ис-
тењсолоти кишоварзї, Њокимияти Шўравї. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОЛХОЗОВ 
И СОВХОЗОВ В СОВЕТСКОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье на основе источников и литературы отражены вопросы земельной и водной реформы 
20-30-х годов ХХ века, крупных социально-экономических преобразований в сельскохозяйственном 
производстве, организации и укрепления советской власти в деревне. В частности, автор в сравни-
тельном аспекте проанализировал вопросы о землевладении и вакфе, докапиталистических и капи-
талистических отношениях, показал главный результат реформ - национализацию земли в первые 
годы советской власти в Таджикистане. В статье особое внимание уделяется созданию первых кол-
хозов и совхозов, сельскохозяйственной жизни членов колхозов, которые были в основном бедными 
крестьянами и батраками. 

Ключевые слова. Крестьянские хозяйства, колхоз, совхоз, земельная реформа, социально-
экономическое, сельскохозяйственное производство, Советская власть. 
 

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE CREATION OF COLLECTIVE 
AND STATE FARMS IN SOVIET TAJIKISTAN 

 
Based on sources and literature, the article reflects the issues of land and water reform in the 20-30s of 

the twentieth century, major socio-economic transformations in agricultural production, the organization 
and strengthening of Soviet power in the countryside. In particular, the author in a comparative aspect 
analyzed the issue of feudal-bai land tenure and waqf, pre-capitalist and capitalist relations, showed the 
main result of the reforms - the nationalization of land in the early years of Soviet power in Tajikistan. The 
article pays special attention to the creation of the first collective farms and state farms, the agricultural life 
of the members of the collective farms, who were mostly poor peasants and farm laborers. 

Key words. Peasant farms, collective farm, state farm, land reform, socio-economic, agricultural pro-
duction, Soviet power. 
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УДК 9 (575.3) 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАДЖИКСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

КАРАМАЛИШОЕВ К. Н., 

Академия государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан 
 

Еще в ХIХ веке гуманитарные науки отделились от других (естественно-точных) 

наук и постепенно образовали свои собственные направления. Человек становится 

предметом исследования этих наук, что актуализирует суть и содержание обществен-

но-гуманитарных наук. Самосознание человека и человечества - цель гуманитарных 

наук. Острые дискуссии проводятся по поводу их практического воздействия на со-

знание человека, культуру, искусство. Задача этих наук: выработать методы конструк-

тивного влияния на человека [1]. 

В настоящее время в Таджикистане 2020-2040 гг. объявлены годами развития 

естественных наук. Общественно-гуманитарные науки постепенно становятся гегемо-

ном, и фактически подчиняет себе все остальные направления, поскольку все более 

настойчиво происходит принудительное внедрение инновационного направления во 

всех сферах научной деятельности. В данном случае это вступает в противоречие с 

социальными потребностями современного общество, поскольку в мировом сообще-

стве на данный момент все больше наблюдаются агрессивные и жестокие действия. 

Все это вызывает острую потребность в новых механизмах гуманизации и консолида-

ции для противодействия таким тенденциям, отрицательно влияющим на современное 
общество. 

Государства Центральной Азии после распада СССР и объявления своей незави-

симости, взяли курс на коренное преобразование всей политической и социально-

экономической системы. Такой преобразовательный процесс проходил в условиях 
сложных политических, мировоззренческих и социально-экономических трансфор-

маций. 

Анализ и оценка состояния исторической науки в Таджикистане показывает, что 

на развитие этой отрасли науки влияют внутренние и внешние факторы. К внешним 

факторам можно отнести переходное состояние общества, которое находится в стадии 

социально-экономической трансформации. В ходе такой трансформации возникают 

недоверия ко многим прежним схемам исторической науки и исследованиям, трудам. 

Альтернативой является то, что новая научная продукция в основном является пере-

печаткой старых трудов. В таких условиях продолжается предметная специализация 

исторической науки или как отметил С. И. Посохов «историографический диагноз ис-

торической науки» [2, 26]. 

Ко внутренним факторам, влияющим на историческую науку можно отнести про-

цесс укрепления государственных институтов, которые имеют свои запросы ко всей 
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сфере истории. При этом возникает необходимость ответить на вопросы возникшие 

проблемам современности. Но вопросы и ответы не всегда могут учитывать глобаль-

ные задачи, стоящие перед обществом и государством. Само состояние науки, ее ре-

сурсные и кадровые возможности не всегда принимаются в расчет. 

В научных кругах бывших социалистических и особенно постсоветских стран до 

сих пор существует сильная и неудовлетворенная потребность в теории [3]. 

Такое положение обусловлено рядом причин: развитием гуманитарных и соци-

альных наук в будущем, глобализацией науки, предполагающей интеграцию западных 

и восточных методов и подходов, продолжающейся конкуренцией так называемых 

«великих теорий» между собой. Существующие теории не дают четких критериев, 

применимых в равной степени ко всем явлениям, событиям и фактам. Историки долж-

ны либо участвовать в разработке новых теорий и подходов, либо ограничиваться 

определенным набором известных научных методов (систематических и др.), либо, с 

некоторыми претензиями, использовать те или иные модификации известных теорий, 
прежде всего формообразующие, культурологические, модернизационные. 

Как справедливо отмечает Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмо-

мали Рахмон, «Историю – по праву называют памятью человечества. Люди, не имею-

щие представления о судьбах нации, об историческом прошлом своего народа, не 

знающие традиций и обрядов предков, не умеющие по достоинству оценить роль и 

место лучших сынов своей Родины, вряд ли могут называться истинными гражданами, 

полноценными людьми» [4]. 

На современном этапе государственная поддержка различных отраслей науки в 

основном предпочтение при распределение грантов и премий, понятно, что отводится 

«актуальным» областям науки. Это явно влияет на значение гуманитарных областей 

знаний в самосознании граждан страны. Однако нельзя допустить тот момент, что в 

начальные годы независимости страны гумантарным знаниям, особенно истории 

уделялось особое внимание, и многое было сделано и государством и ученым и 

историками страны для расскрытия белых пятен исторических фактов и событий 

нашей истории [5]. 

Курс истории таджикского народа входит в стандарт высшего образования 

Республики Таджикистан и предусмотрен Министерством образования и науки. 

Задачи данного курса является ознокомление обучающихся на новом ВУЗ-овском 

уровне с основными этапами и проблемами современной истории таджикского народа. 

Необходимо отметить, что современная история своими новыми свойствами и 

особенностями отличается от исторической науки всех предшествующих эпох [6, 224]. 

Это отличие заметно тем, что современная историческая наука развивается в новом 

информационном пространстве, заимствуя из него свои  методы и сама влияя на его 

формирование. Перед нашими историками на первый план выходит задача создать 

верификационной истории, проверенной большими и надежными базами данных, ис-

точников, артефактов и т.д., а непросто написать исторические труды на различные 

темы. 

Другая проблема на мой взгляд это использование Интернет-ресурсов, что имеет 

характер неполного исследования, то есть сами исследователи не добывали эти факты 

и информацию. Такие материалы могут содержать ошибки или просто будут фальси-

фикатами. Поэтому возникает необходимость контроля за распространением разных 

публикаций на различные исторические темы, так как в большинстве случаев они им-
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манентно носят фрагментарный характер и слабо структурированы. Особую роль при-

званы играть создаваемые коллективами ученых (совместно со студентами, где это 

возможно) банки и базы данных, становящиеся основой обобщающих научных публи-

каций. Именно на их создание мы ориентируем молодых исследователей. Специали-

сты выделяют несколько важных шагов в этом направлении [7, 279 - 289]. 
К другому внутреннему фактору думаю можно отнести сохранение прежних тео-

ретико-методологических ориентиров исследования и изучения истории. У нас среди 

историков замечется отказ от марксистской интерпретации истории и стремление пе-

рехода к плюрализму. Такие процессы в исторической науке способствуют новому 

осмыслению нашей истории с учетом национальных интересов [8,5]. 

В последние десятилетия, в нашей республике, в подходе к историческому обра-

зованию просматриваются две расходящиеся линии: одна настаивает на необходимо-

сти создания патриотической, сплачивающей народ истории, формирующей нацио-

нальную идентичность и самосознание индивида, и другая - настаивающая на проти-

воречивости и неоднозначности событий и фактов и провозглашающая необходимость 

плюралистических, деидеологизированных концепций и построений, признающая ис-

ключительно свободный выбор суверенной личности, вне всякого внешнего контроля 

и влияния. После распада СССР и исчезновения более или менее сбалансированной, 

но в то же время антагонистической биполярной системы мироустройства философы и 

теоретики науки вновь заговорили о кризисе философии. Дискуссия об этом кризисе 

повлияла на европейскую мысль от марксизма до постмодернизма. Общим в этих де-

батах было требование возврата к логике и критическому реализму, а также вера в аб-

солютное поражение марксистской теории. Хазанов даже сравнивает его с «дохлой 

лошадью» [9]. Чуть позже стало ясно, что марксистская теория истории может быть 

востребована в ХХI веке, но в то время в гуманитарных науках всего мира царила не-

уверенность и растерянность. 

Очевидно, что, какие бы вопросы и проблемы не обсуждались всегда в центре 

находится человек. Гармония государства и человека в мыслях общества и филосо-

фии, вечная проблема. И все же при ориентации на любую гносеологическую теорию 

историк имеет только один выход, создавая труды, рассчитанные на долговечность и 

научную востребованность. В ходе анализа источников, проверка достоверности на 

данный момент становится все более междисциплинарным. Союз истории, информа-

тики, филологии, философии, психологии и других наук уже давно состоялся и прино-

сит свои плоды. Но, развивая междисциплинарные подходы, важно не допустить раз-

мывания самого предмета истории и внедрения в него чужеродных и неприменимых 

социологических, политологических и иных схем, заметно упрощающих сложный фе-

номен исторического исследования. Простейшие примеры этих трудностей - расходя-

щиеся оценки исторических личностей с точки зрения результативности и морально-

сти их действий, вопрос об издержках исторического процесса и цене преобразований, 

например, модернизации. 

Подготовка научных кадров на современный этап является важной проблемой. В 

подготовке кадров историков важнейшее место занимает общегуманитарная подго-

товка и образованность студентов. Опыт последних лет показывает, что широкое 

внедрение интернета в общую жизнь и деятельности людей привело к упадку грамот-

ности и подготовленности нового поколения во всех отраслях общественной жизни. В 
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нашей стране год за годом ощущается дефицит высококвали-фицированных кадров. 

Эту проблему во многом связывают с недостатком финансирования науки [10]. 

Необходимо отметить, что ориентирами в историческом образовании является 
профессио-нализм, воспитание гражданственности и патриотизма через объективный 

неконъюнктурный анализ событий и фактов, на основе общегуманитарной культуры и 

междисциплинарности. При отсутствии глубокой внутренней культуры растет подра-

жательность чужим культурам, что неизбежно обрекает нас на отставание. Также 

необходимо констатировать, что источниковедение наряду с историографией и мето-

дологией является ключевым предметом в обучении истории, эти дисциплины, наряду 

с исторической информатикой, позволяют воспитывать аналитиков, востребованных 

во всех сферах общественной деятельности. Соблюдение принципов изучения и ис-

следования исторической науки (историзм, объективность, альтернативность и соци-

альный подход) [11] является своего рода ответственностью и обязанностью ученого 

историка. 

Для того, чтобы еще раз стала ясна значимость гуманитарных наук, в частности, 

таких, как этнология и история, можно привести слова Л. Н. Гумилева: «И тут посто-

янно возникает обывательский вопрос: а зачем изучать процессы, которыми мы не 

можем управлять? Есть ли в этом практический смысл, оправдывающий затраты труда 

и материальные потери? Ответим примерами. Управлять землетрясениями или путями 

циклонов люди не умеют, но сейсмография и метеорология помогают спастись от сти-

хийных бедствий и, наоборот, использовать благоприятные условия с наибольшим 

эффектом. Ведь не все равно при цунами, предотвратить которое мы не можем, уйти 

на ближнюю гору или дать океанской волне смыть себя на дно. Ради собственного 

спасения необходимо изучать вулканическую активность» [12,14]. 

Историческая наука за последнюю четверть века постепенно вышла из состояния 

методологической неразберихи, существовавшей накануне распада СССР и в первые 

годы государственной независимости Республики Таджикистан [13,195-216]. Однако 

теоретически и методологически перевооружение исторического знания после отказа 

от концептуальных установок в виде марксистских приоритетов, господствовавших на 

протяжении многих десятилетий, как показала практика, стало весьма сложной зада-

чей. Этот процесс сложный, непрерывный и требует от специалистов серьезных ин-

теллектуальных усилий, направленных на пересмотр теоретических основ историче-

ской науки и организацию ее терминологии. 

В заключение хотелось бы отметить, что в историческом образовании есть этапы 

профессионализма, гражданского воспитания и патриотизма через объективный не-

функциональный анализ событий и фактов, на основе общегуманитарной и междис-

циплинарной культуры. У нас есть глубокая, древняя внутренняя культура и не долж-

но быть места для подражания чужим культурам, что неизбежно обрекает нас на от-

сталость. 

Основной темой преподавания истории наряду с историографией и методикой яв-

ляется источниковедение. Эти предметы, наряду с исторической информатикой, поз-

воляют воспитывать аналитиков, востребованных во всех сферах общественной дея-

тельности. Также следуеть говорить о моральной ответственности историка за предъ-

явленную информацию, за его экспертную оценку, за достоверность и объектив-

ность информации. 
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Каждая профессия имеет свою задачу. Это также может предложить взгляд на ис-

торию как на постоянно развивающийся диалог между настоящим и прошлым. В то 

же время современность в этом диалоге ставит вопросы, а общество или составные 

части общества формулируют проблемы, которые требуют исторического объяснения 

и решения. В этом и стоит задача историка – отвечать в своих исследованиях на воз-

никшие вопросы, проблемы и белые пятна истории в обществе. В то же время сами 

историки могут не осознавать, что современность ставит эту проблему. Этот постоян-

ный диалог с прошлым является важной частью культуры современного общества, 

которая позволяет ему двигаться вперед. Каждый виток развития общества так или 

иначе сравнивается с прошлым. При таком взгляде на историю сами историки высту-

пают в качестве экспертов в этом диалоге. Они лучше других формулируют вопросы и 

ищут ответы. Профессиональный историк понимает точность сравнений с прошлым, 

знает, что с чем можно сравнивать. Также важнейшей характеристикой историка явля-

ется понимание способа поиска исторических источников и работы с этими источни-

ками. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТАДЖИКСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Социально - гуманитарные науки, в том числе история, играют важную роль в формировании и вос-

питании личности в обществе. Поэтому изучение этих наук необходимо для правильного формирования 

личностных качеств членов определённого общества. Национальные интересы, традиции и другие куль-

турно - исторические аспекты очень важны для становления и развития каждого гражданина страны. 

Эти и другие вопросы, и проблемы коротко и обобщенно рассматриваются в данной статье. Также 

делается акцент на аспектах модернизации современного общества и определяется место и роль гумани-
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тарных наук, в том числе истории в системе наук. Коротко изложены трудности и проблемы внутри стра-

ны и внешние факторы, влияющие на развитии исторической науки в республике. 

 

Ключевые слова: гуманитарные науки, модернизация, фундаментальная наука, история, научная 

школа. 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HISTORICAL SCIENCE IN CONDITIONS 

OF MODERNIZATION OF TAJIK SOCIETY 

 

The social and humanitarian sciences, including history, play an important role in the formation and educa-

tion of the individual in society. Therefore, the study of these sciences is necessary for the correct formation of 
personal qualities of members of a particular society. National interests, traditions and other cultural and histori-

cal aspects are very important for the formation and development of a citizen of the country. 

These and other issues and problems are briefly and generally considered in the article. The emphasis is al-

so placed on aspects of the modernization of modern society and the place and role of the humanities, including 
history, is determined. 

Difficulties and problems within the country and external factors influencing the development of historical 

science in the republic are briefly outlined. 

 

Key words: humanitarian sciences, modernization, fundamental science, history, scientific school. 

 

МАСОИЛИ ИНКИШОФИ ИЛМИ ТАЪРИХ ДАР ШАРОИТИ 

ТАҒЙИРЁБИИ ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН 

 

Илмҳои ҷамъиятию гуманитарӣ, аз ҷумла таърих дар ташаккул ва тарбияи шахсият дар ҷомеа нақши 

муҳим доранд. Аз ин рӯ, омӯзиши ин илмҳо барои дуруст равнақ додани сифатҳои шахсии аъзои ҷомеаи 

муосир зарур аст. Манфиатҳои миллӣ, анъана ва дигар ҷанбаҳои фарҳангию таърихӣ барои ташаккул ва 

рушди ҳар як шаҳрванди кишвар хеле муҳимманд. 

Ин ва дигар саволу мушкилот дар ин мақола мухтасар ва ба таври умум баррасӣ мешаванд. Ба ҷан-

баҳои навсозии ҷомеаи муосир низ таваҷҷуҳ зоҳир гардида, ҷой ва нақши илмҳои гуманитарӣ, аз ҷумла, 

таърих дар низоми илмҳо муайян карда шудааст. Душворию проблемаҳои дохили мамлакат ва омилҳои 
беруние, ки ба инкишофи илми таърих дар ҷумҳурӣ таъсир мерасонанд, мухтасар баён  шудаанд. 
 

Калидвожаҳо: илмҳои гуманитарӣ, навсозӣ, илми бунёдӣ, таърих, мактаби илмӣ. 
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ТАЪРИХНИГОРЇ ВА МАЪХАЗШИНОСЇ - ИСТОРИОГРАФИЯ И 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ - HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDY 

 

 

УДК: - 091 
 

АРХЕОГРАФИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ РУКОПИСИ: «ДИВАН» ХАФИЗА 
№ 426 ИЗ СОБРАНИЯ ЦЕНТРА ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 
 

РИШАР  Ф. 
(Париж,  Франция) 

 

В Центре письменного наследия Национальной академии наук Таджикистана 
хранится рукопись «Диван» Хафиза (инвентарный № 426). Она сохранилась в 
весьма плохом состоянии [2,182, №580]. Этот небольшой манускрипт (размер 
9,5х15 см) имеет современный простой переплет из картона. 193 листа списка со-
хранили 4000 бейтов поэта и, без сомнения, не все 485-495 газелей, которые пред-
ставлены в стандартных персидских изданиях знаменитого поэта (1325 -1389-90) 
Казвини-Гани (Тегеран 1941), и Ханлари (Тегеран, 1983 г.). В действительности 
кажется, что после газелей, организованных в алфавитном порядке согласно рит-
му («я», оканчивающее на с. 191) это был мукаттаат (л. 192-193б). После лакуны 
идут различные маснави Хафиза (лл. 2,73-74, 185,188) и среди них «Сакинома». 

Конец рукописи утрачен (возможно, последний лист или даже несколько ли-
стов), поэтому, к сожалению, в ней нет колофона, указывающего дату переписки 
и имя каллиграфа. Текст переписан прекрасным старинным насталиком в две ко-
лонки по 12 линий на странице. Названия разделов изящно выписаны золотом. 
Авторы каталога Центра письменного наследия датируют данную рукопись 
ХVІІІ веком [2,182, №580]. Манускрипт украшают восемь миниатюр очень плохой 
сохранности. В Каталоге указано, что они по стилю, судя по оставшимся частям 
изображения, выполнены в манере знаменитого живописца Мухаммада Замана, 
работавшего при дворе Сефевидов в Исфахане около 1670 г. и позже в духе евро-
пейских и индийских образцов. 

В своем исключительно полезном каталоге Л. Додхудоева упомянула, что 
«Диван» Хафиза переписан в Индии и имеет 8 индийских миниатюр конца ХVІІІ 
века, которые относятся к «могольской школе живописи» [1, 153, № 261]. В даль-
нейшем мы увидим, что ее мнение близко к нашим заключениям. 

Детальное изучение манускрипта позволило нам более точно указать дату его 
изготовления. В Каталоге Центра письменного наследия указано, что [2, 182, № 
580] переписку рукописи осуществили два каллиграфа. Листы 1-3,5-10, 23, 26, 153 
дописаны позже, чтобы заполнить лакуны, особенно в начале текста. В действи-
тельности старая часть списка, т.е. наибольшая часть его листов, имеет золотое 
оформление полей джадвал (оформление) и прекрасный декор из золотых и голу-
бых элементов, который выписан вокруг названий разделов (лл. 155б, 157б). 

Этот стиль оформления каждого названия характерен для образцов книжной 
культуры Ирана середины ХУ века и позже до конца последних десятилетий это-
го столетия. Скорее всего, он отличал продукцию Фарса, Багдада этого периода в 
правление Ак-коюнлу Пир Будак султана 1462-1467 гг. Такая орнаментация 
названий разделов в книге близка к стилю книг Ак-койюнлу султанов ок. 1480 г. 
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При этом главными центрами переписки поэтических текстов оставались Табриз, 
но в большей степени Шираз, где, вероятно, и был создан данный манускрипт 
«Диван» Хафиза из собрания Центра письменного наследия (№ 426). 

Это утверждение основано на анализе стиля письма насталиком рукописи, 
который напоминает тот, что использовался в Фарсе около 1440-1460 гг. и позже 
до 1490 г. или даже до завоевания Шираза Сефевидами. Данный тип письма бли-
зок по своему архаическому типу к манере катиба Шейха Муршида ад-дин Ши-
рази, который активно работал до конца ХУвека в его мастерской Макам Абу 
Ишакийа в мусалла Шираза, копируя многочисленные персидские поэтические 
произведения. 

В силу указанных особенностей мы можем утверждать, что манускрипт № 426 
принадлежит к группе списков Хафиза, копированных в ХV веке. Согласно дан-
ным Энциклопедии Ираника мы знаем, что не менее 80 копий дивана Хафиза это-
го времени, среди которых 35 принадлежат к первой половине данного столетия 
[3]. Салим Найсари попытался классифицировать лучшие из них [4]. 

Новые образцы были открыты позже, как, например, список 834/1430-31гг. из 
центральной библиотеки Пенджаба [5,165-182]. Рукопись «Диван» Хафиза № 426 
весьма трудно датировать из-за ее плохой сохранности, но она, несомненно, при-
надлежит тому списку древних манускриптов, которые содержат большое коли-
чество стихов поэта. 

Рукопись Хафиза № 426 не имеет введения Мухаммада Гуландома, как в 
Пенджабском списке, и могла быть выполнена несколькими десятилетиями поз-
же. Но данное предисловие не было представлено в каждой рукописи Хафиза, по-
скольку существовали различные традиции создания и собирания поэтических 
рукописей Хафиза. Например, наиболее важным экземпляром с богатым декором 
является список 867/1462 г., копированный в библиотеке Пир Будак султана и не 
имеющий предисловия [6, №23]. Наша рукопись после изучения ее трех первых 
листов позволяет высказать предположение о том, что она, возможно, также мог-
ла иметь предисловие. 

Важно отметить, что список № 426 кажется является старейшей копией «Ди-
вана» Хафиза, которая имеет иллюстрации [7,501-505]. Нам известно об иллю-
стрированной рукописи около 934/1527 гг. созданной для сефевидского принца 
сам мирзы. Однако большая часть списков с миниатюрами были созданы в Ши-
разе в течение ХVІ века: в основном после 1530 г., но самое большое их количе-
ство - после 1560 г. В нашей рукописи из Душанбе восемь композиций занимают 
места на тех листах, которые были для них предназначены. Если действительно 
Шираз являлся местом ее изготовления, то это доказывает, что традиция иллю-
стрирования «Дивана» Хафиза возникла в этом центре до 1530 г., т. е в конце ХV 
века между 1470-1500 гг. 

Манускрипт из собрания Центра рукописного наследия копирован на во-
сточной бумаге хорошего качества согласно сложившейся традиции, однако ныне 
листы спутаны. Их декор не был закончен по неизвестным для нас причинам, 
также как и то обстоятельство, почему список был отправлен в Индию. Мы не 
знаем его первых владельцев, а отметки, сохранившиеся на некоторых листах, 
свидетельствуют о том , что они были внесены позже в могольский период. 

Интересны факт, о котором следует помнить, это широкое распространение 
рукописей «Дивана» Хафиза в могольской Индии, где Джахангир использовал их 
даже для гадания (фол). Немногочисленные , но весьма значимые рукописи поэта 
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известны в могольской Индии около 1600 г. Основываясь на тех коллекциях, ма-
териалы которых уже опубликованы, можно заключить, что из них ни один спи-
сок не был проиллюстрирован. Так, один из манускриптов 990/1582-83 гг, подпи-
санный Абд ал-Самадом Ширином каламом, хранится в библиотеке Честер Битти 
в Дублине (Pers. № 150). Другой этого же времени был разделен между библиоте-
кой Честер Битти (Indian ms 15) и Британской библиотекой (Or.7573). Третий спи-
сок, созданный в Герате или Машхаде около 1470 г., теперь находится в Британ-
ской библиотеке (Or.14139). Он принадлежал в 1603 г. императору Акбару, а поз-
же Джахангиру и Шах джахану которые сделали собственные заметки на ее по-
лях. Эта рукопись не имеет предисловия, но оформлена весьма изысканно в стиле 
придворной школы моголов. 

Четвертый экземпляр 1600 г. находится в коллекции Британской королевской 
коллекции в Виндзоре (ms. RCIN 1005018). Он не имеет миниатюр, но отличается 
великолепным каллиграфическим письмом в 12 строк. 24 его страницы достаточ-
но близки с точки зрения кодикологии к душанбинской рукописи, которая могла 
даже послужить ей прототипом. 

В любом случае, опираясь на анализ стиля иллюстраций, мы можем предпо-
ложить, что список № 426, по всей вероятности, был копирован в Ширазе более 
ста лет раньше. Для моголов он представлял большую ценность и сразу же попал 
в руки вельмож двора, если не самого императора. В этом случае было решено 
добавить недостающие миниатюры в оставленные для них пустующие простран-
ства внутри рамок, которые были отведены им еще в Ширазе. О содержании за-
думанных иллюстраций или даже предварительных моделях для них мы не знаем. 
Следовательно, миниатюры к стихам Хафиза были написаны позже в начале 
ХVІІ века одним из художников многочисленного придворного штата живопис-
цев Индии. Затем рукопись претерпела различные превратности судьбы, которые 
отразились на ее состоянии. В силу этих обстоятельства мы до сих пор не уверены 
были в душанбинской рукописи только 8 миниатюр, или их было гораздо боль-
ше, но их уничтожили. 

Рукопись появилась в Средней Азии после ХVІІ века. Произведенная дважды 
реставрация рукописи сильно повредила ее и была произведена без всякого вни-
мания к имевшимся в ней миниатюрам. Два мастера использовали бумагу раз-
личного качества. Л.1б и 3 были выполнены одним из них, а лл.8, 26, 28, 153 и ряд 
других - вторым. Текст на лл. 5,6,7,9 выписан с особым старанием каллиграфом, 
который скопировал декор названий разделов и даже полей. На лл. 93а (в секции 
газелей на «дал») и 11а (из той же секции газелей «дал») в процессе реставрации 
пытались создать несколько живописных композиций, но они так и не были за-
кончены. 

Эти два типа реставрации были проведены с целью восстановить утраченные 
части рукописи. К сожалению, книга была переплетена плохо, с большими изъя-
нами (некоторые газели была разделены на две части без учета ритма стихов) и 
другими погрешностями. Этим объясняется отсутствие последовательного поряд-
ка листов в манускрипте. 

Различные хозяева рукописи оставили собственные печати на листах списка 
(лл. 31б, 36а, 37б, 164б), но их текст трудно прочитать. Так одна из них представ-
ляет прямоугольник со словами «Я некбахт….»? 

Отдельные персидские стихи были добавлены на полях некоторых листов в 
Средней Азии. Один из обладателей списка написал байт в пределах рамки, кото-
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рая должна была окаймлять миниатюру. На л. 11а представлена газель Шарифа, 
а на л. 93а - фард Мир Зарифа. 

В силу выше указанных причин конкретно определить автора миниатюр не-
возможно. Костюм персонажей, пейзажи, колорит композиций близки по стилю к 
книжной продукции времени императора Джахангира (1605- 1627). Определить 
сюжеты миниатюр весьма сложно, возможно лишь привести краткий список ил-
люстраций. 

В соответствии с существующим порядком композиции располагаются на лл. 
13б, 156а, 48б, 157б, 1655б, 173а, 131б, 155б. Вот их краткий перечень: 

1.Л 13б. Иллюстрация к газели «Чу бишнавї сухани ањли дил, магў, ки ха-
тост...» представляет царя, возможно атабека Фарса, сидящего на троне в центре. 

2.Л.48б. Иллюстрация с прорывом листа в центре к газели «Як ду љомам дї 
сањаргањ иттифоќ афтода буд…» представляет слугу в индийском костюме слева с 
чашей, протягивающего ее поэту, сидящему в центре. 

3.Л.113б. Иллюстрация к газели «Субњ аст соќиё, ќадање пуршароб кун…» 
представляет двух мужчин, обменивающихся чашами. 

4.Л.155б. Иллюстрация к газели «Эй дар рухи ту пайдо анвори подшоњї» 
представляет дворец позади сидящего царя. Возможно, именно для него была ил-
люстрирована рукопись. 

5.Л.156а. Иллюстрация к газели «Гул бе рухи ёр хуш набошад…» представля-
ет сидящего на ковре мужчину на фоне горы. 

6.Л.157б. Иллюстрация к газели «Агар шароб хурї, љуръае фишон бар хок»… 
представляет мужчину, сидящего возле дерева со своим компаньоном, передаю-
щим ему чашу с вином. Слуга стоит слева. 

7.Л.165б. Иллюстрация к газели «Рўзї аз даст ва ман имрўз дар он надидам» 
представляет зеленую гору справа, но утрата части изображения не позволяет де-
тально описать композицию. 

8.Л.173а. Иллюстрация к газели «Ман на он риндам, ки тарки шоњиду соѓар 
кунам» представляет встречу влюбленных. Слуга стоит справа. 

Эти миниатюры отличаются по стилю от классической иконографии списков 
«Дивана» Хафиза, созданных в Иране и Центральной Азии, поскольку они напи-
саны в соответствии со вкусом моголов. Было бы интересно сравнить душанбин-
скую рукопись № 426 с иллюстрациями Хафиза, выполненными в Индии или да-
же в Кашмире двумя столетиями позже для того, чтобы точно установить их ат-
рибуцию. 
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1. Деталь пейзажа на странице 165б. 

 
2. Лист рукописи 1б-2а в его современном состоянии. 

3.К/. 31b.Оригинальное оформление листа с заглавиями текстов в стиле, 
характерном для конца XV века.  

 
 

4. Л.157б Иллюстрация к газели № 299 по изданию Казвини - Гани. Заранее предполагалось, 
что на странице будет помещена миниатюра, и рукопись будет проиллюстрирована. 5. Встреча 

влюбленных (л. 173а). 



МУАРРИХ-ИСТОРИК-HISTORIAN  

83 

  

1.Detail of the landscape of folio 165b. Деталь пейзажа на странице 165б. 
 
 

   
 

 
 

2.The first folios of the manuscript (1b-2a) in their actual condition. Лист рукописи 1б-2а в его со-
временном состоянии. 3.The original disposition of a page with the decoration of titles (style in use until 
the end of the XV th c.) on f. 31b. Оригинальное оформление листа с заглавиями текстов в сти-
ле,характерном для конца XV века.  
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АРХЕОГРАФИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ РУКОПИСИ: «ДИВАН» ХАФИЗА № 426 ИЗ 
СОБРАНИЯ ЦЕНТРА ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 
 

Рукопись «Диван» Хафиза (инв. 426) из собрания Центра письменного наследия — сильно по-
врежденный экземпляр сборника стихов. Том неполный, листы переплетены в беспорядке во время 
ею реставрации. В каталоге рукописною собрания данный манускрипт датирован XVII веком, а его 
восемь миниатюр в очень плохом состоянии отнесены к могольской школе конца того же века. 

Внимательное изучение особенностей письма и декора показывает, что «Диван» Хафиза с 
наибольшей вероятностью может быть отнесен к Ширазу последней трети XV в. Рукопись предна-
значалась для иллюстрации, но в то же время отдельные предусмотренные для этой цели места 
остались пустыми. Рукопись представляет собой древнейший экземпляр сочинения «Дивана» Хафи-
за, подготовленным для иллюстрирования. 

Ключевые слова: Хафиз, рукопись, Шираз, живопись, двор Великих Моголов, император 
Джахангир, состояние, индийская манера. 
 
ARCHAEOGZARHY OF A DAMAGED MANUSCRIPT: THE «DIVAN» BY HAFIZ N° 
426 OF THE CENTER OF WRITTEN HERITAGE OF THE TAJIKISTAN NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES 
The manuscript inv. 426 of the Center for Written Heritage is a very damaged copy of the collection 

of the poems. (Divan) of Hafiz. The volume is incomplete and the folios were bound in disorder when the 
manuscript was restored. According to the catalogue of the Center of Written Heritage, the copy can be 
dated from the XVIIth century A.D. and the eight paintings, in very bad condition, were attributed to a 
Mughal school of the end of the same century. 

A close examination of the characteristics of the script and decor shows that the copy can be attribut-
ed most probably to Shiraz to the last third of the XVth c. It was intended to be illustrated but at that time 
the frames provided for that purpose remained empty. The manuscript seems to be the most ancient Divan-
i Hafez prepared for receiving paintings. 

Key words: Hafiz, manuscript, Shiraz, painting, Mughal court, emperor Jahangir, condition, Indian 
manner. 
 

АРХЕОГРАФИЯИ ЯК НУСХАИ ХАТТИИ ОСЕБДИДА: 
«ДЕВОН»-И ЊОФИЗ ТАЊТИ РАЌАМИ 426 АЗ МАЉМУАИ МАРКАЗИ МЕРОСИ 

ХАТТИИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дастнависи «Девон»-и Њофиз (инв. 426) аз маљмуаи Маркази мероси хаттии назди Раёсати 
Академияи миллии илмњои Тољикистон нусхаи осебдидаи маљмуаи ашъор мебошад. Њаљм нопурра, 
вараќњо њангоми барќарорсозии он номураттаб баста шудаанд. Дар Фењристи хазинаи дастхатњо ин 
дастнавис ба асри ХVII ва инчунин њашт минётураи он дар њолати хеле бад ба мактаби муѓулњои 
охири њамон аср тааллуќ доранд. 

Омўзиши бодиќќат дар бораи вижагињои навиштан ва ороиш нишон медињад, ки «Девон»-и 
Њофизро ба эњтимоли зиёд метавон ба Шероз дар сеяки охири асри ХV нисбат дод. Дастнавис 
барои тасвир пешбинї шуда буд, аммо дар айни замон баъзе љойњое, ки барои ин маќсад муайян 
шудаанд, холї монданд. Чунин ба назар мерасад, ки дастнавис ќадимтарин нусхаи Девони Њофиз 
аст, ки барои тасвир омода шудааст. 

Калидвожањо: Њофиз, дастнавис, Шероз, расм, дарбори муѓулњо, император, Љањонгир, њолат, 
тарзи њиндї. 
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УДК 9 (575) 
 

ПАМИР В ПЕРИОД ВЛАДЫЧЕСТВА МОНГОЛОВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

(НАЧАЛА XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIV ВВ.) 
 

Пирумшоев М. Х., 

Российско - Таджикский (Славянский) университет 
 

Период владычества монголов считается одним из самых драматических перио-

дов в истории народов Средней Азии, главным образом для таджиков. Историография 

трагедии, связанной с кровавыми нашествиями монголов, насаждения их ненавистной 

власти, как в азиатских странах, так и Восточной Европе чрезвычайно обширна. Она 

берёт начало с периода образования монгольского государства и кровавых деяний его 

основателя, Чингиз-хана, в конце XII-XIII вв. До этого времени многочисленные мон-

гольские племена – кираиты, меркиты, татары, найманы, монголы, ойраты и др., жили 

разрозненно и в постоянной вражде между собой. 

За сравнительно короткий срок он сумел создать для того времени самое мобиль-

ное войско, в основе которого лежала железная дисциплина. В этой связи, согласно 

сведениям Джувайни, Чингиз-хан ввёл такой жесткий порядок: «Если десятник не 

умеет вести свой взвод, я предаю смерти его самого, его жену и детей, и выбираю из 

его десятка нового десятника. Я так же поступаю в отношении начальников сотен, ты-

сяч и десятков тысяч» [24,238]. 

Широкий простор для завоевательных действий Чингиз-хана открыло присоеди-

нение Северного Китая к монгольскому государству. Захватив Пекин в 1215 г., где 

находился цзиньский двор, монголы учинили поголовную резню городского населе-

ния, разрушили уникальные архитектурные памятники, разграбили сокровищницу 

империи Цзинь. Но самой выгодной ценностью для Чингиз-хана была знакомство с 

самой для того времени передовой военной техникой Китая, образцы которой были 

использованы им в перевооружении своей армии. После успешного похода полковод-

ца Чингиз-хана – Джебэ в 1218 году, монголы заняли Баласагун, столицу Семиречья, а 

затем Кашгарию [24,194]. 

Чингиз-хан, уже будучи уверенным в своем военном превосходстве, вынашивал 

план нападения на Среднюю Азию. Поводом послужила так называемая «Отрарская 

катастрофа»: в пограничной крепости Отрар воинами Мухаммада Хорезмшаха был 

разграблен богатый караван Чингиз-хана. Требование Чингиз-хана наказать виновных 

и возместить ущерб в грубой форме было отклонено Мухаммадом Хорезмшахом. Это 

и стало началом нашествия монголов в Среднюю Азию. В 1219 г. Чингиз-хан, захва-

тив город Отрар, в начале 1220 г. с основными силами предпринял поход на Бухару. 

Несмотря на отчаянное сопротивление местного населения, Чингиз-хан в начале 

1220 г. овладел Бухарой и Самаркандом. Затем, после взятия ряда крупных населён-

ных пунктов, монгольские войска осадили Ходжент, обороной которого руководил 

наместник султана Ала ад-дина Мухаммада, Темурмалик, нанёсший ряд ощутимых 

ударов захватчикам. В неравных боях, потеряв часть своих воинов, Тимурмалик от-

ступая, организовал оборону Хорезма, воссоединившись с отрядами сына хорезмшаха 

Мухаммада-Джелалуддина. 
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Продолжая свои завоевательные походы, монголы заняли Термез, вступив на тер-

риторию современного Афганистана, в 1221 г. разрушили Балх. Одновременно мон-

гольские войска, возглавляемые сыновьями Чингиз-хана, несмотря на 6-ти месячное 

сопротивление, завладели столицей Хорезма Гурганджем (Ургенч) [6;3,45-597;25,306-

324;26,791-828;4,447-453;23;7;11,246-389]. 

Таджикский учёный, известный источниковед Н. Амиршохи, опираясь на сведе-

ния Джувейни, Ибн ал-Асира, ан-Насави, Рашид ад-Дина и др. примерно определил 

страшный масштаб геноцида городов Мавераннахра и Хорасана: Отрар, Бухара, Са-

марканд, Сыгнак, Худжанд, Термез, Узгенд, Балх, Ниса, Мерв, Кангурт, Нишапур, Ге-

рат, Таликан, Бамиян и др. установил примерное число убитых, основную массу кото-

рого составляло таджикское население, в несколько миллионов человек [8,313; 11,306-

307]. 

Этот трагический период в истории народов Центральной Азии и за её пределами, 

естественно, не мог оставаться без внимания всех поколений средневековых хрони-

стов и историков-востоковедов последующих поколений. 

Например, среди записей китайских путешественников и хроники историков, 

непосредственно наблюдавших за ходом события, интерес представляют сведения от-

шельника Чан-Чуна [22], «Сокровенное сказание» Юань-Чао-Би-Ши [27;29], в которой 

повествуются о покорении Чингиз-ханом Северного Китая, Туркестана, Багдадского 

халифата и Руси. 

Сочинение таких современников трагических событий, как Ибн аль-Асир (1160-

1234), автор многотомной хроники «Ал-Комил фит-та`рих» («Полный свод исто-

рии»)[10], сочинения Мухаммада ан-Насави (ум. в 1249/50 г.), служившего в качестве 

секретаря у последнего представителя династии Хорезмшахов Джалалуддина Манк-

бурни «Сират ас-султан Джалалуддин Манкбурни» («Жизнеописание султана Джала-

луддина Манкбурни»)[1] и двухтомное сочинение «Табакоти Носири» («Носировы 

таблицы») Минходжа Сироджа Джузджани (1193-1259)[13]. 

В целом работы содержат ценный материал по важнейшим событиям истории 

Средней Азии, в том числе, связанные с завоеванием края Чингиз-ханом. 

Ценные сведения о завоевательных походах и расширения государства монголов 

имеются в сочинениях следующих средневековых авторов: Джувайни (1226-1283) – 

«Таърих-и Джахангушай» («История покорителя мира»), Фазлалах ал-Хамадани 

(ок.1247-1318) – «Джомеъ ат-таворих» («Сборник летописей»), Шебангараи (1297/98-

1335/36), Мухаммад бин-Банокати – «Таърихи Банокати» («История Баноката»), Ша-

раф ад-Дин Али Йазди (умер в1454 г.) – «Зафарнома» («Книга побед»), при участии 

Мирзо Улугбека в 1425 г. завершена работа над «Таърихи арбаъ-улус» («История че-

тырёх улусов»), Мирхонд (1433-1498) – «Равзат-ус-сафо фи сифат ал-анбиё в-ал мулук 

ва-л хулафа» («Сад чистоты, относительно жизни пророков, царей и халифов»), Хон-

дамир (XVI в.) – «Хабиб ас-сияр фи-ахбар ва-л-афрад ал-башар» («Друг жизнеописа-

ний в известиях об отдельных людях») и другие. 

В этой связи следует отметить, что они широко использованы несколькими поко-

лениям русских, советских и европейских исследователей-востоковедов, причастных к 

средневековой истории Центральной Азии, в качестве источника (несмотря на компи-

лятивный характер некоторых из них) В свою очередь, историографическому анализу 

их работ также посвящено немало серьёзных исследований [7]. 
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Исходя из задач, поставленных в данной научной статье, ограничимся выявлени-

ем заслуг тех авторов, работы которых имеют отношение к событиям истории Памира 

и Бадахшана в эпоху монгольского владычества в Средней Азии. 

Следует отметить, что Памир, вернее часть его – Сарыкуль накануне военных 

действий между Чингиз-ханом и хорезмшахом Мухаммадом упоминается в некоторых 

источниках. Это было связано с преследованием главы племени наймана Кучлука, ко-

торый, спасаясь бегством в Семиречье, обосновал своё государство на развалинах ка-

ра-китайской державы от Семиречья до Кашгара, Войсками Чингиз-хана во главе с 

Джебе в 1218 г., согласно сведениям Рашид ад-Дина, Кучлук был настигнут и убит в 

Сарыкуле [19,194;20,179-180,183;9,42]. Но это не может быть прямым доказатель-

ством занятия этой части Памира монголами. 

В. В. Бартольд недвусмысленно утверждал, что «Бадахшан не был затронут мон-

гольским нашествием и до IX/XV в. оставался под властью местной династии» [2,345]. 

Б. Г. Гафуров, подтверждая мнение В. В. Бартольда, пишет: «Из районов, населенных 

таджиками, не были завоеваны монгольскими войсками лишь Бадахшан и некоторые 

прилегающие к нему горные княжества Восточного Таджикистана, а так же некоторые 

местности в Гуре, защищённые сильными крепостями»[4,452]. 

Но имеющиеся сведения в сочинениях средневековых авторов, утверждают об-

ратное. Например, Джувайни в «Истории завоевания мира» пишет: «Как Чингиз-хан 

освободился от разрушения Тирмиза, направился в Кангурт и Саман. Оставаясь там в 

течение зимы, он путём убийства, грабежа очистил этот край от ненавистных против-

ников. После направил войска в область (вилоят) Бадахшана, и из крови убитых в этом 

крае, земля уподобилась обагрённому светом яхонту или бадахшанскому рубину» 
[24,68]. 

В «Джами` ат-таворих» («Собрания летописей») Рашид-ад-Дина (1247-1318) ука-

зано, что в 1218 г., преследуя каракитайского хана Кушлука- наймана, Чингиз-хан 

вдогонку за ним послал Джебе Найона. Он настиг хана в пределах Бадахшана и убил 

его в ущелье Сарыкуль [20,179-180,183]. В другом месте своего сочинения, Рашил-ад-

Дин упоминает о том, что после взятия и разгрома Термеза в 1221 г., Чингиз-хан по-

слал войска для покорения Бадахшана и его округи. Ему удалось подчинить их «ча-

стью ласкою, частью силою» [20,218]. О том, что Бадахшан находился под властью 

монголов свидетельствует факт нахождения их войска в Кашмире, Балхе и Бадахшане 

в середине XIII в. [21,69]. 

Другим фактом, подтверждающим захват Бадахшана монголами, являются сведе-

ния, приведённые в сочинении историка Мухаммада Юсуфа Мунши (XVII в.) «Таъри-

хи Мукимхони». Автор, хорошо знакомый с источниками свыше четырёх столетий 

спустя этих событий, в период его службы при дворе Мухаммада Мукимхана в Балхе, 

которому посвятил своё сочинение (написано в 1697-1707 гг.), указывает, что Чингиз-

хан после завоевания Термеза и его разрушения в 1218-1219 захватил Балх и Бадахшан 

[16,46;17,75-76]. 

Указанные факты приводят к однозначному выводу о том, что Бадахшан не мог 

стоять в стороне от нашествия монголов. Это подтверждается и современным афган-

ским историком С. Муроди. Ознакомившись с мнением В.В.Бартольда, учёный так же 

утверждает, что этот во всех отношениях выдающийся востоковед, по всей вероятно-

сти не был знаком с сочинением Джувайни. Для большей убедительности своего мне-

ния С. Муроди пишет, что в период нашествия монголов Бадахшан являлся частью 

Тохаристана. Развалины города Хамчан (около аэропорта современного Файзабада) и 
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всеобщее истребление населения Рустака убедительно свидетельствует о том, что Ба-

дахшан был втянут в пучину кровавого нашествия монголов [15,692]. 

Сын Чингиз-хана Тулу, назначенный наместником в Хорасане, завладел большей 

его частью. После захвата городов Мерв и Герат вступил в Бадахшан и разрушил его 

до основания. Так же он поступил с городом Хамджан и другими районами, находив-

шимися на его пути, продолжая поход в сторону Талекана. 

В ходе взятия Талекана, Бамияна и Тохаристана (Бадахшана) войска монголов 

встретили ожесточенное сопротивление местных жителей. Населения Рустака (Валво-

лидж) и Талекана были перебиты после семимесячного героического сопротивления 

против лютого врага. В Бамиане после подавления многомесячного сопротивления 

монголы провели массовую резню местного населения. [15,693-695;7,326-329,350-

351]. 

Чингиз-хан, завоевав Тохаристан, назначил в качестве своего наместника эмира 

Казгана или Кадгана, который назвал эту обширную область своим именем Кадаган, 

впоследствии получившее название «Катаган». 

Опираясь на источники, Г. Гоибов указывает, что в XII-XIV вв., правителями То-

харистана, Хатлона и Бадахшана являлись представители монгольских эмиров, кото-

рые враждовали между собой. Во второй половине XIV в. внук монгольского эмира 

Казагана – эмир Хусайн правил Кабулом и Андаробом. В Гиссаре владычествовал 

эмир Баёни Сулдуз и Бадахшан находился под властью шаха Бахоуддина. После того, 

как амир Хусейн и Амир Темур совершили совместный поход в Гиссар, его правитель 

Баён Сулдуз спасся бегством в Бадахшан. Преследуя его, Хусайн и Темур приближа-

лись к Бадахшану. Шах Бахоуддин в спешке покинул своё владение, и Бадахшан ока-

зался под властью Амир Хусейна [5,269-270]. 

Волна нашествия монголов не доходила до территории Дарваза, Ванча, Рушана, 

Шугнана, Ишкашима и Вахана, вследствие бездорожья и труднодоступности. Но, это 

вовсе не означает, что эти владения не испытывали трудности и лишения. Спасавшие-

ся от поголовного истребления монгольскими варварами, таджики были вынуждены 

поселиться в горных, малопригодных для жизни территориях. «Масштабы миграции, -  

пишет У. Эшонкулов, - были так велики, что следы проживания их встречаются  даже 

в наиболее суровой и высокогорной части Ягноба, Матчи, Искодары, западных горных 

районах Памира: Ванджа, Вахьё, Дарваза и других ущельях… Таким образом, мон-

гольское нашествие привело не только к уничтожению большой территории равнин-

ной области Мавераннахра, но и к массовому уходу таджиков в горную зону. Горные 

же ущелья в связи с приходом равнинных таджиков были перенаселены, что, в свою 

очередь, привело к дефициту продуктов питания, сырья для производства и т.д.» 

[11,372-375]. 

Таким образом, имеющиеся сведения позволяют прийти к заключению, что в XIII 

– середине XIV вв. большая часть Бадахшана, оказавшаяся под властью монголов, ис-

пытала все кровавые драматические бедствия, которые выпали на долю всех таджиков 

Мавераннахра и Хорасана. Даже те области Западного Памира, которые остались в 

стороне от захватнических действий монголов, не смогли избежать этих тяжких испы-

таний. 

Но это отнюдь не означает, что Бадахшан полностью и безвозвратно потерял 

свою независимость на протяжении всего полуторавекового существования власти 

монголов в Средней Азии. Судя по имеющимся сведениям, за этот период власть не-

однократно переходила в руки представителей местной династии. Например, по 
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наблюдениям Марко Поло, в 70-х годах XIII в. власть в Бадахшане находилась в руках 

местных правителей. В частности он указывает, что «в Баласиане (Бадахшан) народ 

мусульмане. Большое царство. Цари наследственные, произошли они от царя Алек-

сандра и дочи царя Дария… В той области водятся драгоценные камни балаши (ру-

бин); красивые и дорогие камни… Роют пещеры в горе Шикхинан (Шугнан) и добы-

вают там балаши по царскому приказу, для самого царя… В этой стране есть и другие 

горы, где есть камни, из которых добывается лазурь. Лазурь прекрасная, самая лучшая 

в свете, а камни, из которых она добывается, водятся в копях, также как и другие кам-

ни» [14,63-64]. Эти сведения, основанные на личных наблюдениях Марко Поло, одно-

значно подтверждают самостоятельное управление местных правителей на Памире и 

Бадахшане. 

Это подтверждается содержанием нумизматических данных, относящихся к XIV 

в. Например, в Таласском кладе обнаружены монеты бадахшанского чекана, что мо-

жет свидетельствовать о фактически независимом управлении представителей мест-

ной династии [12,85-95]. 

Что касается политической обстановки на Западном Памире, то нет прямых пока-

зателей распространения власти монголов в этой части Памира. На наш взгляд, при-

чинами тому являлись: географическая изолированность и бездорожье, лишавшие 

монголов возможности направлять через труднопроходимые ущелья контингент вой-

ска, а также опасение встретить сильное сопротивление местного населения в горных 

условиях. 

Но, всё же не исключено то, что, опасаясь возможного нападения после занятия 

монголами Бадахшана, местные правители Дарваза, Ванджа, Рушана, Шугнана, Иш-

кашима и Вахана могли признать их политическое влияние и даже номинальную зави-

симость. Она, может быть, проявлялась в подношении дани, подарках или выпол-

неним каких-то поручений. К примеру, при отсутствии каких-либо сведений, исследо-

ватели едины во мнении о том, что войска Чингиз-хана или какой-то его отряд, не пе-

ресекал территории Дарваза, но это вовсе не значит, что это горная область, совер-

шенно выпала из поля зрения этого завоевателя. 

В селение Кулумбаи Боло, на протяжении двух километров сохранились следы 

добычи золота. Согласно преданиям местных людей, передававшимся из поколения в 

поколение, здесь представители Чингиз-хана развернули производство золота, насиль-

ственно используя труд местного населения. Разумеется, этот пример не может слу-

жить достоверным источником или аргументом, свидетельствующим о прямом адми-

нистративном подчинении Дарваза монгольским завоевателям, но наводит на предпо-

ложение о его номинальной зависимости [18,32]. 

В целом, сопоставление имеющихся сведений приводит к заключению о том, что 

Бадахшан не мог избежать нашествия монгольского войска и испытал все драматиче-

ские события, связанные с кровавыми злодеяниями этих иноземных захватчиков. Что 

касается территории Западного Памира, то хотя она и оказалась в стороне от прямого 

захватнического нападения, но не могла не испытать тяжкое бремя, связанное с наше-

ствиями монголов в соседних государствах и независимых областях. Имеющиеся ис-

точники дают основания для твёрдого предположения о том, что степень зависимости 

местных правителей от власти монголов была не более чем номинальной. Это давало 

возможность местным властям сохранить свои сложившиеся веками традиции адми-

нистративного управления. 
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ПАМИР В ПЕРИОД ВЛАДЫЧЕСТВА МОНГОЛОВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ  

(НАЧАЛА XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIV ВВ.) 

 

В статье рассматривается один из самых драматических периодов в истории Средней Азии - 
нашествие монголов и проводится анализ заслуг работ авторов, причастных к событиям истории 
Памира и Бадахшана в эпоху монгольского владычества. Этот период получил широкое освещение 
у средневековых хронистов, историков-востоковедов и путешественников. Это работы Джувейни, 
Ибн ал-Асира, ан-Насави, Рашид ад-Дина и др. За сравнительно короткий срок, с конца XII- XIII 
вв., Чингиз-хан сумел создать одно из самых боеспособных войск того времени с железной дисци-
плиной. В 1219 году монгольское войско во главе с Чингиз-ханом вторгается в Среднюю Азию, за-
хватывает Отрар, Ходжент, Ургендж, Бухару, Самарканд и др. тер. Взятием Хорезма завоевание 
Средней Азии было завершено. Военные действия были перенесены на территорию современного 
Афганистана. На захваченных территориях монголы проводили насильственную политику по от-
ношению к местному населению. 

Ключевые слова: Средняя Азия, Центральная Азия, Памир, Бадахшан, Отрар, Ходжент, Ур-
гендж, Бухару, Самарканд, Дарваз, Ванч, Рушан, Шугнан, Ишкашим, Вахан, Афганистан. 
 

PAMIR DURING THE REIGN OF THE MONGOLS IN CENTRAL ASIA 
(BEGINNING OF THE XIII-FIRST HALF OF THE XIV CENTURIES.) 

 
The article considers one of the most dramatic periods in the history of Central Asia, the invasion of the 

Mongols and the analysis of the merits of the works of authors involved in the events of the history of Pa-
mir and Badakhshan in the era of Mongol rule. This period was widely covered by medieval chroniclers, 
oriental historians and travelers. These are the works of Juvaini, Ibn al-Asir, an-Nasawi, Rashid ad-Din 
and others. In a relatively short period from the end of the 12th-13th centuries, Genghis Khan managed to 
create one of the most combat-ready troops with iron discipline for that time. In 1219, the Mongol army 
led by Genghis Khan invaded Central Asia, captured Otrar, Khujand, Urgenj, Bukhara, Samarkand and 
other territories. 

With the capture of Khorezm, the conquest of Central Asia was completed. Military operations were 
transferred to the territory of modern Afghanistan. In the occupied territories, the Mongols pursued a vio-
lent policy towards the local population. 

Key words: Central Asia, Central Asia, Pamir, Badakhshan, Otrar, Khujand, Urgenj, Bukhara, Sa-
markand, Darvaz, Vanch, Rushan, Shugnan, Ishkashim, Vakhan, Afghanistan. 
 

ПОМИР ДАР ДАВРАИ ЊУКМРОНИИ МУЃУЛЊО ДАР ОСИЁИ МИЁНА 
(ИБТИДОИ АСРИ XIII - НИМАИ ЯКУМИ АСРИ XIV) 

 
Дар ин маќола яке аз даврањои дањшатбор дар таърихи Осиёи Миёна, њуљуми муѓулњо ва 

тањлили осори муаллифоне, ки дар њодисањои таърихи Помиру Бадахшон дар даврони њукмронии 
муѓул иштирок доштанд, баррасї гардидааст. Ин давраро солноманависони асрњои миёна, 
муаррихони шарќ ва сайёњон васеъ инъикос кардаанд. Инњо осори Љувайнї, Ибни Асир, Насавї, 
Рашидиддин ва дигарон мебошанд. Ба Чингизхон дар як муддати нисбатан кўтоњ аз охири асрњои 
XII - XIII муяссар шуд, ки барои он замон яке аз лашкари пурзўри дорои интизоми ќавї ба вуљуд 
оварад. Соли 1219 лашкари муѓул бо сардории Чингизхон ба Осиёи Миёна њуљум карда, Утрору 
Хуљанд, Урганљ, Бухоро, Самарќанд ва дигар манотиќро забт кард. Бо забт шудани Хоразм 
истилои Осиёи Миёна анљом ёфт. Амалиёти њарбї ба ќаламрави Афѓонистони муосир интиќол ёфт. 
Муѓулњо дар минтаќањои ишѓолкардаашон нисбат ба ањолии мањаллї сиёсати зўроварона 
мегузаронданд. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В 1924-1941 гг. 
 

ГАНДЖАКОВА М. Г., 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 

В современной отечественной историографии изучение истории деятель-
ности культурно-просветительных учреждений Таджикистана занимает особое 
место. В изучение проблем культурного строительства, особенно культурно-про-
светительных учреждений Таджикистана огромный вклад внесли отечественные 
историки М. Р. Шукуров, А. Ким, З. Ш. Раджабов, Р. Я. Хамидов, Р. М. Масов, 
К. Расулов, Б. Сафаралиев, А. И. Усманов и другие. 

М. Р. Шукуров, известный таджикский ученый, исследуя проблемы культуры 
Таджикской ССР, внёс особый вклад в изучение данной проблематики. В его 
работах освещены предпосылки, процесс и результаты культурного строитель-
ства, в том числе роль культурно-просветительных учреждений в победе культур-
ной революция в республике. Наряду с достижениями и успехами культурной 
революции, автор упоминает о недостатках в деятельности культурно-просвети-
тельных учреждений республики в первые годы установления Советской власти. 
Автор, говоря о культурных преобразованиях в исследуемый период, подчёрки-
вает необходимость решения трех узловых проблем – всеобщего школьного обра-
зования, ликвидации неграмотности и подготовка кадров из числа местных наци-
ональностей [20, 492]. 

Недостатки и проблемы деятельности культурно-просветительных учрежде-
ний, по мнению и наблюдению автора, который сам лично являлся одним из за-
чинателей культурного строительства в республике, заключались в неграмотно-
сти народа, нехватке кадров, зданий для учреждений культуры, агитационной ли-
тературы и в негативном влиянии духовенства [22, 103]. 

В своем монографическом исследовании М. Р. Шукуров, ссылаясь на архив-
ные данные, отметил о функционировании культурно-просветительных учреж-
дений, что в конце 1925 года в республике существовали 10 красных чайхан, 7 
клубов, 2 библиотеки и Дом дехканина [20, 151]. 12 августа 1928 года Дом 
дехканина преобразовался в культурно-просветительное учреждение, в состав ко-
торого входили библиотека, читальный зал, агитационный кабинет, 2 комнаты 
отдыха для дехкан, 2 комнаты-выставки, кабинет председателя Ревкома Н. Мах-
сума, кабинет «Узбекгоскино», и при нём существовал кружок самодеятельности 
[20, 161]. 

В отечественной историографии изучения основных проблем Таджикской 
ССР важное место занимает исследование академика Р. М. Масова [8, 143-162]. 
Он в своей работе наряду с другими проблемами историографии Советского Та-
джикистана подробно освещает проблемы культурного строительства, и в том 
числе – проблемы становления и деятельности сети культурно-просветительных 
учреждений. Автор подробно изучил проблемы и сложности процесса культурно-
го строительства в первые годы после установления Советской власти в респуб-
лике, и раскрывает значение культуры в дальнейшем развитии общества. 

Солидарно с мнением М. Р. Шукурова, исследования Р. М. Масова освещают 
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некоторые проблемы культурного строительства, которые тормозили деятель-
ность культурно-просветительных учреждений республики, такие как ликвидация 
неграмотности, нехватка местных национальных кадров для успешного развития 
культуры, и особенно влияние духовенства во вред социалистическому строи-
тельству в Таджикистане [9, 318]. Действительно, такие проблемы препятствовали 
успешной деятельности культурно-просветительных учреждений Таджикской 
ССР. 

В работе Р. Масова на основе использования огромных архивных источников 
показаны убедительные факты недостатков и достижений в культурном строи-
тельстве, особенно в деятельности культурно-просветительных учреждений Та-
джикистана. Исследуя проблему, автор даёт общие сведения о процессе образова-
ния и деятельности культурно-просветительных учреждений и отмечает, что дан-
ная проблема требует специального научно-исследовательского анализа в отече-
ственной историографии [9, 318]. 

Диссертационное исследование Б. Сафаралиева целиком посвящено проб-
леме становления и развития культурно-просветительной работы в Таджикистане 
в 1924-1941 годах. На основе архивных источников он составил уникальное иссле-
дование, но данная проблема им изучена и проанализирована в аспекте педагоги-
ческого направления. Научный интерес данное исследование представляет с 
точки зрения истории, и автор приводит интересные факты об истории станов-
ления и развития культурно-просветительной работы с периода образования 
Таджикской АССР до начала военного периода [15, 226]. 

Профессор К. Расулов в своей диссертационной работе и монографическом 
исследовании освещает историю культуры таджикского народа первой четверти 
ХХ века. Солидарно с мнением М. Р. Шукурова автор в аспекте богатых источ-
ников изучил актуальность проблем культуры и деятельности культурных учреж-
дений в первые годы установления Советской власти, особенно образования 
Таджикской АССР, и отметил достоинства и недостатки в их работе [13, 305]. 

А. И. Усманов в своей диссертации отмечая о нехватку культурно-
просветительских кадров, добавляет, что для решения данной проблемы в начале 
20-х гг. ХХ в. основные кадры культпросветработников приглашались из 
развитых республик СССР и направлялись на работу в северные, центральные и 
южные районы республики [17, 105]. 

По данной проблеме М. Р. Шукуров пишет, что для удовлетворения кадро-
вых потребностей республики и подготовки национальных кадров специалистов 
приглашали из Москвы, Ленинграда, Баку, Киева, Харькова, Ташкента, Самар-
канда и других городов [20, 297]. 

Следует отметить, что одним из особых направлений в исследовании 
культурно-просветительной деятельности является изучение истории искусства, в 
частности, искусства кино. В современной историографии изучение истории 
таджикского кино актуально и занимает особое место. В изучение данной 
проблемы огромный вклад внесли научные исследования А. Ахророва [3, 230], С. 
Прошина [12, 96], Ш. Саидова [14, 116], Ш. Арабовой [1, 130] и других ученых. 
Авторы работ с точки зрения исторического исследования комлексно изучали 
некоторые проблемы образования и развития таджикского кино в советское 
время и в период независимости. Недостатки изучения проблем таджикского 
кино заключаются в том, что до сих пор в отечественный историографии 
отсутствуют специальные комплексно-хронологические работы, освещающие 
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проблемы кино Таджикской АССР, Таджикской ССР и периода независимости 
Республики Таджикистан. 

В монографическом исследовании М. Р. Шукурова достаточное внимание 
уделено главным направлениям деятельности культурно-просветительных учре-
ждений республики, в основном кино [22, 196-202] и подчеркивается, что из всех 
видов искусства для нас самый главный – это кино, потому что до победы Ок-
тябрьской революции таджикский народ не имел понятия о таком виде искусства 
[22, 196]. Автор историю образования таджикского кино датирует 1927 годам. 
Вместе с тем он добавляет, что в 1927 году в Ходженте, Ура-Тюбе, Канибадаме су-
ществовали кинотеатры, которые открылись по инициативе треста «Узбек-
госкино». В 1930 году в Сталинабаде был создан трест «Таджиккино» [22, 196]. 

Особой фундаментальной заслугой А. Ахророва в изучении и исследовании 
истории становления и развития таджикского кино является первое обобщающее 
искусствоведческое монографическое исследование. Актуальность его исследова-
ния заключается в том, что он даёт сведения об истории образования, процессе 
развития и достижениях таджикского кино, в том числе о появлении первых 
таджикских кинофильмов и развитии дубляжа в военные годы, которые по 
хронологическим рамкам охватывают 1929-1969 года [3, 255-264]. 

В работе С. Прошина «Очерк об истории таджикского художественного 
кино» освещено функционирование таджикского кино после преобразования 
киностудии «Таджикфильм» в художественно-хроникальную, становление 
таджикского игрового кино, и по хронологическим рамкам она охватывает 1955-
1960 годы, которые связаны с первым этапом игрового кино [12, 96]. 

В отечественной историографии важное место в изучении истории таджик-
ского кино занимает исслледование Ш. Арабовой. Диссертация автора по хроно-
логическим рамкам охватывает вторую половину XX – начало XXI века, на ос-
нове широкого использования архивных материалов в работе подробно изла-
гается история таджикского кино и используются убедительные научные факты. 

Ш. Арабова в своем монографическом исследованим даёт сведения о 
становлении, развитии, контексте и принципах многонационального советского 
художествнного кинопроизводства и их реализации в политической идеологии. 
Исследователь пишет о проблемах и условиях становления и развития 
таджикского кинематографа, и актуальность данного исследования заключается в 
анализировании роли советского наследия в предпосылках становления нового 
кино в независимом Таджикистане [2, 300]. 

Таким образом, ценность данных работ заключается в том, что деятельность 
их авторов тесно связана с таджикской кинематографией, и они изнутри знают 
сферу кино, а также в том, что некоторые из них являются редакторами и членами 
художественного совета киностудии «Таджикфильм». 

Серьёзные недостатки в работе киностудии «Таджикфильм» и треста 
«Таджиккино» исследователи видят в нехватке национальных инженерно-
технических кадров и в несоответствии материально-технической базы тогдашней 
республиканской киностудии современным требованиям: не было здания, 
лабораторий и цехов, необходимых для развития таджикского кино в 1929-1940 
годах. 

Как видно из исторической литературы и научных исследований, в первые 
годы установления Советской власти в условиях Средней Азии и Таджикистана 
проводилась культурно-просветительная работа в красных чайханах. В 1925-1926 
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годах, по сведениям М. Р. Шукурова, первые красные чайханы образовались в 
Северном Таджикистане, в частности, в Ходжентском уезде, и постепенно их 
количество достигло 20. В 1927 году на территории Таджикской АССР сущест-
вовало 7 красных чайхан [22, 206-207]. 

В культурно-просветительной работе главное значение имеют клубы. 
Исследователь М. Р. Шукуров датирует образование первых клубов в республике 
1923 годом, и в другом своём монографическом исследовании указывает, что в 
первые годы после образования Таджикской АССР существовало всего 2 клуба 
[21, 142]. В 1924-1925 годах в Ходжентском уезде функионировало 6 клубов. 
Автор сопоставляет рост количества клубов и пишет, что в 1940 году их 
количество в республике уже достигло 512 [22, 203]. 

З. М. Шевченко в своем исследовании тоже пишет, что в 1940 году в рес-
публике построено 512 клубов, и добавляет, что 434 из них функционировали на 
селе, и в Кулябском регионе существовало 53 клуба [19, 48]. 

А. И. Усманов солидарен с мнением М. Р. Шукурова о функционировании 
клубов в Ходжентском уезде и дополняет, что там читались лекции на различные 
темы, демонстрировались фильмы и работали самодеятельные кружки [17, 105]. 
Автор освещает важное значение самодеятельных художественных кружков и 
отмечает, что их инициаторами были учителя, и созданы они были в Дюшамбе, 
Гарме и Хороге в 1926-1927 годах, а в Ура-Тюбе, Обигарме, Хаите, Калаихумбе и 
Таджикабаде – в 1928-1929 годах [17, 112]. 

Исследуя проблему, М. Р. Шукуров отметил, что в 1927-1928 годах в 
Таджикской АССР существовало 10 клубов, в том числе 3 женских клуба [21, 181]. 

В коллективной работе «Из истории культурного строительства в Таджи-
кистане. Сборник документов. Т. 1» отмечено о повышении количества клубов в 
республике и методом сопоставительного анализа показано, что если в 1927 году 
существовало 32 клуба, то в 1932 году их число достигло 382, и в 1940 году – 512 
[5, 452]. 

Однако следует заметить, что в отечественной историографии история дея-
тельности некоторых направлений деятельности культурно-просветительных 
учреждений, в том числе история образования и деятельности красный чайхан и 
клубов республики в советский период и в период независимости не охвачена 
научными исследованиями и до сих пор подробно не изучена. 

Несмотря на то, что существуют богатые архивные источники, в научных ис-
следованиях даже не посвящено отдельных глав или параграфов истории образо-
вания и деятельности красных чайхан и клубов республики, и для изучения дан-
ной проблематики в современной отечественной историографии требуются спе-
циальные научные исследования. 

Следует также отметить, что в целом в отечественной историографии до-
вольно широко изучена история различных направлений деятельности культур-
но-просветительных учреждений, в том числе библиотек, кино, музеев, изда-
тельств, периодической печати и других, что дало ожидаемые результаты [8, 143-
162]. 

Сохранение истории культуры народа является ключевым по значению для 
историографии таджикского народа. В этом направлении музеи, как одно из 
важнейших звеньев сети культурно-просветительных учреждений, играют огром-
ную роль, выполняя серьзные и ответственные идеологические задачи. Большой 
вклад в изучение истории образования и деятельности музеев республики внес Г. 
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З. Нуров. Он в своем диссертационном исследовании отметил, что важный аспект 
работы музеев представляет ответственность за сохранение культурного наследия 
таджикского народа [11, 3]. Такая возмож-ность появляется после преобразования 
Таджикской АССР в Таджикскую ССР в 1929 году. Автор пишет, что 7 января 
1930 года было принято постановление ЦИК Советов и Совнаркома Таджи-
кистана «Об участии в охране памятников искусства, старины и природы», где 
объявлялось о создании Республиканского отдела по делам музеев и охране 
памятников природы, старины и искусства [11,9]. 

Таким образом, на основании данного постановления первый Ходжентский 
краеведческий музей был создан в 1931 году. Автор пишет, что 1 мая 1934 года в 
Сталинабаде открылась первая выставка, которую организовал Центральный 
Таджикский музей [11,9]. 

Исследователь верно отмечает о большом значении изобразительного ис-
кусства, особенно произведений художников, посвященных прошлому таджик-
ского народа и установлению Советской власти, в развитии музейного дела в 
республике [11,11]. 

Следует подчеркнуть, что регулярное экспонирование произведений худо-
жественного изобразительного искусства поставило вопрос о предпосылках для 
создания Музея изобразительного искусства. Автор, ссылаясь на архивные источ-
ники, пишет, что в результате СНК Таджикской ССР 14 июля 1945 года принял 
постановление «Об открытии Музея изобразительного искусства в городе 
Сталинабаде», которое имеет историческое значение для сохранения памятников 
культуры предков таджиков [11,11]. На основании изложенного можно сделать 
вывод, что после образования первых музеев в республике и до настоящего вре-
мени музейное дело постоянно развивалось и росло число музеев. В отечествен-
ной историографии проблемам музейного дела независимого Таджикистана 
уделяется серьёзное внимание учёных, и они охвачены специальными научными 
исследованиями. 

Следует отметить, что библиотеки являются одним из основных направле-
ний деятельности культурно-просветительных учреждений республики. Вопросы 
состояния библиотечного дела в республике, особенно процесса образования и 
деятельности библиотек, освещены в работе Л. Г. Козыревой. Автор с использо-
ванием обширного статистического материала даёт сведения о деятельности 
библиотек, которые существовали при школах, клубах, промышленных 
предприятиях, и особенно об их книжных фондах [5, 304]. 

В изучение истории деятельности библиотек республики заметный вклад 
внесла З. М. Шевченко. Ценность её научного труда заключается в том, что она 
на основе сопоставительного метода использовала статистические материалы о 
деятельности библиотек республики [19, 136]. А также в трудах этого исследо-
вателя встречаются сведения о деятельности других культурно-просветительных 
учреждений республики. 

Касательно работ М. Р. Шукурова нужно отметить, что первая библиотека в 
1923 году была создана в Дюшамбе, книжный фонд которой состоял из 300 
томов, и в конце 20-х годов число библиотек достигло 10 [21, 181]. 28 октября 1926 
года Организационное бюро КП(б) Узбекистана для повышения уровня куль-
турной жизни трудящихся Таджикской АССР приняло постановление «Об 
открытии Генеральной библиотеки в Дюшамбе», которое внесло огромный вклад 
в культурное строительство [20, 161]. 
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А. И. Усманов отметил, что к 1928 году в республике существовало 11 
библитек с книжным фондом 12 тысяч экземпляров книг [17, 105]. 

Как явствует из вышеизложенного, в современной историографии научно-
исследовательские работы С. Мухиддинова, Б. Холова, С. Гуломшоева, М. 
Умарова, М. Изатовой и других авторов являются обстоятельными попытками на 
основе использования архивных источников и литературы исследовать проблемы 
библиотечного дела в Таджикистане. Анализ содержания данной работы свиде-
тельствует о развитии библиотечного дела в республике, и охватывает опреде-
лённые географические рамки, особенно ГБАО, Согдийскую и Хатлонскую об-
ласти республики. 

Актуальность исследования С. Мухиддинова заключается в том, что он 
разработал концепцию развития деятельности Республиканской библиотеки им. 
А. Фирдавси (ныне Национальная библиотека им. А. Фирдавси) до 2012 года [10, 
20]. 

Исследователь Б. Холов с педагогической точки зрения изучил проблему 
образования и деятельности библиотек Таджикистана [18, 16]. 

Более подробные сведения, приведенные в исследовании С. Гуломшоева об 
истории образования и развитии деятельности библиотек, свидетельствуют о том, 
что он глубоко изучил историю библиотечного дела в ГБАО в советский и 
постсоветский периоды. Исследование комплексно охватывает проблемы истории 
образования, специфики, развития и достижений библиотечного дела в ГБАО. 
Автор достигает цели изучения проблем библиотечного дела области и делает 
важные выводы. 

Специфика исследования истории образования и развития деятельности 
библиотек на примере северных районов Таджикистана встречается в работе М. 
Умарова. Хронологические рамки данной работы охватывают библиотечную 
деятельность в регионе в советский период (1917-1991 гг.) [16, 210]. 

М. Изатова в своем диссертационном исследовании рассматривает историю 
образования и деятельности библиотек республики, особенно Хатлонской 
области, в 1924-2018 годах [6, 176]. 

Деятельность культурно-просветительных учреждений в исследуемый истори-
ческий период внесла огромный вклад в повышение культурного уровня трудя-
щихся Таджикистана. Исследователи по мере возможности освещали проблемы 
культурного строительства, особенно историю культурно-просветительных 
учреждений республики довоенного периода. 

Следует напомнить, что проблема изучения истории образования и дея-
тельности культурно-просветительных учреждений республики, особенно неко-
торые её направления, недостаточно изучена. Актуальность данной проб-лемы в 
современной историографии требует новых научных исследований. 

Таким образом, в качестве историографического анализа публикаций, данная 
статья освещает некоторые проблемы истории образования и деятельности 
культурно-просветительных учреждений республики в 1924-1941 годах. Однако, 
рассматривая данную проблему, следует подчеркнуть, что все направления 
работы культурно-просветительных учреждений в полном объёме ещё не нашли 
достаточного исследования. 
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ТАЪРИХНИГОРИИ ТАЪРИХИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ МАДАНЇ-
РАВШАННАМОИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 1924-1941 

 

Дар маќола таърихи ташаккул ва фаъолияти муассисањои маданї – равшаннамоии љумњурї 
тавассути натиљаи тањќиќоти таърихнигорон инъикос ёфтааст. Муассисањои маданї – равшан-
намої, яъне чойхонањои сурх, китобхонањо, ќироатхонањо, клубњо, синамо, осорхонањо бањри 
баланд бардоштани љањонбинии маданї дар солњои аввали барќароршавии њокимияти Шуро ва 
њаёти минбаъдаи сокинони љумњурї наќши мусоид гузоштанд. 

Дар таърихнигории ватанї муайян намудани наќши муассисањои маданї – равшаннамої 
љињати баланд бардоштани савияи фарњанги халќи тољик рўзмарра буда, дар ин самт тањќиќоти 
зиёди илмї ба анљом расонида шуда бошад њам, аммо пањлўњои мухталифи он дар шакли умум ва 
маљмуї тањќиќ гардидааст. Аксарияти самти фаъолияти муассисањои маданї – равшаннамої 
марбут ба доираи хронологї ва љуѓрофии љумњурї пурра ба тањќиќот кашида нашуда ва дар 
таърихнигории муосир ба масоили мазкур таваљљуњ зоњир гардида, мавриди омўзиш ќарор мегирад. 
 

Калидвожањо: инкишоф, фарњанг, тољикон, мављудият, муассиса, маданї-равшаннамої, 
таърихнигорї, инъикос, чойхонањои сурх, китобхона, клуб. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА 

В 1924-1941 ГГ. 
 

В статье отражена история становления и деятельности учреждений культуры - просвещения 
республики через результаты исследований историков. Культурно-зрелищные учреждения, т. е. 
красные чайханы, библиотеки, читальни, клубы, кинотеатры, музеи, сыграли благоприятную роль в 
подъеме культурного мировоззрения в первые годы восстановления Советской власти и 
последующей жизни народа республики. 

В отечественной историографии принято определять роль культурно-просветительных 
учреждений для поднятия уровня культуры таджикского народа, и хотя в этом направлении 
проведено множество научных исследований, но изучены различные ее аспекты в общем и 
всеобъемлющем виде. Большинство направлений деятельности культурно-просветительных 
учреждений, относящиеся к хронологическим и географическим рамкам республики, до конца не 
исследованы, а в современной историографии внимание к этим вопросам появилось и изучается. 

Ключевые слова: развитие, культура, таджики, бытование, учреждение, культурно-
просветительское, историография, отражение, красные чайханы, библиотека, клуб. 
 

HISTORIOGRAPHY OF THE ACTIVITIES OF CULTURAL AND 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF TAJIKISTAN IN 1924-1941 

 
The article reflects the history of the formation and activities of cultural and education institutions of 

the republic through the results of research by historians. Cultural and entertainment institutions, i.e., red 
teahouses, libraries, reading rooms, clubs, cinemas, museums, played a favorable role in raising the cultural 
outlook in the first years of the restoration of Soviet power and the subsequent life of the people of the 
republic. 

In domestic historiography, it is customary to determine the role of cultural and educational 
institutions to raise the level of culture of the Tajik people, and although many scientific studies have been 
carried out in this direction, its various aspects have been studied in a general and comprehensive way. 
Most of the activities of cultural and educational institutions related to the chronological and geographical 
framework of the republic have not been fully explored, and in modern historiography, attention to these 
issues has appeared and is being studied. 
 

Key words: development, culture, Tajiks, existence, institution, cultural and educational, 
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ВЯЗАЛЬНОЕ ДЕЛО ТАДЖИКОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ)1 

 

СОДИКОВА С. А., 
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ 

 

Во многом благодаря зафиксированным материалам русских исследователей 
состояние вязального ремесла таджиков в этот период нам известно. Дополняют 
эти сведения данные, которые содержатся в этнографической монографии М. С. 
Андреева, материал которой собран в 1920-х годах. Эти сведения позволяют вы-
яснить, что в материальной культуре таджикского народа вязальное рукоделие, в 
отличие, например, от ткачества, было занятием исключительно женским. На это 
указано, например, в этнографическом произведении графа А. А. Бобринского 
«Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы)». 

Для этого вида рукоделия главным видом вязального сырья служила шерсть. 
Полученная продукция имела отношение в основной своей массе к предметам 
одежды, прежде всего, теплой. Это – шарфы и рукавицы, чулки и носки, головные 
платки и шапки, джемпера. 

Вязание было занятием весьма распространенным, особенно в горных райо-
нах, где этим занималось практически все женское население, от девочек-
подростков до пожилых женщин. Благо для этого специального оборудования не 
требовалось. Достаточно было иметь нехитрый инструмент – спицы или крючок. 
Крючком при необходимости служила простая проволока с изогнутым концом, 
обладающая определенной жесткостью, а роль вязальных спиц играли обычные 
деревянные прутики. И действительно, средневековые мастерицы пользовались 
именно деревянными спицами, используя вместе три-четыре прутика [3, 84]. 

Петли натягивали на спицы в любое свободное время дома и на улице, на до-
суге и в гостях, в одиночестве и в кругу подруг, за милой беседой. Как писали 
супруги Наливкины, в долине Ферганы женщины любили ходить в гости к 
соседям, чтобы вместе скоротать время за беседой и одновременно выполнять 
разные текстильные работы (шитье, прядение, очистка и перебивка ваты и т.п.). 
Как здесь, так и в горных районах, такое времяпровождение являлось самым 
заветным желанием женщины. Это поведение местных представителей прекрас-
ной половины Наливкины объясняют их склонностью «поболтать и посплет-
ничать» [9, 136]. Как бы то ни было, остается лишь строить догадки, какой ог-
ромный объем вязаных изделий ежедневно производилось горцами повсеместно. 

Вязаные изделия, прежде вего, чулки ручной выделки имели функциональное 
(практичное, утилитарное), эстетическое, а также сакральное значение. Их 
практическое значение заключалось в том, что чулки применяли для защиты ног 
от холода. Это их качество имело особую ценность для жителей гор и предгорий - 
районов с более суровыми климатическими условиями. 

Эстетическая функция шерстяных чулок вытекала из их красоты, игравшей 
определяющую роль в общем декоре мужского и женского костюма горцев. 
Декоративная составляющая джурабов по своей значимости была равноценной 

                                                     
1 Статья написана на основе проекта «История таджикского народа» (III - начало XX вв.), 

государственный регистрационный номер 0121TJ1211. 
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той роли, которую выполняли вышивка и золотое шитье в нарядном костюме 
таджика из равнинных районов. Увлекательные да и незатейливые узоры вязаных 
изделий, прежде всего, чулок, полученные, как правило, комбинацией ярких 
красок, привлекали внимание окружающих, придавали и мужскому, и женскому 
национальному костюму пестрый колорит и притягательность. Этим можно 
объяснить, к примеру, использование пестрых вязаных чулок в одежде в качестве 
предмета верха. Мужчины и женщины заправляли штанины внутрь паголенка 
чулок. 

Наряду с тем, в быту горцев джурабы имели более весомое значение, что 
обусловливало весьма почтительное к ним отношение. Изделия вязки, в 
частности джурабы, не только использовались в качестве элемента одежды, но и 
как товар, фигурировавший во время многих традиционный обрядов: свадебных 
подношений, подношения ишану (шейху) при посещении мазара и др. Данное 
обстоятельство вместе с семантикой и символикой узоров, послужило фактором, 
обеспечившим джурабам сакральное значение [1, 49]. 

Особую известность получили вязаные узорчатые чулки – джурабы. Их про-
изводство принято связывать только с Памиром, однако в прошлом такое ремес-
ло было не в меньшей степени распространено и в других горных районах и пред-
горьях современного Таджикистана – Раште и Дарвазе, верховьях Зеравшана, 
Кулябском оазисе, Гиссарской долине и др. 

На Памире вязание было развито в Шугнане и Вахане, Бартанге и Ишкаши-
ме, в других долинах области. Рушанцы и шугнанцы их выделывали не только для 
собственного потребления. Согласно М. С. Андрееву, чулки во множестве выво-
зились отсюда для продажи или обмена. Он пишет, что это ремесло в быту жите-
лей Рушана и Шугнана занимало более значительное место, чем в долине Хуфа [1, 
248]. 

При всем том, можно констатировать большую значимость вязаных чулок в 
жизни населения всего Западного Памира. В числе главных произведений местно-
го населения, число видов которых был очень ограниченным, В. В. Эггерт писал о 
шерстяных чулках, суконных халатах, шерстяной бельевой ткани и грубой рабо-
ты палацах, причем на первое место он поставил именно чулки [14, 20]. 

Очевидно, направление завоза шерстяных чулок для продажи в пределах 
Горного Таджикистана определялась с юга на север. Так, жители Язгулема снаб-
жали джурабами население Ванджа [11, 64]. 

А. А. Бобринской в своем альбоме «Орнамент горных таджиков Дарваза» 
писал, что севернее и западнее Дарваза чулки не вязали. В пределах Рашта (Кара-
тегина) и верховьев Зеравшана, по его словам, жители носили чулки дарвазской 
выделки. Однако такое утверждение известного знатока быта таджикских горцев 
носит спорный характер. Согласиться с ним можно лишь в той части, которая ка-
сается вывоза дарвазских джурабов для продажи на соседних территориях. Есть 
многочисленные свидетельства очевидцев о производстве теплых чулок в преде-
лах Рашта и в верховьях Зеравшана, а также в Кулябском оазисе, в частности 
Ховалинге и Сари-Хисоре. 

Заметка В. А. Варыгина - автора сочинения по географии и этнографии насе-
ления Кулябского бекства указывает, что в конце XIX – начале XX века, возмож-
но, на равнинных территориях этого бекства вязанием не занимались. По его сло-
вам, «все вязанья и плетенья всецело дело рук узбекских женщин». Вместе с тем, 
следует иметь в виду, что на страницах, где встречается данная заметка, приво-
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дятся обобщающие рассуждения автора сочинения не конкретно о женщинах Ку-
ляба, а о жительницах всего Бухарского эмирата. При этом В. А. Варыгин ссыла-
ется на свидетельства местных мужчин, по нелестным словам которых «таджички 
могут только готовить обед, шить свой несложный костюм и делать кизяк» [5, 48]. 

Равнинные таджики, скорее всего, пользовались вязаными шерстяными чул-
ками, изготовленными горцами. Они также имели возможность приобрести изде-
лия ручного вязания, завозимого из сопредельных стран. Так, в числе главных 
товаров, завозимых в Бухару из Кашмира в 1833-1834 годах П. И. Демезон писал 
о джурабах как полусапожках и перчатках дастпуш [7, 54]. 

Итак, в пределах Кулябского оазиса таджички занимались вязанием, скорее 
всего, в горных районах, граничащих с Дарвазом и Раштом. Погода в этой мест-
ности (Ховалинге) по преимуществу прохладная и зимой температура снижается 
до – 35 градусов. 

Что касается пределов долины Рашта, здесь этот вид рукоделия не только 
существовал, но даже процветал. Во всяком случае, в конце XIX века. Более того, 
капитаном Васильевым в 1887 году зафиксировано, что вязаные теплые чулки 
местной выделки были предметом вывоза из Рашта, причем спрос на них был вы-
соким как зимой, так и летом. По его словам, изделия раштских мастериц отли-
чались прочностью и хорошо сохраняли тепло, они предоставляли комфортные 
условия при длительных походах по горам [6, 430-431]. Очевидно, что потре-
бителями раштских чулок за пределами этой долины были жители равнинных 
селений и городов, расположенных в Гиссарской долине и Кулябском оазисе. 

Следовательно, здесь чулки также производились в больших количествах, что 
позволяло немалую их часть реализовать за пределами Каратегинского бекства. 
А устойчивый спрос на них, причем во все времена года, говорить о высоком ка-
честве чулок, а именно таких их показателей, как теплозащитные свойства и ор-
наментальное оформление. 

Цена, по которой продавалась пара чулок в Раште и Дарвазе, зафиксирована 
в труде Г. А. Арандаренко - одного из первых европейцев, посетившего эти места 
(в 1882 году) и собравшего подробные сведения о крае. Одна пара джурабов сто-
ила 20 копеек, что было в два раза дешевле сапог из сыромятной кожи или куска 
карбоса (12 аршин), необходимого на пошив комплекта нижней одежды (рубахи и 
штанов). Три пары чулок можно было выменять на кусок хлопчатобумажной 
пестряди алоча, достаточный на один халат [2, 457]. 

Таджикский автор М. Мустаджир в 1870 году отметил производство чулок в 
селениях Матчи, например в Оббурдоне. Здесь женщины из шерсти собственного 
скота приготовляли пряжу, которую затем окрашивали и подвергали вязанию. 
Указанный выходец из Самарканда писал, что здесь для окраски пряжи для чулок 
в красный цвет использовали краску на основе марены руян, желтый цвет полу-
чали из купороса, производимого в районе Фона.  

Вместе с тем, по сведениям путешествовавшего по этим местам М. Муста-
джира, вязка чулок в пределах Фальгарского бекства не встречалась. Жители это-
го края носили шерстяные чулки, завозимые из Матчи и Читрала [10, 96, 112]. 
Причина того, почему в селениях Фальгара вязанием не занимались, остается не-
понятной, если учесть, что здесь сырьевая база этой области ремесла была более 
развитой, чем в Матчинском бекстве. Выше, с отсылкой на данные М. Мустаджи-
ра, мы отмечали, что число овец в фальгарском хозяйстве примерно в два раза 
превышало этот показатель для матчинского. Возможно, причина кроется в том, 
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что женщины в Матче считали более выгодным заниматься другими промысла-
ми, нежели вязкой чулок. 

Таким образом, во второй половине XIX века Матчинское бекство было од-
ним из известных центров вязального рукоделия. Объем производимого местны-
ми рукодельницами вязаных чулок был достаточным для того, чтобы не только 
обеспечить в них потребности своих семей, но и вывозить их для продажи или 
обмена в соседние районы. 

Очевидно, что в Матчинских селениях вязкой чулок занимались и прежде, 
еще до присоединения нагорных тюменей к Российской империи и местные тра-
диции вязального рукоделия складывались веками. Здесь это ремесло оставалось 
распространенным и в первые годы советской власти. 

Джурабы изготовляли разной длины, распространенными были даже чулки 
метровые. При их надевании на ногу излишек складывали наружу в широкую 
складку [1, 249]. И. И. Зарубин указал верхнее значение длины чулок в 102 см [8, 
91]. 

Вверху чулки затягивались специальным шнурком с бантиками. Затяжку 
шнурка производили после заправки в чулок конца штанины. Чулки носили ча-
сто по две, по три пары сразу, даже летом. Делалось это из эстетических сообра-
жений: так было красиво. Но эта картина встречалась лишь в мужском костюме 
[1, 249]. 

Ключевым фактором, влиявшим на распространенность вязального дела, 
служило наличие шерсти. Этим и объясняется развитие данного ремесла в горных 
районах, где в хозяйстве жителей скотоводству уделялось не меньшее значение, 
чем земледелию. У таджиков Памира, Дарвазско-Раштской зоны, Верхнего и 
Среднего Зеравшана, Куляба на одно хозяйство приходилось в среднем по 20 
овец и козлов [2, 459]. 

Сырьем для вязания на равнинах и в предгорьях традиционно служила овечья 
и козья шерсть. Жители высокогорий вязали из шерсти домашних овец и коз, 
яков и верблюдов, горных козлов и баранов. В горных районах со слабым разви-
тием животноводства, но с сильно развитой выделкой чулок, выискивали другие 
источники добычи шерсти. Так, в Хуфе, по свидетельству М. С. Андреева, много 
лет изучавшего этнографию этой долины в первой половине XX века, весной 
стригли для этого даже собак. Здесь для вязания применяли также линяющую 
шерсть лошадей и ослов, которую собирали щеткой, - писал он [1, 248]. 

В отчете о своей командировке в Припамирские бекства А. Черкасов писал, 
что «без овец не обходится ни одно семейство, ибо шерсть их нужна таджичкам, 
как материал для тканья сукна, в которое одеваются горцы, и вязанья чулок» [12, 
п. IV]. 

При этих условиях вязанием занимались, особенно в холодный период года, в 
кругу каждого хозяйства, каждой семьи. Причину массовой распространенности 
текстильных рукоделий зимой у жителей Горного Таджикистана А. П. Шишов в 
1910 году обосновывал следующим образом: «Три четверти года в некоторых 
горных местах приходится проводить безвыходно в своих кишлаках. Почти во-
семь месяцев у ягнобцев бывают прерваны все пути сообщения с соседними оби-
тателями гор. Все это время горные жители проводят в приготовлении для себя 
одежды. Они занимаются мотанием и кручением ниток из шерсти, получаемой с 
собственного скота» [13, 225-228, 252-258]. 

Впрочем, на этот аспект жизни таджикских горцев другие исследователи об-
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ращали внимание еще раньше. Так, капитан Ванновский – начальник рекогнос-
цировочной партии Российского Генерального штаба, действовавшей в Рушане и 
Дарвазе в 1893 году, в своем отчете, содержащем и этнографические сведения, 
также не преминул заметить, что наиболее подходящим временем для этого были 
зимние вечера. Он отмечает, что в это время женщины «вяжут из бараньей шерсти 
чулки, ткут грубые сукно, а мужчины выделывают кожи для шуб, плетут верёвки 
и делают сапоги и капы» [4, 93]. 

В свою очередь А. А. Семенов, на месте изучавший образ жизни населения 
Рашта, Дарваза и верховьев Зеравшана, в опубликованной в 1903 году этногра-
фической работе пишет: «Обычное время для тканья это зима, когда нет других 
занятий, вроде полевых работ, пастьбы скота и т.п. В это время семьи горцев, со-
бравшись по нескольку в зимние жилища, обыкновенно только и заняты изготов-
лением различной одежды, тканьем и вязаньем... Вдоль стен по нарам идет друж-
ная и спешная работа: женщины вяжут, шьют или сучат нитки, мужчины ткут, 
причем часто стук ткацких станков и щелканье челноков смешиваются с веселыми 
и продолжительными песнями, которым вторят бубны и барабаны». По его сло-
вам, в темной хижине любого таджикского горца «кругом идет работа, так как 
тканье хлопчатобумажных материй, прядение, вязание и вышивание не прекра-
щаются и зимою и берда, челноки, ткацкие станки и игла усиленно работают в 
это время» [11, 44, 58]. 

Инструментами для кустарного вязания служили спицы и крючки, которые 
на Памире назывались одинаково - сих. Спицы делали из веток разных пород де-
ревьев – ивы, ветлы, вербы, горной древесины и др. 

По М. С. Андрееву, вязание крючком обозначалось термином «яксиха» («на 
одной спице») [1, 249]. Значит, работа на вязальных спицах имело название чор-
сиха («на четырех спицах»), так как использовались четыре штуки вместе. Наряду 
с тем, А. А. Семенов выразил свое искреннее восхищение тем, что таджикская 
женщина умудряется за 3-4 дня связать на трех прутиках пару чулок с «порази-
тельным разнообразием рисунка» [11, 61]. В этом случае, очевидно, можно вести 
речь о технологии сесиха («на трех спицах»). 

А. А. Бобринской пишет, что на крючке выделывали джурабы кашмирского 
типа - с двойным верхом. Особенность кашмирской техники, по его словам, – вы-
ведение более длинных петель с меньшей натяжкой, хотя чулки получались плот-
ными и прочными [3, 84]. Вязальный крючок памирского типа железный, с корот-
кой ручкой (илл. 2.2). На противоположном от рабочей части конце оснащался 
небольшим ушком, через которое продевали шнурок с кистью [8, 91]. Таким обра-
зом, вязальный крючок по факту представлял собой ушковую иглу криволиней-
ной формы. 

М. С. Андреев приводит и другое (помимо яксиха) распространенное в сере-
дине XX века название для работы с вязальным крючком - «читрали» (по-
читральски») [1, 249]. Упоминание в пределах таджикского Бадахшана о Читрале 
и Кашмире указывает на то, что способ вязания на крючке проник сюда с юга, а 
именно из пределов Пакистана. 

Ширину чулка во время вывязывания поддерживают одинаковой по всей 
длине, начиная сверху и до линии перехода на носок, где начинается постепенное 
сужение. Концы нити по окончании работы над джурабом, как сверху, так и в 
носке не закрепляют, а оставляют в виде кистей. Особенность строения традици-
онного джураба заключается в том, что народные мастера вязали его без пятки и 
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с разными узорами на паголенке и нижней части. Нередко низ чулка вязали од-
ним цветом, без узора, или в мелкий рисунок. Как правило, более яркий рисунок 
вывязывали на паголенке. Хотя можно было встретить и обратную картину, ко-
гда более пестрый рисунок заполнял нижнюю часть чулка. Однако, как отмеча-
лось, всегда его верхняя и нижняя части орнаментировались различно [8, 91]. 

Другая особенность традиционного вязания, что было особенно характерно 
для горных районов, – участие всех хозяйств (семей) в составлении собственных 
ремесленных династий, когда мастерицами становилась практически каждая 
женщина. Данное явление отличалось особой устойчивостью, отчетливо прояв-
ляющейся в том, что накопленное мастерство передавалось веками от поколения 
к поколению. При этом каждое новое поколение вносило свой вклад в развитие 
традиций, в первую очередь, декоративных, национального вязального рукоде-
лия. 

Таким образом, приведенные материалы показывают, что вязальное ремесло 
не было цеховым и выполнялось исключительно в условиях надомного труда и 
являлось занятием женским. Данная отрасль промыслов была широко распро-
страненной, им занимались в кругу практически каждого хозяйства. Вязальное 
рукоделие, в особенности до распространения фабричных изделий такого вида, 
было распространено во всех местах плотного расселения таджиков. Наиболь-
шую распространенность оно имело в горных районах с холодным климатом и 
более развитым скотоводством. 
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ВЯЗАЛЬНОЕ ДЕЛО ТАДЖИКОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО 
МАТЕРИАЛАМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

 
В статье делается попытка систематизировать накопленные сведения о состоянии вязального 

дела таджиков в конце XIX – начале XX веков. В качестве источников использованы произведения 
дореволюционных русских авторов и этнографические материалы 1920-х годов. Затронуты такие 
аспекты ремесла, как социальная занятость, географическая распространенность, товарообмен 
вязаными изделиями, применяемые инструменты, используемое сырье. Приведенные сведения дают 
основание считать вязальное дело как самобытную и в прошлом широко распространенную область 
традиционного ремесла таджиков. Вязальное рукоделие, в особенности до распространения фаб-
ричных изделий такого вида, было распространено во всех местах плотного расселения таджиков. 

Ключевые слова: Горный Таджикистан, таджики, традиционное ремесло, вязание, шерстяные 
чулки, вязаный декор, терминология отрасли.  
 

ЊУНАРИ КЕШБОФИИ ТОЉИКОН ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – ИБТИДОИ АСРИ XX 
(БАРРАСИЊО БО ИСТИФОДА АЗ МАВОДИ САРЧАШМАЊОИ ХАТТЇ) 

 
Дар маќола кўшиши ба низом даровардани маълумоти љамъшуда оид ба њолати њунари 

кешбофии тољикон дар охири асри XIX – ибтидои асри XX ба иљро расидааст. Ба сифати сарчаш-
мањои таърихї маълумот аз асарњои муаллифони тоинќилобии рус ва маводи мардумшиносии 
солњои 20-уми асри XX истифода шудаанд. Сухан дар атрофи љанбањои гуногуни касб, аз љумла, 
вусъати љуѓрофї, додугирифти мањсулоти кешбофї дар байни ноњияњо, ашёи хоми истифода-
шаванда меравад. 

Маълумоти овардашуда нишон медињад, ки кешбофї соњаи ба худ хос ва замони пешин хеле 
вусъатёфтаи њунармандии тољикон будааст. Њунари кешбофї, хусусан пеш аз пањншавии мањсулоти 
корхонаї, дар њама маконњои мутарокими тољикон васеъ пањн шуда буд. 
 

Калидвожањо: Кўњистони Тољикистон, Афѓонистони Шимолї, њунармандии анъанавї, 
кешбофї, љўроби пашмї, вожањои соњавї. 
 

KNITTING BUSINESS OF TAJIKS IN THE LATE XIX - EARLY XX 
CENTURIES (BASED ON WRITTEN SOURCES) 

 
The article attempts to systematize the accumulated information about the state of the knitting 

business of Tajiks in the late XIX - early XX centuries. The works of pre-revolutionary Russian authors 
and ethnographic materials of the 1920s were used as sources. Such aspects of the craft as social 
employment, geographical distribution, the exchange of knitted products, the tools used, the raw materials 
used are touched upon. The above information gives grounds to consider knitting as an original and in the 
past widespread area of the traditional craft of Tajiks. Knitting needlework, especially before the spread of 
factory products of this kind, was widespread in all places of dense settlement of Tajiks. 
 

Key words: Mountainous Tajikistan, Tajiks, traditional craft, knitting, woolen stockings, knitted 
decor, industry terminology. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ТАДЖИКОВ 
(По материалам произведений дореволюционных русских авторов) 

 

ХАКИМОВА З. Г., 
Технологический университет Таджикистана 

 

Один из вопросов этнографического изучения любого народа - внешние 
признаки этноса и выявление свойственного ему идеала красоты. В этом 
контексте заслуживают внимания материалы источников конца XIX - начала 
XX вв., в которых дана авторская оценка, нередко сравнительная, внешности 
таджиков. 

В частности, описание внешности таджиков-горожан дано в 1820-1821 годах 
бароном Е. К. Мейендорфом, который связывал их происхождение с древними 
согдийцами. По заключению этого автора, таджикам свойственны коренастая 
фигура, европейские черты лица и красивый цвет кожи. Он отмечал, что таджики 
имеют черные волосы и по степени смуглости уступают персам. Особенностью 
лица таджика, отметил он, является всегдашнее выражение покорности и спокой-
ствия [7, 103]. 

А. Д. Гребенкин, изучивший этнографию Зерафшанской долины, пишет, что 
городские таджики представляют собой цвет населения округа, по облику и по 
всему телосложению они стоят выше всех остальных его народностей. Лица у них, 
преимущественно, правильной формы, с чисто европейскими чертами. Лица 
нежные, белого цвета, с чуть заметным оттенком смугловатости. Нежности кожи 
лица могло способствовать использование косметических мазей. Телосложение 
легкое, грациозное, но не сильное. Глаза большие и с продолговатым разрезом, 
черные, изредка голубые. Волосы, как правило, черные, но иногда встречаются и 
рыжие. Брови прямые, точно подведенные. Борода густая, по форме разнится от 
окладистой до клиновидной. Форма носа от орлиного до «топорного». 

Интересно, что многие антропологические черты таджиков А. Д. Гребенкин 
связывал с их смешением с другими народами. Так, причину появления у отдель-
ных таджиков рыжих волос он видит в помеси с евреями или татарами. Помесь 
разных народов особенно отразился на форме носа, по которой внимательный 
наблюдатель может заметить наличие персидской, еврейской, афганской и прочей 
крови. А. Д. Гребенкин отмечает, что еврейские и персидские черты преобладают 
в облике самаркандских таджиков, охотно вступавших в брак с представителями 
указанных народов, в большом количестве проживавших в этом городе. Брак та-
джика с красивой еврейкой или прекрасной персиянкой положительно сказывался 
на привлекательности облика его потомства, отмечает А. Д. Гребенкин [5, 6-7]. 

Заключения разных дореволюционных русских авторов о внешности пред-
ставителей таджикского народа, населяющих различные регионы Центральной 
Азии, систематизированы доктором А. П. Шишовым [10, 100-108].  

В этом же аспекте заслуживает внимания первая часть этнографической ра-
боты Н. П. Остроумова о сартах, в которой есть материалы и о наружных при-
знаках городских таджиков [9, 3-54]. 

Сравнительный анализ мнений иностранных авторов, побывавших в рас-
сматриваемый период в Средней Азии, о внешности таджикской женщины пока-
зывает, что в целом, они положительно отзывались об облике горожанок, но да-
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вали отрицательную характеристику внешности горянок. Так, русский управле-
нец и горный инженер Т. С. Бурнашев, посетивший Бухару в самом конце XVIII 
века, писал о приятной физиономии местной (городской) женщины, что в какой-
то мере компенсировала отчетливые изъяны, связанные с их нарядом. Его особо 
впечатлили черные, живые и блестящие глаза, немало украшавшие лица бухар-
ских дам [2, 90]. 

Е. К. Мейендорфа впечатлили «черные, полные огня глаза, великолепные 
зубы и очень красивый цвет лица» уроженок г. Бухары. По его словам, местные 
женщины, когда встречали на узких городских улочках какого-либо члена 
русского посольства 1820-1821 года, тайком приподнимали с лица черную вуаль, 
давая возможность «увидеть их прекрасные глазки» [7,148]. Очевидно, русский 
барон писал о женщинах, которые свои зубы не красили в черный цвет. 

Вместе с тем, русские авторы с сожалением писали о том, что из-за устано-
вившегося образа жизни таджикская женщина преждевременно старела и ее кра-
сота рано угасала. Раннее замужество, замкнутость, полное подчинение воле му-
жа не могли не сказаться на ее здоровье и красоте. В частности, живописец и ли-
тератор В. В. Верещагин в 1883 году утверждал, что судьба среднеазиатской жен-
щины более печальна, чем у персиянок и турчанок, не говоря о европейских да-
мах. Он указал на более низкое гражданское положение местной женщины, боль-
шую замкнутость и отверженность от супруга, по сути своего властителя. В ее чи-
сто семейной деятельности В. В. Верещагин видел, скорее, физический и даже жи-
вотный аспект. «С колыбели запроданная мужчине, неразвитым, неразумным ре-
бенком взятая им, она, даже в половом отношении, не живет полною жизнью, по-
тому что к эпохе сознательного зрелого возраста уже успевает состариться, за-
давленная нравственно ролью самки и физически работою вьючной скотины», - с 
горечью отмечает он [4]. 

Наряду с этим, В. В. Крестовский указывает еще на одну причину раннего 
старения женщин в Средней Азии. Причину, которая имеет непосредственное 
отношение к разрабатываемой нами теме. Он пишет: «К сожалению, они портят 
свою естественную красоту тем, что очень уж мажутся и раскрашивают себя раз-
ными косметическими снадобьями домашнего изделия» [6, 276-277]. Так он писал 
о горожанках.  

Итак, выясняется, что в дореволюционный период, несмотря на то, что в го-
родах таджикская женщина не имела возможности в обществе показать свое ли-
цо, особливо тем, кто более других склонен оценить ее красоту (т.е. мужчинам), 
она все же уделяла большое внимание прихорашиванию себя. Объектом ее при-
стального и скрупулезного внимания и тщательного выбора в вопросе формиро-
вания внешности служили не только одежда и украшения, но и косметика. При-
чем, как видим, здесь она нередко перебарщивала, пытаясь делать незаметными 
появившиеся на лице морщины, стремясь подчеркнуть сладострастие своих глаз, 
норовя привлечь внимание к своим губам и т.п. Можно не сомневаться, что в 
этом аспекте костюма замужние женщины вряд ли уступали девушкам, готовив-
шимся к началу супружеской жизни. 

Супруги Наливкины писали, что для женщины-мусульманки забота о своем 
внешнем благообразии и привлекательности является нравственной задачей, так 
как это установлено религиозными предписаниями [8,105]. 

Этого вопроса почти семь десятилетий ранее В. В. Крестовского затрагивал 
Е. К. Мейендорф. Назвав бухарских дам «прекрасными созданиями», он недоуме-
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вал, почему они не ценят свою естественную красоту, перебарщивая в использо-
вании косметики и «пропуская через ноздри кольцо». Тем самым, женщины уро-
дуют себя, писал Е. К. Мейендорф [7,148]. 

Теперь что касается внешности таджика-горца. А. Д. Бобринской характери-
зует типичного горного таджика как человека с сильно загорелым, коричневого 
оттенка, лицом. Изредка, по его словам, встречается темно-смуглый и красный 
загар лица. По форме лица, как правило, продолговатые, но есть и скуластые. 
Глаза сидят глубоко, они по цвету коричневые, зеленые, серые и, очень редко, го-
лубые. Нос выдающийся. Если он с горбинкой, то он тонкий, если же без горбины 
– длинный, ноздри большие. Встречаются, продолжает он, и широкие носы, с ту-
пым окончанием. Что касается волос на лице и голове, А. А. Бобринской указы-
вает на их густоту, темно-каштановый, реже черный, а также, очень редко, бело-
курый цвет. Данный автор отмечает внешнее сходство типа горного таджика с 
европейцем и евреем. Он добавляет при этом, что есть и другие типы, а такую 
разнородность обуславливает разобщенностью и замкнутостью жителей, при-
ютившихся в горах и ущельях [1,47]. 

Что касается внешности горной таджички, графа А. А. Бобринского, к при-
меру, она не впечатлила. На его субъективный взгляд, таджикская горянка непри-
влекательна, у нее худое и грубое лицо, нездоровое и бледно-желтое, одутловатое 
и с тупым выражением. Не добавляет ей привлекательности походка (вялая), по-
вседневный наряд (грязная рубаха), прическа (растрепанные волосы) и даже голос 
со смехом (грубый). Причину такого отрицательного явления А. А. Бобринской 
видит в раннем замужестве, из-за чего здоровая и свежая девочки-подростки 7-15 
лет быстро превращаются в истрепанных и изношенных старух. Выйдя замуж, 
они по большей части проводили пассивный образ жизни в своих темных, сырых 
и дымных домах, что не могло не сказаться на их здоровье и внешности. По его 
словам, в горных селениях ему не удалось увидеть ни одной молодой женщины в 
полном расцвете сил, здоровой и жизнерадостной. 

Как отмечалось выше, раннее замужество было характерно и для женщин из 
равнинных областей. Однако там они, по словам очевидцев, выглядели намного 
привлекательнее. Столь ощутимую разницу А. А. Бобринской объясняет следую-
щим: «Ранний брак в скудной и суровой обстановке горцев, связанный при этом с 
нездоровой работой, предоставленной женщине обычаем, почти исключительно 
дома сильнее должен быть отозваться на горной женщине, чем на женщинах, 
одинаково рано вступающих в брак, но находящихся в других, более благоприят-
ных условиях климата и экономической обстановки» [1, 53-54]. 

Топограф М. А. Варыгин, составивший подробное описание Кулябского бек-
ства, дал характеристику внешности таджичек из предгорных районов. Живопис-
но подбирая эпитеты, он пишет, что среди них часто встречаются весьма краси-
вые женщины с правильным овалом лица, «матовым цветом румяных щек», «за-
мечательно красивым носом», черными бровями правильной дуговой формы, 
«миндалевидными глазами и пунцовыми губами небольшого рта» и все это гар-
монирует между собой эффектно. Далее этот автор косвенно выражает свое со-
гласие с А. А. Бобринским, с горечью отмечая, что «раннее замужество, непо-
сильная работа и тяжелое положение этих невольниц закона и рабынь полно-
властных супругов скоро кладет неизгладимый след горя, болезней и недостатка». 
Положение замужней женщины в семье М. А. Варыгин уподобил вьючному жи-
вотному, на которого возложены все тяготы. «Немудрено, поэтому, - пишет он, 
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что все женщины скоро старятся и ходят нетвердой поступью, согнувшись в три 
погибели в 25-30 лет» [3]. 

Внешность человека, очевидно, определяется не только телосложением, фор-
мой, цветом и чертами лица, видами и количеством использованной косметики, 
но и другими костюмными атрибутами. Поэтому приведем краткое описание 
женского и мужского одежных комплексов, бытовавших в рассматриваемый пе-
риод в равнинных и горных районах. Отдельно остановимся на характеристиках 
причесок и украшений. 

Учитывая основное значение косметики как приема для улучшения человече-
ской внешности, заслуживает внимания отзывы иноземных наблюдателей о при-
родной внешности народа и факторах, которыми пользовался он для соответ-
ствия идеалу красоты эпохи. 

Исходя из этого, идеалу мужской красоты таджика в лице мужчины-
горожанина соответствуют коренастая фигура, легкое и грациозное, но не силь-
ное, телосложение, европейские черты лица и нежный, красивый цвет кожи, бе-
лый с чуть заметным оттенком смуглоты. Отмечается использование косметики 
для обеспечения нежности кожи. Правильная форма лица, его выражение покор-
ное и спокойное. Черные волосы, большие с продолговатым разрезом глаза, чер-
ные, изредка голубые. Брови прямые, точно подведенные. Борода густая, по фор-
ме разнится от окладистой до клиновидной. Форма носа от орлиного до «топор-
ного». Разнообразие форм носа у таджиков связывается со смешением крови, ис-
точниками которых выступили персы, узбеки, евреи, афганцы и другие народы. 
Появления у отдельных таджиков рыжих волос видится в помеси с евреями или 
татарами. 

Идеалом таджички иностранные наблюдатели видят горожанку. Они отме-
чают приятную физиономию городской таджички, черные, живые и огненно бле-
стящие глаза, служившие значительным украшением для лица очень красивого 
цвета. Дана характеристика зубам как великолепным. Одновременно дореволю-
ционные авторы писали о ранней утрате таджикской женщиной своей красоты, 
объясняя это ранним замужеством и условиями затворничества (замкнутость 
жизни и полное подчинение воле мужа). Другим фактором раннего старения 
таджички указывалось избыточное использование косметики в ущерб 
естественной красоте. 

Типичный горный таджик дореволюционного периода - человек с сильно за-
горелым, с коричневым оттенком, лицом. Изредка загар лица темно-смуглый и 
красный. Форма лица - продолговатая, иногда скуластая. Посадка глаз глубокая, 
цвет - коричневый, зеленый, серый, изредка голубой. Нос выдающийся, тонкий с 
горбинкой или длинный без горбины, большие ноздри. Есть и широкие носы, с 
тупым окончанием. Густые волосы на голове и в бороде, цвет темно-каштановый, 
реже черный, изредка белокурый. Подмечено внешнее сходство типа горного та-
джика с европейцем и евреем. Разнородность типов связывается с разобщенно-
стью и замкнутостью жизни в условиях гор и ущелий. 

Русские дореволюционные авторы к внешности горной таджички относи-
лись, по большей части, критически. В составленной ими общей характеристике, 
отмечается, что она, по преимуществу, непривлекательна, с худым и грубым, не-
здоровым бледно-желтым, одутловатым и ничего не выражающим лицом. Ее 
походка оценивается как вялая, одежда как грязная, прическа как неизящная, 
голос и смех как грубые. Эти отрицательные качества принято было связывать с 
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положением женщины в дореволюционном обществе – ранним замужеством, 
пассивным образом жизни после заключения брака, отсутствием санитарно-
гигиенических условий (темнота, сырость и задымленность). Ко всему этому 
следовало добавить непосильную работу, тяжелое невольничье положение, сход-
ное со статусом рабыни, способствующем формированию неизгладимого следа 
горя, болезни и недостатка. Замужнюю женщину уподобляли вьючному живот-
ному, на которого возложены все тяготы жизни, из-за чего. она скоро старилась и 
в 25-30 лет ходила нетвердой поступью, согнувшись в три погибели. 

При этих условиях в горных районах очень редко можно было встретить 
молодых женщин в полном расцвете сил, здоровых и жизнерадостных. По этой 
причине идеал красоты таджички из горных районов был составлен на основе 
внешних качеств маленьких девочек и тех редких молодых женщин, облик кото-
рых оценивали как привлекательный. Это - весьма красивая женщина с правиль-
ным овалом лица, матовым цветом румяных щек, замечательно красивым носом, 
правильными дугами черных бровей, миндалевидными глазами, небольшим 
ртом, пунцовыми губами и эффектной гармонией всего этого между собой. 

Таким образом, беспристрастные суждения дореволюционных русских авто-
ров по данной теме являются весьма ценными, так как позволяют составить объ-
ективный эстетический идеал таджикского народа. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ТАДЖИКОВ 
(По материалам произведений дореволюционных русских авторов) 

 
В статье затрагивается вопрос об одном из составляющих этнографического изучения 

таджикского народа - внешние признаки этноса и выявление свойственного ему идеала красоты. 
Разрабатываемая проблема имеет отношение к сфере истории национального костюма. В качестве 
источника использованы материалы памятников письменности конца XIX - начала XX веков, кото-
рые содержат авторскую оценку облика представителей таджикского народа. Проблема разработа-
на с учетом социально-экономического состояния общества в тот период и господствовавшим ти-
пом хозяйствования. На основе проанализированного материала автором статьи составлены идеа-
лы мужской и женской красоты таджиков с конкретизацией для равнинного и горного населения.  

Ключевые слова: таджики, равнинное население, горцы, облик, телосложение, идеал красоты, 
письменный источник, дореволюционный автор. 
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ОРМОНИ ЗЕБОИШИНОХТИИ ТОЉИКОН 
(Дар заминаи маводи асарњои муаллифони тоинќилобии рус) 

 
Дар маќола масъалаи марбут ба яке аз љузъњои тањќиќи мардумшиносии халќи тољик - 

аломатњои берунии этнос ва ошкор кардани ормони зебоишинохтии хоси он омўхта мешавад. Ин 
масъала ба соњаи таърихи сарулибоси миллї иртибот дорад. Ба сифати сарчашма маводи ёдгорињои 
хаттии охири асри XIX - ибтидои асри XX истифода шудааст, ки дар онњо ба симои намояндагони 
халќи тољик муаллифон бањогузорї намудаанд. Масъалаи мавриди назар бо ба гирифтани вазъи 
иљтимої ва шакли њукмронбудаи хољагидорї тањќиќ шудааст. Дар асоси маводи тањлилшуда 
муаллифи маќола ормони зебоишинохтии мардона ва занонаи тољиконро бо мушаххасоти ањолии 
њамворињо ва кўњистон тањия кардааст. 
 

Калидвожањо: тољикон, ањолии њамворињо, сокинони кўњистон, симо, ќадубаст, ормони зебої, 
сарчашмаи хаттї, муаллифи тоинќилобї. 
 

THE AESTHETIC IDEAL OF TAJIKS 
(BASED ON THE WORKS OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN AUTHORS) 

 
The article touches upon the issue of one of the components of the ethnographic study of the Tajik 

people - the external signs of the ethnic group and the identification of its inherent ideal of beauty. The 
problem being developed is related to the sphere of the history of the national costume. As a source, 
materials from written monuments of the late 19th - early 20th centuries were used, which contain the 
author's assessment of the appearance of the representatives of the Tajik people. The problem was 
developed taking into account the socio-economic state of society at that time and the dominant type of 
management. On the basis of the analyzed material, the author of the article compiled the ideals of male 
and female beauty of Tajiks with specification for the lowland and mountainous population. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МАХМУДА ГАЗНАВИ С 
КАРАХАНИДАМИ (ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ И 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)1 
 

ХУСЕНОВ Ф. Р., 
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

 

Тема дипломатических отношений Махмуда Газнави с караханидами затра-
гивалась многими исследователями. Но, данная тема получила наиболее подроб-
ный анализ академиком В. В. Бартольдом [2, 333-346]. Особо следует отметить его 
анализ встречи Махмуда Газнави и Юсуфа Кадырхана. Целью нашего исследова-
ния наряду с рассмотрением интересов сторон, сблизивших отношения двух госу-
дарств или ставших причиной их вражды, являются также анализ процесса прове-
дения переговоров, рассмотрение церемониала приёма послов и встреч государей. 

Газнавиды имели особые отношения со своими соседями Караханидами. Как 
сообщает Байхаки, при газнавидских правителях – Махмуде и Масъуде, багдад-

                                                     
1 Статья написана на основе проекта «История таджикского народа» (III - начало XX вв.), 

государственный регистрационный номер 0121TJ1211. 
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ские халифы не имели прямого сношения с Караханидами. Почетные звания и 
подарки халиф посылал Караханидам при посредничестве Газнавидов [3, 385-386; 
4, 276]. Газнавиды с самого начала прихода Караханидов к власти в Маверан-
нахре поддерживали с ними дипломатические отношения. Как происходили пер-
вые дипломатические контакты Газнавидов с Караханидами установить сложно. 
Автор конца XIII-начала XIV века Джамал ал-Карши приводит рассказ, услы-
шанный им в Кошгаре от некоего ученого Камала ал-Милла ва-д-дина ал-
Музаффари. Согласно рассказу, Махмуд Газнави на заре своего правления по-
ссорился с Насром Илекханом, в результате чего две стороны двинули свои вой-
ска к границе, к реке Джайхун. Когда войска готовились к утренней битве, Наср 
Илекхан под покровом темноты переплыл Джайхун, переодевшись вошел в ла-
герь Махмуда Газнави и, представившись послом, удостоился приема Махмуда. 
Как отмечается, Илекхан войдя на прием, величественно приветствовал Махмуда, 
но не поклонился. Когда Махмуд попросил передать ему письмо Илекхана, тот 
настоял, чтобы все присутствующие оставили их наедине. Когда они остались од-
ни, Илекхан признался, что он и есть хан, после чего Махмуд встал и обменялся с 
ним рукопожатием. Илекхан высказался против кровопролитной войны. Он при-
знался, что исход завтрашней войны будет за Махмудом, но в результате будут 
убиты войны и сколько женщин и детей останутся вдовами и сиротами. Он спро-
сил Махмуда, сможет ли он ответить за все перед Господом? Махмуд, упав перед 
ним в ниц, а затем поднявшись, спросил, как ему удостовериться в том, что он 
действительно является Илекханом. Илекхан ответил, что сейчас он покинет его, 
а завтра отправит к нему гонцов и сватов, что и было сделано в следующем дне. 
Согласно данному сообщению договор о родстве и браке был заключен в месяце 
мухарраме 390/ декабрь 999 года. Джамал ал-Карши, ссылаясь на слова хрони-
стов, имён которых не называет, отмечает, что со стороны Махмуда к Илекхану в 
качестве посла был отправлен Абутайиб Сахл ибн Махмуд ас-Саълуки, которого 
сопровождал Туганджук. Этот посол привез Илекхану сестру Махмуда, каторая 
была ему отдана. Таким образом, сторонами было достигнуто мирное решение 
возникшего конфликта [7, 25-28]. Сообщение Джамала ал-Карши выглядит не-
сколько неправдоподобным. Сложно верить тому, что такой независимый прави-
тель как Илекхан, к тому же один из потенциальных политических врагов Ма-
хмуда, имевший протяжённую общую границу с его владениями, мог осмелиться 
в одиночку прибыть на прием к грозному сопернику. 

Утби, который был придворным историком Махмуда Газнави, об одном из 
первых посольств Газнавидов ко двору Караханидов сообщает в другом ключе. 
По его сообщению, Махмуд Газнави не в 999 году, а в 1001 г. отправил ко двору 
Насра Илекхана (999-1012) посольство во главе с шафеитским имамом Абу-
тайибом Сахлом ибн Сулаймоном ас-Саълуки. В состав посольства был включен 
также и правитель Сарахса Тугонджук. Перед отправкой им вручили ценные по-
дарки, которых они должны были передать караханидскому хану Насру. Соглас-
но Утби, были отправлены следующие подарки: рубины, ценные ожерелья, стопка 
одежды и редкостная амбра, золотые сосуды, наполненные камфорным маслом, 
другие индийские товары: алойное дерево, клинки из высококачественного ме-
талла, наряженные боевые слоны, кони с золотой сбруей и др. [1, 176; 13, 6]. 

Посольство ас-Саълуки было дружелюбно принято Насром Илекханом в Уз-
генде. Караханидский хан в свою очередь отправил с ними Махмуду драгоценные 
подарки: чистое серебро, мускусные благовония, хуттальских коней, гулямов, ки-
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тайских рабынь, белых соколов, черные меха, китайские драгоценности и прочие 
вещи [1, 176]. Сообщение Утби в общих чертах подтверждается также и Мухам-
мад Касимом Хиндушахом [12, 73]. По итогам этого посольства Махмуд взял в 
жены дочь Насра, и границей между обоими государствами была установлена ре-
ка Амударья [2, 334]. Т. е., утверждение Джамала ал-Карши, о том что в результа-
те первого обмена посольствами сестра Махмуда была отдана Илекхану, не под-
тверждается современником событий – Утби. 

В 1006 году Караханиды, нарушив договор, вторглись в Хорасан. Балх и 
Нишапур был занят их войсками. В это время Махмуд Газнави находился в похо-
де в Мультане (Индия). Вернувшись, Махмуд Газнави вынудил Караханидов от-
ступить в Мавераннахр. Вторая попытка Насра Иликхана завоевать Хорасан 
также не увенчалась успехом. В битве, произошедшей 4 января 1008 года недалеко 
от Балха, войска Караханидов потерпели сокрушительное поражение. После этой 
битвы прекратилось наступление Караханидов на Хорасан [2, 334-335; 1, 194-198; 
8, 51]. Чаганиан и Хуттал оказались под властью Махмуда Газнави, где он в каче-
стве своих наместников оставил представителей старых местных династий [14, 28]. 

Утби сообщает, что Махмуд Газнави после одного из своих походов в Индию 
возвратился с большой добычей. Прибыв в Газну, Махмуд дал аудиенцию послам 
иностранных государств и приказал, чтобы добычу, состоявшую из драгоценных 
камней, рубинов, изумрудов, алмазов и пр., разложили в центре дворца. Послы 
были поражены увиденным. Среди них находился также посол Туганхана, прави-
теля Кашгара [1, 202-203]. Данное сообщение Утби дает после описания событий 
1008 года. Но цель прибытия посла Туганхана и итог переговоров им не сообща-
ются. Наверное, Туганхан уже тогда имел враждебные отношения с главой Кара-
ханидов Мавераннахра, Насром Илекханом и, пользуясь удобным случаем, уста-
новил дружеские отношения с Махмудом. В. В. Бартольд указывал, что Туганха-
ном был заключен союз против Насра Илекхана. Возможно, В. В. Бартольд в 
своих выводах исходил из вышеприведённого сообщения Утби о прибытии посла 
Туганхана в Газну. В результате между Караханидами разразился конфликт [2, 
335]. 

Махмуд Газнави выступил в роли посредника между караханидскими хана-
ми. Он в 1011-1012 гг. принял послов обоих государств у себя во дворце [2, 335]. 
Торжественная аудиенция караханидским послам была дана в Газне. Утби по-
дробно описывает построение гвардии Махмуда во дворце и её блестящие одеж-
ды: «Это собрание прошло таким образом: 2 тысячи тюркских гулямов стояли в 
один ряд в раскрашенных одеждах, 500 гулямов из разных стран в румских одеж-
дах и в поясах, украшенных драгоценными камнями, и с индийскими мечами в 
золотых ножнах, возложенных на плечо, присутствовали на его аудиенции. Сорок 
слонов в изящно украшенных попонах, оружием и с золототкаными головными 
повязками, украшенные червонным золотом и камнями, держали для защиты его 
собрания. Позади обоих рядов держали семьсот шайтанообразных слонов-
великанов с румийскими попонами и массу войск – все в золоченых одеждах доб-
ровольцев и с шлемами на голове… Впереди султана, словно луна и солнце, стоя-
ли хаджибы с вытянутыми руками на рукоятках мечей, охраняющие вход к нему, 
у которых глаза и уши были сосредоточены на нем» [1,220]. По словам Утби, по-
слы, увидев дворец, пришли в изумление от его внушительного вида. Послы мак-
симально возможно приблизившись к трону Махмуда, исполнили обязательное 
церемониальное поклонение. Затем они были посажены за стол с угощением. 
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Утби сообщает, что перед троном султана имелись перила, и что каждое помеще-
ние дворца было наполнено одним из видов драгоценных камней, так что их 
блеск ослеплял глаза. Тот же Утби описывает порядок питья вина на этом пиру. 
Согласно его словам, вино разносили слуги и служанки дворца, они обходили 
гостей, наливая им из кувшина. Послы опьянели и в конце попросили у Махмуда 
позволения на отъезд. С учётом достигнутой цели султан дал им разрешение и 
проводил гостей. Согласно достигнутым соглашениям каждый из караханидских 
ханов должен был довольствоваться своими владениями [1, 220-221]. 

Новый виток конфронтации Махмуда Газнави с караханидами Мавераннах-
ра пришелся уже на 1024 год. Махмуд Газнави с большими силами под предлогом 
того, что хочет освободить население Мавераннахра от тирании караханида Али-
тегина, перешел Амударью и дошел до Самарканда [5, 108]. Н.Б. Нажотова в сво-
ей диссертации указывает и на то, что Али-тегин не пропускал послов Махмуда, 
отправлявшихся через Мавераннахр к хану Восточного Туркестана [14, 29]. 
Наверняка Махмуд Газнави действовал по заранее составленному плану с вели-
ким ханом Караханидов – Кадырханом, так как Али-тегин, который в 1017 году 
был смещён с поста наместника великого хана в Бухаре и отправлен в ссылку, бе-
жав из ссылки с помощью сельджуков смог захватить власть в Мавераннахре [9, 
151; 10, 104]. На сговор между Махмудом и Кадырханом указывает и киргизский 
исследователь О. Караев. Он приводит сведение Мирхонда о письме Кадырхана к 
Махмуду, в котором информирует его о том, что, если Али-тегин подчинит себе 
туранские государства, то после этого пойдёт войной на Иран. Поэтому предла-
гал бороться с Али-тегином совместными силами [11, 132-133]. 

Кадырхан, которого Гардези называет «главой всего Туркистана», узнав о 
том, что Махмуд перешел Амударью, двинулся из Кашгара в сторону Самаркан-
да. Прибыв в Самарканд, Кадырхан отправил послов к Махмуду и известил о 
своем прибытии и желании увидеться с ним. Гардези рассказывает о церемониале, 
соблюдавшемся при встрече двух независимых государей. В ответ на посольства 
Кадырхана Махмуд назначил место для встречи; оба правителя прибыли туда с 
несколькими всадниками. Как не парадоксально, хотя встреча Махмуда Газнави 
и Юсуфа Кадырхана проходила в Мавераннахре, в стране, формально находив-
шейся под властью Караханидов, и как заметим ниже, по итогам встречи Махмуд 
не имел претензий на Мавераннахр, но все же в роли принимающей стороны вы-
ступал именно Махмуд Газнави. Удивительно и то, что в раннесредневековом му-
сульманском Востоке непосредственная встреча двух независимых государей во-
обще была практически немыслима. Так описывает ход встречи правителей Гар-
дези: «Увидев друг друга, оба сошли с коней. Эмир Махмуд, да благословит его 
аллах, еще раньше отдал казначею драгоценный камень, завернутый в платок, и 
теперь приказал ему вручить его Кадырхану. Кадырхан также принес с собой 
драгоценный камень, но вследствие овладевшего им страха и смущения забыл о 
нем. Расставшись с Махмудом, он вспомнил о камне и послал его со своим при-
ближенным человеком, попросил извинения и вернулся. На другой день эмир Ма-
хмуд, да благословит его аллах, велел разбить большой шатер из вышитой парчи 
и приготовить угощения, и прислал посла к Кадырхану и пригласил его в гости. 
Когда пришел Кадырхан, Махмуд велел, как можно пышно украсить стол. Эмир 
Махмуд, да благословит его аллах, и Кадырхан поели за одним столом. После 
окончания обеда они перешли в «зал веселья»; зал был великолепно разукрашен 
редкими цветами, нежными плодами, драгоценными камнями, вышитыми золо-
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том камнями, золочеными кубками, прекрасными зеркалами. Кадырхан был 
изумлен увиденным. Некоторое время они сидели; Кадырхан не пил вино, так как 
у царей Мавераннахра нет обычая пить вино, особенно, у царей тюрков. Некото-
рое время они слушали музыку, а потом встали. Эмир Махмуд велел принести до-
стойные его подарки, а именно золотые и серебряные кубки, драгоценные камни, 
багдадские сосуды, хорошие одежды, драгоценное оружие, ценных коней с золо-
тыми сбруями, усеянными дорогими камнями, десять слонов – самок с золотыми 
уздечками и палками, осыпанными драгоценными камнями; мулов из Бердаъа с 

золочѐной сбруей, носилки для езды на верблюдах, с поясами, золотыми и сереб-
ряными палочками и колокольчиками, также носилки из вышитой парчи; дорогие 
ковры армянского изделия, коврики увесийские и пестрые; вышитые платки, та-
баристанские материи с клеймом, окрашенные в розовую краску; индийские мечи; 
камарийское алоэ, маккасирское сандаловое дерево, серую амбру; онагров-самок; 
шкуры берберских тигров; охотничьих собак, соколов и орлов, приученных к 
охоте на журавлей, антилоп и другую дичь. Он проводил Кадырхана с большими 
почестями, оказал ему много милости и извинился перед ним» [6, 406-409; 2, 344-
346]. 

Вернувшись в свой лагерь, и осмотрев все эти редкости, драгоценности, ору-
жие и богатство, Кадырхан пришел в изумление и не знал, чем оплатить ему за 
это. Он велел казначею открыть двери казны, вынул оттуда много денег и послал 
эмиру Махмуду вместе с произведениями Туркестана, а именно: хорошими коня-
ми с золотой сбруей, тюркскими рабами с золотыми поясами и колчанами, соко-
лами и кречетами, мехами соболей, белок, горностаев и лисиц и т. п. [2, 346; 6, 
409-410]. Если Гардизи детально описывает встречу Махмуда и Кадырхана, то 
Мухаммад Касим Хиндушах только в общих чертах сообщает об обмене 
драгоценными подарками между двумя правителями [12, 87]. По итогам встреч 
было решено общими силами отнять у Алитегина Мавераннахр и отдать её Яган-
тегину, второму сыну Кадырхана, который должен был взять в жены дочь Ма-
хмуда - Зейнаб. Кадырхан обязался выдать свою дочь за эмира Мухаммада, вто-
рого сына Махмуда [2, 346]. 

О. Караев отмечал, что решения и обязательства, принятые во время встречи 
не были выполнены. Махмуд Газнави не стал помогать Юсуфу Кадырхану в том, 
чтобы Мавераннахр был передан его сыну, хотя это и было оговорено [11, 135]. 
Конечно, Махмуд Газнави не хотел консолидации власти Караханидов, так в как 
противном случае мог получить врага гораздо сильнее в лице Кадырхана. 

Изученные материалы дают основание сделать вывод, что став независимым 
правителем, Махмуд Газнави продолжил восточную манеру ведения дипломати-
ческих отношений. Он так же, как и прежние правители, старался оказать влияние 
на приезжавшие посольства величием дворцовых зданий и роскошными приёма-
ми. Посольства обеих сторон по традиции приносили богатые дары. Махмуд 
Газнави не имел враждебных отношений с караханидами Восточного Туркестана, 
так как не имел с ними общую границу. Его больше всего волновали Караханиды 
Мавераннахра, являвшиеся северными соседями и намеревавшиеся захватить Хо-
расан, славившийся богатством природы и великолепными мастерами. Нужно 
дать должное Махмуду Газнави, что он, то с помощью военной силы, то с помо-
щью дипломатии смог удержать проникновение кочевников в Хорасан. Он, не 
раз, пользуясь междоусобицами караханидских ханов, отводил их взгляд от Хо-
расана. 
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МУНОСИБАТЊОИ ДИПЛОМАТИИ МАЊМУДИ ЃАЗНАВЇ БО ЌАРОХОНИЁН 

(ЉАНБАИ САРЧАШМАШИНОСЇ ВА ТАЪРИХНИГОРЇ) 
 

Дар маќола дар асоси маълумоти муаллифони асримиёнагї – Утбї, Гардезї, Љамол ал-Ќаршї, 
Байњаќї ва дигар адабиёти таърихї, пеш аз њама тањќиќоти В. В. Бартолд муносибатњои дипло-
матии Мањмуди Ѓазнавї бо хонњои Ќарохонї баррасї гардидааст. Аз тарафи муаллиф омилњое, ки 
сабаби наздикшавии манфиатњои ду давлат ё баръакс сабаби душмании онњо гардидаанд, баррасї 
шудаанд. Раванди баргузории гуфтушунид, маросими ќабули сафир ва вохўрии њокимон тањлил 
гардидаанд. Зикр мешавад, ки дар ањди њокимони Ѓазнавї – Мањмуд ва Масъуд халифањои Баѓдод 
бо Ќарохониён муносибати бевоситаи дипломатї надоштанд ва алќоби ифтихорї ва туњфањоро ба 
онон халифа ба воситаи Ѓазнавиён ирсол мекард. Мањмуди Ѓазнавї бо Ќарохониёни Туркистони 
Шарќї муносибатњои душманона надошт, зеро ки бо онњо дорои сарњади умумї набуд. Муаллифи 
маќола истеъдоди Мањмуди Ѓазнавиро эътироф менамояд, ки тавонистааст бо роњи неру ва 
дипломатия воридшавии Ќарохониёнро ба Хуросон боздорад. 

Калидвожањо: муносибатњои дипломатї, Мањмуди Ѓазнавї, Ќарохониён, сафорат, туњфањо, 
ќабули ботантана. 
 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МАХМУДА ГАЗНАВИ С КАРАХАНИДАМИ 

(ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 
 

В статье на основе сведений раннесредневековых авторов – Утби, Гардези, Джамал ал-Карши, 
Байхаки и исторической литературы, прежде всего, исследований В.В. Бартольда, рассмотрены ди-
пломатические отношения Махмуда Газнави с Караханидскими ханами. Автором рассмотрены 
причины сблизившие интересы двух государств или становившие причиною их вражды. Анализи-
ровано процесс проведения переговоров, проведение церемониала приёма послов и встреч госуда-
рей. Констатируется, что при газнавидских правителях – Махмуде и Масъуде багдадские халифы не 
имели прямого сношения с Караханидами и почетные звания и подарки халиф посылал им при по-
средничестве Газнавидов. Подчеркивается, что Махмуд Газнави не имел враждебных отношений с 
Караханидами Восточного Туркестана, так как не имел с ними общих границ. Автор статьи отдаёт 
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должное Махмуду Газнави, сумевшему с помощью силы и дипломатии удержать проникновение 
караханидов в Хорасан. 

Ключевые слова: дипломатические отношения, Махмуд Газнави, караханиды, посольство, 
подарки, торжественная аудиенция. 
 

MAHMUD GHAZNAVI`S DIPLOMATIC RELATIONS WITH QARAKHANIDS 
(SOURCE-HISTORIOGRAPHICAL ASPECTS) 

 
Designing on the premise of information belonging to the early medieval authors being Utbi, Garde-

zi, Jamol al-Karshi, Bayhaqi and historical literature, primarily the conducted research by V.V. Bartold the 
author of the article canvasses Mahmud Ghaznavi`s diplomatic relations with Qarakhanid khans. The au-
thor considers the reasons that brought together interests of the two states or became their enmity cause. In 
his article the author analyzes the process of negotiations, receiving ambassadors ceremony and sovereigns 
meetings. It is stressed that under Ghaznavid rulers - Mahmud and Mas`ud the caliphs of Baghdad did not 
have direct relations with Qarakhanids and the caliph sent honorary titles and gifts to them through the 
mediation of Ghaznavids. An emphasis is laid upon the idea that Mahmud Ghaznavi did not have hostile 
relations with Qarakhanids of the Eastern Turkestan, since he did not have common borders with them. 
The author of the article gives the position that by virtue of force and diplomacy Mahmud Ghaznavi who 
managed to keep the penetration of Qarakhanids into Khorasan. 
 

Key words: diplomatic relations, Mahmud Ghaznavi, Qarakhanids, embassy, gifts, solemn audience. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА ТАДЖИКОВ ГБАО 

КОНЦА XIX - XXI ВВ 
 

ИБРОХИМОВ М. Ф., ЁГИБЕКОВА Б. Т., 
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 

 

Народный костюм таджиков в целом, и каждая из его составляющих в част-
ности занимают особое место в жизни народа и являются важным культурным 
явлением. Несмотря на то, что сегодня в городах и районах Таджикистана народ-
ными мастерами изготавливаются художественные изделия, к сожалению, разви-
тие разных видов ремесел и промыслов находится пока на довольно низком 
уровне. К тому же, отдельные их области уже прекратили существование. Это 
означает, что назрела необходимость решать проблемы, связанные с их возрож-
дением и дальнейшим развитием. Работа в этом направлении требует всемерной 
поддержки в обществе и научного исследования ситуации. Не случайно, в рамках 
инициативы Лидера нации, основателя мира и национального согласия, Прези-
дента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, объявившего 2019 
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- 2021 гг. «Годами развития села, туризма и народных промыслов», были образо-
ваны десятки ремесленных школ, которые успешно функционируют. Правитель-
ством республики созданы все условия для развития народных промыслов, что 
позволяет возродить богатое наследие таджикского народа совершенствовать ре-
месленные традиции. 

В отечественной и зарубежной историографии традиционная одежда таджи-
ков Горно-Бадахшанской автономной области (за исключением Дарвазского 
района) в сравнении с другими регионами Республики Таджикистан получила не 
меньшее отражение. Однако материал и результаты выполненных в этом направ-
лении исследований зафиксированы лишь в нескольких разрозненных статьях, 
которые посвящены важным аспектам традиционной одежды. В связи с этим, ис-
тория изучения народного костюма таджиков ГБАО является актуальной про-
блемой, так как она расширяет наши знания по разнообразию национальной 
одежды. Разработка данной проблематики позволяет глубже разобраться в осо-
бенностях костюма таджиков - жителей высокогорья. 

В прошлом из-за ландшафной расчленности Бадахшан не имел устойчивых 
связей в равнинными районами. Ежегодно в холодный сезон эта территория ме-
сяцами оставалась в изоляции, дороги и тропы к отдельным долинам региона за-
крывались до девяти месяцев в году. Более того, разрывались связи между сопре-
дельными долинами и даже соседними селениями. Естественно, такие условия не 
могли не повлиять на материальную культуру населения региона, своеобразие 
деталей одежды, способы их изготовления и применения.Вместе с тем, данное об-
стоятельство способствовало сохранению здесь национальных традиций прошло-
го. Этот аспект отчетливо указывает на актуальность выбранной темы исследо-
вания. 

Системное изучение образа жизни населения Горного Бадахшана, как и Цен-
тральной Азии в целом, было начато после присоединения региона к России во 
второй половине XIX в. За дореволюционный, советский и постсоветский перио-
ды по выбранной проблематике выполнен ряд исследований в основном истори-
ческого и этнографического характера. В них нашли отражение отдельные аспек-
ты разрабатываемой темы. 

К ним можно отнести, в первую очередь, публикации, посвященные этногра-
фии Горного Бадахшана. Это отдельные труды А. А. Бобринского по Вахану и 
Ишкашиму [5], И. И. Зарубина по долине Бартанга [10], М. С. Андреева по долине 
Хуфа [2], Н. А. Кислякова [14] и Л. Ф. Моногаровой по Язгулему [15] и др. Как 
следует из названий трудов, в них можно обнаружить сведения, касающиеся осо-
бенностей одежды конкретных районов Горного Бадахшана. Исключение состав-
ляют некоторые труды Л. Ф. Моногаровой, в которых география изучения охва-
тывает всю территорию ГБАО. 

В этом аспекте большое значение имеют труды, в которых затрагиваются те 
или иные аспекты рассматриваемой проблемы: альбом А. А. Бобринского по ор-
наменту дарвазских вышивок и вязаний [6], трактат М. С. Андреева по орнаменту 
таджиков Верховьев Пянджа и памирских киргизов [1], статья И. И. Зарубина про 
обувь жителей долины Бартанга, статья Н. А. Кислякова о свадебных лицевых 
занавесках Дарваза [13], работа З. А. Широковой по традиционному костюму жи-
телей Дарваза [19], статьи Л. Б. Бахтоваршоевой, посвященные кустарным тка-
ням, традиционным платьям и поясной одежде жителей региона [3,4], книга П. 
Киматшоева и В. Алидодова по вязальному делу памирцев [12], статья Л. Н. Дод-
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худоевой по портновским традициям населения ГБАО [8], работа М. Ф. Иброхи-
мова по традиционным тканям жителей этого региона [11], опубликованных ста-
тьях автора настоящего исследования, посвященных художественным особенно-
стям памирского орнамента на примере ваханских шерстяных чулок и тюбетеек, а 
также традициям и инновациям в мужской и женской одежде жителей этого реги-
она и др. 

В годы независимости республики изданы отдельные книги и альбомы, непо-
средственно посвященные народному декоративно-прикладному искусству Гор-
ного Бадахшана. В них избранные образцы традиционной одежды рассматривае-
мого региона представлены в качестве выдающихся достижений ремесленниче-
ства. Примерами являются альбом, подготовленный в соавторстве Н. Э. Юнусо-
вой и Л. Н. Додхудоевой «Народное искусство Памира» [21]. Особое значение 
имеют архивные документы М. А. Рузиева под названием «Искусство Памира», 
основанные на материалах его полевых исследований 1960 г. в Вахане [7] и др. 

Отметим также диссертационное исследование С. П. Сайнакова, в котором 
история и этнография ГБАО изучена в основном на материалах архивных и 
письменных источников [17]. 

В то же время, права этнограф Л. Ф. Моногарова, которая в 1972 г писала, 
что сведения по отдельным аспектам национальной одежды таджиков ГБАО при-
водятся в трудах многих авторов, хотя по этой теме нет ни одного специального 
исследования [15]. 

Среди наиболее значимых работ она упоминает публикации этнографическо-
го характера А. А. Бобринского, И. И. Зарубина, М. С. Андреева, а также напи-
санные ею лично. С того времени прошло полвека и, как показывает проведен-
ный выше историографический обзор, за это время историография народного ко-
стюма таджиков ГБАО значительно пополнилась, что позволило нам провести 
данное исследование по проблемам изучения народного костюма таджиков 
ГБАО. 

Итак, назрела необходимость изучения национальной одежды таджиков 
ГБАО, как носителя особых этнознаковых функций в отечественной и зарубеж-
ной этнографии конца XIX - XXI вв. Для достижения этой цели требуется реше-
ние целого комплекса задач. Во-первых, необходимо выявление вклада исследо-
вателей дореволюционного, советского и постсоветского периодов в разработку 
отдельных аспектов настоящей темы. Далее, следует изучить географические, 
природно-климатические и исторические факторы формирования состава, силу-
эта, покроя, декора и видового разнообразия традиционной одежды. Немало-
важной задачей является составление общей характистики одежды жителей ГБАО 
в ее основных чертах и выявление ее районных, половозрастных и социально-
утилитарных особенностей на основе материалов архивов научных публикаций. 

Кроме того, следует изучить традиционные приемы изготовления одежды та-
джиков ГБАО как самобытной отрасли народных промыслов. Следует глубоко 
изучить способы декора традиционной одежды и ее семантики, а также отрасле-
вой терминологии по народной одежде региона, приведенной в публикациях экс-
пертов. 

Источниковедческая база исследования по настоящей теме базируется на 
изучении всего комплекса доступных источников, которые можно условно разде-
лить на следующие виды: 
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- труды русских авторов (дневники путешествий, исследования, воспомина-
ния чиновников и ученых, в которых содержатся отдельные сведения по дорево-
люционной одежде Горного Бадахшана. Эти сведения имеют большую ценность 
вне зависимости от их отношения к видам, форме, крою, декору или портновским 
решениям. Среди этих работ заслуживают особого внимания публикации Д. Пу-
тяты [16], А. А. Семёнова [18], А. П. Шишова [20] и др.  

- труды западноевропейских авторов, посетивших Памир в дореволюцион-
ный период: публикации датского офицера Оле Олуфсена (1890 г.) [22], англий-
ского офицера Т. Э. Гордона (1874 г.) и др.; 

- художественные источники (образцы одежды, запечатленные в старинных 
фотографиях, живописи, документальных и художественных фильмах и т.п.); 

- подлинные образцы исторической одежды или так называемый «живой» 
материал, хранящийся в музейных фондах, частных реликвариях и у населения; 

- полевые сведения - материал, собранный диссертантом в результате бесед с 
пожилыми жителями региона и выходцами оттуда. 

Материалы исследования и выводы по ним показывают, что одним из ключе-
вых факторов, способствовавших формированию традиционной одежды таджи-
ков ГБАО, наряду с климатическими условиями региона, культурой и господ-
ствовавшей религией, послужила природная обособленность края, что обуслови-
ли отключенность региона от иноземных влияний в этнокультуре таджиков 
ГБАО. Это особенно подчеркнуто в трудах российских исследователей. 

В традиционном костюме одежде дореволюционного женского населения 
ГБАО отразились особенности гендерного баланса, высокий статус женщины, 
что указано во многих публикациях путешественников конца XIX - начала XX вв. 

Очевидно, природно-климатические условия региона и первостепенное зна-
чение в хозяйственной деятельности населения скотоводства способствовали ши-
рокому распространению здесь шерстяных изделий, что отмечено всеми учеными, 
занимавшихся историей костюма таджиков ГБАО. 

Этнознаковые особенности народной одежды ГБАО ярко отразились в сва-
дебном костюме, колорит которого основан на использовании трех цветов: бело-
го, красного, зеленого. Преобладание этих цветов в праздничных костюмах, ха-
рактерных и для других регионов проживания таджиков, указывает на общие ис-
токи формирования и развития таджикского народа, что отмечено в ряде науч-
ных исследований. 

Следует признать, что излюбленный прием декора национальных женских 
платьев - вышивка получила наибольшее развитие в Дарвазе, где таким способом 
орнаментировали основную часть изделия, применяли вышитые нашивки для де-
кора разных деталей, а также пользовались узорной тесьмой. Помимо этого, 
здесь нашло применение тканая полоса с пришитыми серебряными бляшками по 
черному фону. Вышивка платья в Дарвазе достигла наибольшей степени совер-
шенства. По богатству узора и степени его стилизации и семантики, дарвазская 
вышивка успешно конкурировала со знаменитым кулябским чаканом, что отме-
чено рядом экспертов конца XIX - начала XX вв. 

В декоративных композициях одежды жителей ГБАО применялись разнооб-
разные мотивы растительного, геометрического, зооморфного, предметного и 
астрального характеров. В отличие от орнамента жителей равнинных районов, 
где преобладают композиции растительного характера, здесь растительные и 



МУАРРИХ-ИСТОРИК-HISTORIAN  

122 

геометрические мотивы использовались в равной мере, что было отмечено мно-
гими исследователями. 

Можно наблюдать, что в декоре платьев и рубах высокогорных районов 
ГБАО вышивка применялась только при оформлении отдельных деталей одежды 
(вертикального разреза у горловины, концов рукавов). Для украшения шерстяных 
платьев широко использовалась гладкая тесьма черного цвета. Одним из знако-
вых деталей традиционного мужского и женского костюма ГБАО является тюбе-
тейка с круглой тульей и плоской макушкой с характерным богатым вышитым 
узором, что отмечено в научной литературе. В женском праздничном костюме 
особое место занимает длинное нагрудное украшение с геометрическим узором 
разноцветного бисера, являющегося, по мнению экспертов, характерной его осо-
бенностью. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

НАРОДНОГО КОСТЮМА ТАДЖИКОВ ГБАО КОНЦА XIX - XXI ВВ. 
В статье отмечается, что в историографии Таджикистана и зарубежья традиционная одежда 

таджиков Горно-Бадахшанской автономной области в сравнении с другими регионами Республики 
Таджикистан получила отражение не в меньшей степени. Однако материал и результаты выполнен-
ных в этом направлении исследований зафиксированы лишь в нескольких разрозненных статьях, 
посвященных важным аспектам региональной одежды. В связи с этим, история изучения народного 
костюма таджиков ГБАО является актуальной проблемой, так как расширяет наши знания по раз-
нообразию национальной одежды. Разработка данной проблематики позволяет глубже разобраться 
в особенностях костюма таджиков - жителей высокогорья. 

Авторами выполнен краткий историографический обзор темы, указаны наиболее ценные ис-
следования. Кроме того, излагаются авторские заключения по главным аспектам регионального 
этнического костюма. 
 

Ключевые слова: Таджикистан, Памир, материальная культура, традиционный костюм, порт-
новское дело, национальный орнамент, историография, источниковеческая база. 
 
ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХНИГОРЇ ВА САРЧАШМАШИНОСИИ ОМЎЗИШИ ЛИБОСИ 

ТОЉИКОНИ ВМКБ - И ОХИРИ АСРИ XIX - АСРИ XXI 
 

Дар маќола ќайд карда мешавад, ки дар таърихнигории ватанї ва хориљї либоси анъанавии 
тољикони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дар муќоиса бо дигар минтаќањои Тољикистон ба 
андозаи баробар инъикос гардидааст. Аммо мавод ва натиљањои тањќиќоти дар ин самт иљрошуда 
танњо дар чанд маќолаи парешон, ки ба љанбањои муњимми либоси минтаќавї бахшида шудаанд, 
зикр гардидаанду халос. 

Дар иртибот бо ин, таърихи омўзиши либоси њаќиќии тољикони ВМКБ масъалаи муњим ме-
бошад ва дониши моро оид ба анвои мухталифи либоси миллї васеъ мегардонад. Коркарди ин 
масъала имкон фароњам меорад, ки вижагињои либоси тољикони баландкўњњо амиќ омўхта шаванд.  

Муаллифон тафсири мухтасари сарчашмашиносии мавзуъро ба иљро расонида, осори бештар 
арзишмандро таъкид кардаанд. Иловатан хулосањои худро доир ба љанбањои гуногуни либоси мил-
лї-минтаќавї баён кардаанд. 
 

Калидвожањо: Тољикистон, Помир, фарњанги моддї, либоси анъанавї, њунари чеварї, наќши 
миллї, таърихнигорї, заминаи сарчашмашиносї. 
 

HISTORIOGRAPHICAL AND SOURCE STUDY ASPECTS OF THE STUDY OF THE 
FOLK COSTUME OF TAJIKS IN GBAO AT THE END OF THE 19TH - 21ST 

CENTURIES 
 

The article notes that in the historiography of Tajikistan and abroad, the traditional clothing of the 
Tajiks of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region, in comparison with other regions of the Republic 
of Tajikistan, is reflected to no lesser extent. However, the material and results of studies carried out in this 
direction are recorded only in a few scattered articles devoted to important aspects of regional clothing.  

In this regard, the history of studying the folk costume of the Tajiks of GBAO is an urgent problem, 
as it expands our knowledge of the diversity of national clothes. The development of this issue allows a 
deeper understanding of the features of the costume of the Tajiks - the inhabitants of the highlands. 

The authors made a brief historiographical review of the topic, indicated the most valuable research. 
In addition, the author's conclusions on the main aspects of the regional ethnic costume are presented. 
 

Key words: Tajikistan, Pamir, material culture, traditional costume, tailoring, national ornament, his-
toriography, source base. 
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САЊМИ АКАДЕМИК П. Б. БОБОЉОНОВ ДАР ЭЊЁ ВА 
РУШДИ ИЛМИ СИТОРАШИНОСИИ ТОЉИК 

 

РАЊМАТОВА Р. Б., 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 

Илми нуљум ё ситорашиносї яке аз ќадимтарин илмњои табиатшиносї буда, 
дар бунёд ва рушду нумўи он дар ќатори олимони дигар ќавму миллатњо намо-
яндагони барљастаи илми тољик, аз ќабили Абдурањмон ас - Суфї, Абуалї ибни 
Сино, Абумањмуди Хуљандї, Абурайњон Берунї, ал-Хоразмї, Умари Хайём, 
Насируддини Тусї ва дигарон сањми бориз доранд. 

Идомаи ин анъанаи некро насле, ки дар даврони Шўравї тарбия ёфта 
буданд, аз он љумла, Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Султон Умаров, 
Муњаммад Осимї, Акобир Адњамов, Абдулњамид Љўраев, Зафар Усмонов идома 
дода, бо эљодиёти пурмуњтаво ва тањќиќоти илмии пурсамари худ осори 
гаронбањоеро аз худ боќї гузоштаанд. 

Яке аз шахсиятњои шинохтаи миллати тољик, ки барои илми астрономия 
шуруъ аз даврони Шўравї то ба имрўз хизматњои басо сазовор кардаасту бањри 
рушди илми љањонї бо тањќиќу таълифи асарњои оламшумули хеш сањми намоён 
гузоштааст, академик Пўлод Бобољонович Бобољонов мебошад. 

Пўлод Бобољонович Бобољонов 15 октябри соли 1930 дар шањри бостонии 
Ўротеппа – (њоло Истаравшан) ба дунё омадааст. Ходими намоёни давлатї, аст-
рофизик, академики Академияи илмњои Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон (соли 1973), аъзо-корреспондент (соли 1966), доктори илмњои физика 
ва математика (соли 1970), профессор (соли 1973) мебошад [2, 468]. 

Пўлод Бобољонов соли 1949 Институти давлатии омўзгории шањри Хуљандро 
бо дипломи аъло хатм карда, соли 1950 ба аспирантураи расадхонаи астрономии 
Сталинободи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон дохил шуда, соли 1951 
дар Институти давлатии астрономии ба номи П. К. Штернберги назди Дониш-
гоњи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов тањќиќотро идома додааст. 

Пўлод Бобољонов соли 1954 дар мавзуи «Тањќиќи суръати хориљшавии 
моддањо аз ядрои кометањо» дар Шурои диссертатсионии Донишгоњи давлатии 
Москва ба номи М. В. Ломоносов рисолаи номзадї њимоя намуда, сазовори 
унвони номзади илмњои физикаю математика гардид. Мавсуф рисолаи доктории 
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худро соли 1970 дар мавзуи «Тањќиќи њодисањои метеорї дар асоси мушоњидањои 
аксбардоришуда» дар Шурои диссертатсионии Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М. В. Ломоносов дифоъ намуд [22,12]. 

Солњои 1954 -1958 ходими калони илмии Расадхонаи астрономї, солњои 1958 
- 1959 ва соли 1971 мудири шуъбаи астрономияи метеории Институти астро-
физикаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, солњои 1959-1971 ва солњои 
1992-2002 директори њамин институт буда, солњои 1963-1967 тањти сарварии 
мавсуф Расадхонаи астрономии Њисори Академияи илмњои Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон бунёд гардид [2, 469]. 

Аз соли 1971 то 1982 Пўлод Бобољонов ректори Университети давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, њоло Донишгоњи миллии Тољикистон, солњои 
1980-1989 узви Президиуми Академияи илмњои Љумњурии Шўравии Сотсиа-
листии Тољикистон ва солњои 1986-1989 ноиби президенти Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон адои хизмат намудааст [2, 110]. 

Академик П. Б. Бобољонов, олими барљастаи соњаи омўзиши љисмњои хурди 
низоми Офтоб мањсуб меёбад. Тањќиќоти илмии мавсуф дар нашрияњои бонуфузи 
марказњои илмии Иттињоди Шўравї, давлатњои узви Иттињоди Давлатњои Мус-
таќил ва кишварњои хориљї нашр гардидаанд, ба омўзиши таќсимоти моддањои 
шињобсанг дар фазои байни сайёрањо ва зичии селњои љисмњои шињобсанги ба 
Замин афтанда, табиати физикии њодисањои метеорї, хосиятњои физикии ќабат-
њои болоии атмосфераи Замин, коркарди усулњои нави тањќиќ намудани шињоб-
сангњо, тањаввули (эволютсия)-и селњои метеоридї ва алоќамандии онњо бо 
кометањо ва астероидњо, коркард ва татбиќи усулњои нави омўзиши њодисањои 
метеорї ва ѓайра бахшида шудаанд [3]. 

Дар адабиёти ќаблии соњаи кайњоншиносии Шўравї ва љањон дар кайњон 
кашфи зиёда аз 400 шињобсанг ва 20 сели шињобсангиро ба номи олими тољик 
Пўлод Бобољонов пайванд медонанд [2]. 

Айни замон тањќиќоти осмони ситоразор ба воситаи киштињои байнисайё-
равии сунъї анљом меёбад, ки дар он кулли тањќиќоти анљомдодаи ин олим 
тасдиќи худро низ ёфтаанд. 

Бо пешнињоди Академияи илмњои Иттињоди Шўравї солњои 1968-1970 Пўлод 
Бобољонов њамчун роњбари эъзомияи (экспедитсияи) Иттињоди Шўравї оид ба 
омўхтани кайњон ба давлати Сомалї, ки дар Африќои Шарќї воќеъ аст сафар 
кард ва тањти роњбарии ў љойивазкунии изњои шињобсангї дар экватор андоза-
гирї шуданд. Дар ин давлат бо пешнињод ва роњбарии ин олими забардасти 
тољик пойгоњ (стансия)-и омўзиши кайњон ба воситаи мушоњидањои тасвирии 
радифњои маснўи Замин созмон ёфт. Ў дар асоси таљрибањои андўхтаи байнал-
милалии худ соли 1961, соле, ки аввалин маротиба инсон аз Иттињоди Шўравї ба 
кайњон парвоз намуда буд, пойгоњро дар ватани худ Тољикистон бунёд гузошт [4]. 

Пўлод Бобољонов барои татбиќи барномањои бузурги тањќиќотии «Соли 
байналхалќии геофизикї», «Соли њамкории байналхалќї», «Соли байналхалќии 
офтоби ором» љалб шуда, параметрњои физикаи минтаќаи шињобсангиро дар 
ќабатњои болои атмосфераи Замин бо ёрии мушоњидањои тасвирї ва радиоло-
катсионї тањќиќ кардааст. 

Дар асоси тањќиќоти илмї мавсуф масъалаи људошавии шињобсангњоро аз 
ядрои кометањо ба масъалаи људошавии синхронњо, галосњо, думњои аномалї аз 
ядрои кометањо тањќиќ намуда, алоќамандии онњоро муайян намудааст. Аз 
љумла, барои ин навъи њодисањои кометавї аз љониби ў ќонунияти вобастагии 
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байни људошавии њиссачањо ва массаи онњо муайян шудааст. Дар баробари ба 
даст овардани натиљањои илмї њангоми омўзиши суръати фавворазании шињоб-
сангњо аз ядрои кометањоро нишон додааст, ки барои муайян намудани суръати 
аслии људошавии шињобсангњо аз ядрои кометањо тањаввули мадорњои кометањо 
ва шињобсангњои аз таркиби ядрои онњо људошаванда бояд ба назар гирифта 
шавад. 

Натиљањои тањќиќоти шињобсангњо, ки тањти роњбарии П. Б. Бобољонов дар 
Тољикистон гузаронида мешуд, ба тамоми олимони љањон маълум буданд. Аз 
љумла, фењристи мадорњои шињобсангњои дурахшон тањти роњбарї ва иштироки 
бевоситаи академик Пўлод Бобољонов мураттаб шуда, ба хазинаи љањонии 
Маркази метеории Лунд дар Шветсия дохил гаштааст. 

Дар баробари тањќиќи њолатњои физико - химиявии шињобсангњо ба П. Б. 
Бобољонов муяссар гардид, ки коркарди усули нави аксбардорї ва спектро-
графии «Лањзавї»-и шињобсангњоро корбарї намояд. Њангоми истифода кардан 
аз ин усул аввалин маротиба дар љањон беш аз 3000 аксњои лањзавии шињоб-
сангњо ба даст оварда шуд, ки чунин вазъ боиси тарзи сифатан нави омўзиши 
табиати њодисањои шињобсангї, коркарди таснифот, муайян намудани андозаи 
порањои шињобсангњо, таљзияи љисмњои шињобсангї ба порањои њаљман азим-
љусса, омўзиши њаракат ва дараљаи нурафшонии њар кадоми онњо, муайян на-
мудани бефосила таќсимшавии шињобсангњо дар атмосфераи Замин ва муайян 
кардани андозаву массаи порањои аз онњо ба вуљуд омада гардид [3, 9-10]. 

Њангоми тањќиќи тањаввули мадорњои љисмњои хурди низоми Офтоб ва 
тањлили натиљаи доир ба селњои шињобсангии то ба имрўз дар љањон 
гирдовардашуда академик П. Б. Бобољонов чунин хулоса мебарорад, ки як 
ќисми астероидњои мадори Заминро рахнакунанда, кометањои аз нурафшонї 
бозмонда мањсуб меёбанд. Тањти роњбарии ў мушоњидаи селњои шињобсангї, аз 
љумла, селњои шињобсангии Леонид пас аз муњољирати як ќисми мутахассисон аз 
љумњурї, П. Б. Бобољонов ќисми асосии тањќиќоти метеориро дар Пажўњишгоњи 
астрофизикаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон бар дўши худ гирифта, 
таваљљуњи аввалиндараљаро ба масъалаи муњиммтарини замонавї тањаввули 
мадорњо ва табиати объектњои назди Заминї, кометањо, астероидњо ва 
шињобсангњои ба Замин тањдидкунанда равона месозад [3]. 

Мањорати баланди касбї ва расадхонањои ба таври замонавї љињозони-
дашудаи пажўњишгоњ ба ў имкон доданд, ки дар тањќиќи объектњои назди Замин 
ба комёбињои беназир ноил гардад. Аз љониби ў тањќиќот дар бораи тањаввули 
мадорњои маљмуаи Таурид (дорои кометаи кўтоњдаври Энке) гузаронида шуда, 
таѓйирёбињои асрии элементњои мадорњои 37 астероидњои мадории Заминро 
рахнакунанда, дар зери таъсири ѓалаёновари ќувваи љозибаи сайёрањои бузург 
дар муддати 8-10 њазор сол муайян карда шудаанд. Дар асоси назарияи 
такомули селњои шињобсангї, ки аз љониби худи ў кор карда баромада шудааст, 
академик П. Б. Бобољонов нахустин маротиба табиати якхела доштани 17 асте-
роидњои маљмуаи Энке-Тауридии дорои 66 селњои шињобсангиро муайян 
намудааст. 

Самараи фаъолияти илмї - педагогї ва роњбарии академик П. Б. Бобољонов 
шахсияти ўро дар ќатори муњаќќиќон ва олимони барљастаи љисмњои хурди 
низоми Офтоб гузоштаанд. Ба натиљаи пажўњишњои ў мутахассисони варзидаи 
кишварњои дунё бањои баланд додаанд. Соли 1961 П. Б. Бобољонов узви 
Иттифоќи байналхалќии астрономї ва баъд аъзои љамъиятњои гуногуни илмии 
байналхалќї интихоб гардид. Соли 1994 ўро узви Љамъияти астрономии 
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Шоњаншоњии Британияи Кабир интихоб намуданд. Ў якчанд маротиба узви 
Шурои комиссияи «Метеорњо ва љангњои байнисайёравї»-и Иттифоќи байнал-
халќии астрономї ва солњои 1985-1988 Президенти ин Комиссия интихоб гар-
дида аст [2]. 

Бояд тазаккур дод, ки хизматњои шоёни П. Б. Бобољоновро ќадрдонї наму-
да, соли 1998 бо ќарори Иттињоди байналмилалии астрономї ба сайёраи хурди 
нав кашфшудаи раќами 7164 номи «Бобољонов» -ро нињоданд. 

Хизматњои барљастаи олимро ба инобат гирифта, Њукумати Шўравї ва 
Тољикистон ўро ба Ордени «Байраќи Сурхи Мењнат», ду ордени «Нишони 
Фахрї», соли 1977 бошад бо Љоизаи давлатии ба номи Абуалї ибни Сино ва 
соли 1994 бо унвони Корманди хизматнишондодаи Љумњурии Тољикистон сар-
фароз гардонидаанд. Инчунин соли 2003 бо Љоизаи ба номи Султон Умарови 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, соли 2009 бошад барои хизматњои 
сазовор дар соњаи илми астрономия ва омода намудани кадрњои илмї ба Пўлод 
Бобољонов Љоизаи Бунёди байнидавлатии њамкории гуманитарии Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил «Ситораи Иттињод» мушарраф гардид. 

Пўлод Бобољонов бо ду ордени «Нишони Фахрї», медалњои ба номи С. И. 
Вавилов (соли 1977), «Ветерани мењнат», ду ифтихорномаи Раёсати Шурои 
Олии Тољикистон ќадр карда шудааст. 

Академик Пўлод Бобољонов дорандаи нишони «Аълочии маорифи халќ» 
(соли 1973) ва унвони Арбоби шоистаи илми Љумњурии Тољикистон (соли 1994) 
низ мебошад [2]. 

Њамин тариќ, бояд зикр намуд, ки њаёт ва фаъолияти академик, шодравон 
Пўлод Бобољонов њамчун як олим, шахсият ва ходими намоёни љамъиятї наму-
наи олии ибрат барои љавонони имрўзаи Тољикистони соњибистиќлол, љињати 
љалби онњо ба илмњои табиатшиносї ва даќиќ мебошад. 
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САЊМИ АКАДЕМИК П. Б. БОБОЉОНОВ ДАР ЭЊЁ ВА РУШДИ ИЛМИ 

СИТОРАШИНОСИИ ТОЉИК 
 

Академики маъруф Пўлод Бобољонов барои рушди илми астрономия шуруъ аз даврони 
Шўравї то ба имрўз хизматњои басо сазовор кардаасту бо тањќиќу таълифи асарњои оламшумули 
хеш сањми намоён гузоштааст. 

Дар маќолаи мазкур оид ба дастовардњои илмї ва њаёту фаъолияти ибратомўзи академик 
Пўлод Бобољонов дар соњаи нуљум (астрономия) муфассал маълумоти таърихї оварда шудааст. 

Маълум мешавад, ки фаъолияти илмии академик П. Б. Бобољонов соли 1950 ба сифати аспи-
рант, дар расадхонаи астрономии Сталинобод, имрўза (Душанбе)-и Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон то соли 1951 ва баъдтар дар Пажўњишгоњи давлатии астрономии ба номи П. К. 
Штернберги Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М. В. Ломоносов оѓоз гардидааст. 

Перомуни самти кори тањќиќотии П.Б. Бобољонов, ки соњаи омўзиши љисмњои хурди системаи 
Офтоб мањсуб меёбад, маълумот оварда шудаанд. Тањќиќоти илмии ў дар нашрияњои бонуфузи 
марказњои пешбари илмии ИЉШС, давлатњои аъзои ИДМ ва кишварњои хориљї нашр гардидаанд. 
Ба омўзиши таќсимоти моддањои метеорї дар фазои байнисайёрањо ва зичии селњои љисмњои 
метеории ба Замин афтанда, табиати физикии њодисањои метеорї, хосиятњои физикии ќабатњои 
болоии атмосфераи Замин, коркарди усулњои навъи тањќиќ намудани метеорњо, тањаввули селњои 
метеоридї ва алоќамандии онњо бо кометањо ва астероидњо, коркард ва татбиќи усулњои нави 
омўзиши њодисањои метеорї ва ѓайра ба таври сањењ шарњ дода шудаанд. Ќайд карда шудааст, ки 
њамзамон академик П. Б. Бобољонов барои рушди илми астрономия, љалб ва роњнамої намудани 
хатмкардагони муассисањои олии касбї ба тањќиќоти илмї, таъсиси марказњои илмї ва роњнамоии 
дигарњо корњои бузургеро анљом додааст. 
 

Калидвожањо: нуљум, ситорашиносї, Пўлод Бобољонов, тањќиќот, пажўњиш, илм, марказњои 
илмї - тадќиќотї, комета, метеорид, астероид, атмосфера, ситорањо, њарорат, равшаннокї, сайё-
рањои хурд, расадхонањо, мушоњида. 
 

АКАДЕМИК П. Б. БАБАДЖАНОВ И ЕГО ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

АСТРОНОМИИ В ТАДЖИКИСТАН 

 
Академик Пулод Бабаджанович Бабаджанов – один из известных деятелей таджикского наро-

да, внес большой вклад в астрономическую науку с советских времен по настоящее а также сыграл 
значительную роль в развитие мировой науки своими исследованиями и всеобъемлющими произве-
дениями. 

В данной статье о жизни, деятельности и научных достижениях академика П. Б. Бабаджанова 
приводятся исторические данные в области астрономии жизни и творчестве видного деятеля та-
джикской науки и культуры, краткий отчет о его деятельности в области астрономии. Научная дея-
тельность П. Б. Бабаджанова началась в 1950 году в аспирантуре Сталинабадской астрономической 
обсерватории Академии наук Таджикой ССР, где он обучался до 1951 года, а затем он начал работу 
в Государственном астрономическом институте им. К. Штерн-Берга Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 

По направлению научно-исследовательских работ П. Бабаджанов специализировался на изу-
чении малых тел Солнечной системы. Его исследования опубликованы в изданиях ведущих научных 
центров СССР, стран СНГ и дальнего зарубежья. Изучение распределения метеоритов в простран-
стве между планетами и плотности метеорных дождей, физической природы метеорных явлений, 
физических свойств атмосферы Земли, разработка методов изучения типов метеоров, эволюции 
метеоритов и метеорных ливней, ясно объяснено применение новых методов изучения метеорных 
явлений и т. д. Отмечается, что в то же время П. Б. Бабаджанова много сделал для развития астро-
номии, для привлечения и направления выпускников высших учебных заведений к научным иссле-
дованиям, для создания исследовательских центров и для руководства другими заданиями. 
 

Ключевые слова: астрономия, наблюдение, П. Бабаджанов, исследования, наука, исследова-

тельские центры, кометы, метеориты, астероиды, атмосфера, температура, светимость, обсервато-

рия. 
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ACADEMIC P. B. BOBODJONOV AND HIS CONTRIBUTION TO THE 

DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN ASTRONOMY 

 

Academician Pulod Bobodzhonovich Bobodzhonov, one of the famous figures of the Tajik people, 

has made a great contribution to astronomical science from Soviet times to the present, and also played a 

significant role in the development of world science with his research and writes his comprehensive works. 

In this article on the life, activities and scientific achievements of academician P. B. Bobodzhonov 

gives historical data in the field of astronomy. The life and work of this great personality, a prominent fig-

ure in Tajik science and culture, a short report on his activities in the field of astronomy. It turns out that 

the scientific activity of P. B. Bobodzhonov worked as a graduate student in 1950 at the Stalinabad Astro-

nomical Observatory of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan until 1951, and then at the 

State Astronomical Institute named after K. Stern-Berg Moscow State University named after M.V. Lo-

monosov began. 

Also in the field of research, P. Bobodzhonov, specializing in the study of small bodies of the solar 

system. His research has been published in leading publications of leading scientific centers of the USSR, 

CIS countries and far abroad. Studying the distribution of meteorites in space between planets and the 

density of meteor rains, the physical nature of meteor phenomena, the physical properties of the Earth's 

atmosphere, developing methods for studying meteor types, the evolution of meteorites and meteor show-

ers. the application of new methods for studying meteor events, etc., is clearly explained. It is noted that at 

the same time P. B. Bobodzhonov did a lot for the development of astronomy, to attract and direct gradu-

ates of higher educational institutions to scientific research, to create research centers and to lead others. 

 

Key words: astronomy, Babajanov P., research, science, research centers, comets, meteoroids, aster-

oids, atmosphere, temperature, observation, leit. 
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МАРДУМШИНОСЇ - ЭТНОГРАФИЯ - ETHNOGRAPHY 
 
 

УДК - 902.7.(575.3) 

ЭТНОКУЛЬТУРА ТАДЖИКОВ ВЕРХОВИЙ ЗАРАФШАНА 

В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ ОТРЯДОВ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ М. Р. РАХИМОВА 
 

Лариса ДОДХУДОЕВА, 

Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 
 

В 1948 г. сотрудники кабинета этнографии, а с 1951 г. сектора этнографии 
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Та-
джикистана приступили к разработке фундаментальной темы «Сплошное этнографи-

ческое обследование Таджикистана», материалы которой должны были стать основой 

подробной этнографической карты и историко-этнографического атласа. В 1948-49 гг. 

решением этой проблемы была занята экспедиция в Кулябскую область под руковод-

ством А. К. Писарчик. Затем подобные изыскания осуществлялись в 1952-1957 гг. в 
Каратегине и Дарвазе, а в 1958-1966 г. - в Зарафшане (Матчинском, Айнинском и 
Пенджикентском районах) [7, 29]. 

Этнографические экспедиции в Зарафшан были организованы в 1958-1964 
гг., 1967-1976 гг.,1971-1977 гг., 1979-1985 гг. еще и в связи с происходившим здесь 
процессом переселения жителей. [7,110] Они обследовали почти все кишлаки 
Верховьев Зарафшана (кроме Ягноба). Этнографы собрали ценнейшие материа-
лы по материальной и духовной культуре, истории, географии, топонимике, 
(земледелию, животноводству, садоводству, шелководству, кустарным промыс-
лам и ремеслам, жилищу, одежде, пище, семейному быту, народной медицине, 
календарю, народным и религиозным праздникам и т.д. Полевые материалы 
нашли отражение в трудах М. Р. Рахимова, А. С. Давыдова, З. А. Широковой, М. 
А. Хамиджановой, О. М. Муродова и других [7, 117-119, 124-125, 132, 135, 149-
150, 159-162, 164]. 

Руководителем зарафшанских отрядов в 1958, 1960, 1961 гг. был Махмадна-
им Рахимович Рахимов (1922-1985). Он являлся профессиональным этнографом, 
который к концу 50-х гг. ХХ в. уже обрел достаточный опыт полевых исследова-
ний, участвуя в 1949 г. в Кулябской этнографической экспедиции, а в 1952-1954 
гг. - в поездках в Каратегин и Дарваз. [8, 95-98] В 1955 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию «Земледелие таджиков бассейна р. Хингоу в дореволюцион-
ный период» (руководители М. С. Андреев, А. К. Писарчик, Н. А. Кисляков) [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. А. Давыдов и Р. М. Рахимов с информантом в село Шурмашк. 1960 г. № 57-205. 
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В собрании этнографического архива Института истории, археологии и эт-
нографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана (ИИАЭ 
НАНТ) сохранились документы трех этнографических отрядов, которыми руко-
водил М. Р. Рахимов. В первую поездку исследователи посетили деха Сангистон, 
Пакшиф, Рогиф, Тобуш, Мадрушкат, Ярм и Пастигав, Зосун, Рарз, Ревомутк, 
Рог, Палдорак, Худгифи боло. Вместе с текстовыми документами экспедиции 
1958 г. сохранилась фотоколлекция № 39 (265 снимков из первоначальных 325), 
авторами которых были З. А. Широкова и частично М. А. Хамиджанова. 

Документы данной экспедиции составляют машинописные переплетенные 
тексты дневников и отдельные тетради и блокноты, которые были заполнены 
участниками отряда во время полевых исследований на таджикском и русском 
языках [3]. Среди них имеются документы М. Рахимова, А. С. Давыдова, М. А. 
Хамиджановой, Дадабаевой З. А. Широковой, А. А. Буриева, А. Ганиева, а так-
же отдельные отчеты начальника отряда М. Рахимова, С. Дадабаевой, А. Давы-
дова, З. А. Широковой. 

Во время второй экспедиции под руководством М. Р. Рахимова в 1960 
г.члены отряда провели полевые исследования в деха Анзоб, Такфон, Ремон, 
Шурмашк, Пормин, Джиджик, Саратог, Нарват, Хайронбед, Канте, Пиньён, 
Урметан, Пасруд, Маргузор, Дар-дар, Зеробод, Зиндакон, Габирут, Махшеват. 
Фотографом экспедиции была Л.И. Соловьева, иногда ей помогал при съемке 
М.Р. Рахимов. Их снимки вошли в фотоколлекцию № 57, которая состоит из 479 
отпечатков. 

В архиве сохранились также машинописные переплетенные тексты дневни-
ков и отдельные тетради и блокноты, которые были заполнены участниками от-
ряда во время полевых исследований: М. Рахимова, Р. Кадырова, Г. И. Ишанку-
лова, А. С. Давыдова, З. А. Широковой, С. А. Давыдов, информант, М. Р. Рахи-
мов в деха Шурмашк. Мардоновой, А. Каримовой, а также отчеты начальника 
отряда М. Рахимова, членов экспедиции Г. Ишанкулова, Р. Кадырова, З. А. Ши-
роковой [4]. 

Последняя поездка в Верховья Зарафшана, которой руководил М. Р. Рахи-
мов, состоялась в 1961 г. Ее сотрудники вели полевые работы в деха Сартак, 
Панджруд, Мазори Шариф, Ёри, Никнат, Зимтут. З. А. Широкова, Л. И. Соло-
вьева, А. С. Давыдов подготовили фотоколлекцию № 58(319 снимков). 

Среди архивных документов полевых работ имеются машинописные пере-
плетенные тексты дневников и отдельные тетради и блокноты, которые были за-
полнены участниками отряда во время полевых исследований: М. Рахимова, Р. 
Ш. Кадырова, Г. И. Ишанкулова, А. Каримова, А. С. Давыдова (вместе с маши-
ноп. текст о Ленинабаде.), З. А. Широковой, А. Мардоновой, А. Каримовой [5]. 

Как свидетельствуют материалы экспедиций, отряды этнографов в 1958, 
1960-61 гг. сумели охватить своими исследованиями достаточно широкую терри-
торию Верхнего Зарафшана, большая часть селений которого еще не была изуче-
на до их приезда. В целом эти архивные документы позволяют изучить хозяй-
ство, формирование народного жилища, институт семьи, ее быт и культуру, тра-
диционные ремесла и промыслы, ритуалы, обычаи, социализацию населения и 
многое другое. В процессе полевых работ осуществлялась практика этнографиче-
ского коллекционирования и приобретались изделия ремесленников, предметов 
быта и культуры для отдела этнографии (в будущем этнографического музея им. 
М. С. Андреева Национальной академии наук Таджикистана). 
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Часть этих текстовых архивных материалов была введена самим М.Р. Рахи-
мовым в научный оборот в статье «Зеравшанская этнографическая экспедиция 
1958-1961 гг.» [9]. Изданная в 1963 г., она была посвящена результатам полевых 
изысканий. По сути, она являлась первой и своего рода единственной тогда пуб-
ликацией по региону, основанной на данном материале, до выхода в свет извест-
ной коллективной фундаментальной работы «Материальная культура таджиков 
верховьев Зеравшана» 1973 г. (авторы А. С. Давыдов, М. А. Хамиджанова и З. А. 
Широкова) [6]. 

Следует отметить, что в предисловии к данной монографии указано, что ин-
формация по жилищу, одежде были собраны во время полевых изысканий 1958-
1966г. а в последующем использованы в диссертациях их участников: М. А. Ха-
миджановой в 1965 г., З. А. Широковой в 1971 г., А. С. Давыдовым в 1979 г. 

Несмотря на ее небольшой объем статьи М. Р. Рахимова, в ней достаточно 
полно отражен материал данного региона. Будучи знатоком земледелия таджи-
ков им отмечены главные различия сроков начала первой запашки джуфтбаро-
рон, дастбахор в предверии праздника Навруз. Так, в деха Вору, Гуйтан, Зимтут 
и некоторых других горных селениях Зарафшана к ней приступали 15-го числа 
месяца хут, т.е. в начале марта, в отличие от других регионов, где полевые рабо-
ты, как правило, начинались 22 марта [9, 54]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маслобойка - обджувоз. Село Ёри.1961 г. № 58/ 249. 

Большой интерес для исследователей представляет обширный визуальный 
материал экспедиций 1958, 1960-61 гг. под руководством М. Р. Рахимова. Он со-
хранен в фотоколлекциях №№39, 57 и 58 (всего 1063 фотографии). В них пред-
ставлены различные образцы культовых и жилых строений Верхнего Зарафшана: 
мечети в деха Сангистон, Ревомутк, в деха Зеробод (№ 57-250-252), в деха Дар-
дар (№ 57-273,275,276), в кварталах Маслукои и Лангар деха Урметан (№ 57-453, 
463,464), а также мазары Хазрати Довуд в деха Рог (№ 39), на окраине Анзоба (№ 
57-20,25,27, 29,30), Биби Робии в деха Дар-Дар (№3 57- 356). 

Как известно, дымоход мурї занимает особое место в жилых помещениях 
Верхнего Зарафшана и имеет совершенно различные формы в разных его регио-
нах. Экспедициями были зафиксированы такие дымоходы в виде трубы в деха 
Анзоб (№ 57-17), квадрата с трубой в деха Джиджик (№ 57-96, 103, 116), квадрата 
с несколькими треугольными отверстиями в деха Шурмашк (№ 57-191, 202, 204, 
300, 301) и другими очертаниями в деха Сангистон (№ 39-23) и Мадрушкат (№ 39-
245). 
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Впечатляют другие снимки, которые представляют огромную деревянную 
водяную маслобойку обљувоз в деха Ёри (№58-249, 251) с колодами кунди љувоз, 
пестом дукорпоя, прессом и приводным механизмом. Следует отметить, что во-
дяные маслобойки были редкостью не только в Северном Таджикистане, но и во 
всей Центральной Азии в конце ХІХ-начале ХХ в. [1, 24]. 

Особое место занимают в коллекции снимки очагов оштонов и печей для 
выпечки лепешек тануров в жилых домах деха Зиндакон, верхняя часть которых 
имеет рисунок стрельчатой арки (№ 57-323) и другие формы в деха Дар-Дар (№ 
57-338), деха Джиджик (№ 57-116). 

Школа резьбы по дереву Верхнего Зарафшана славилась всегда. Ее богатые 
традиции сохранились и во второй половине ХХ веке. Среди них дверь мечети в 
деха Рарз (№39-92), прекрасные колонны мечети в деха Негнат (№58-85), ар-
хитрав мехмонхоны в деха Худшери Боло (№ 30-251), айван дома в деха Пастигав 
(№ 39-330), панджара в деха Рогиф (№39-342), потолок с балками и вассой, 
оформленные геометрическими выборками (№39-82) в деха Колхозчиён и другие. 

Помимо указанных выше многочисленных образцов колонн, дверей, пан-
джара, в фотоколлекциях также много изображений изделий утилитарного 
назначения: светильник в мазаре на окраине деха Анзоб, который напоминает 
базу колонны (№57-25), блюдо табаќ для замешивания теста, детская игрушка 
гахвора из деха Джиджик (№57-114, 183,184), детский автомобиль из дерева деха 
Пакшиф (№39-279). 

Значительная часть фотографий представляет орнаментальную или же сю-
жетную роспись наќшу нигор в культовых и жилых строениях, в арсенале кото-
рой сохранились, как традиционные мотивы, так и новая тематика. Как правило, 
в мазарах и мечетях васса всегда была расписана, тогда как балки чаще украша-
лись резьбой. Расписывали как культовые, так и жилые помещения [2, 143-146]. 
Так, в деха Палдорак в то время еще сохранилась роспись потолка мечети гулдор 
(№ 39-226), роспись балок – в мазаре на окраине Анзоба (№ 57-27а). Мечеть в ма-
халле Лангар деха Урметан была украшена растительными узорами, выдержка-
ми из Корана (арабский шрифт) и письменами на кириллице. В деха деха Дар-
Дар. (№ 57-219, 220, 338, 340). Худгиф, Хидишахри боло (№39-245, 251253, 257, 
258), в деха Махшеват (№ 57-436, 438, 439). на стенах айвана и в интерьерах до-
мов представлены пышные кусты роз, сирени, различных полевых цветов куст, 
орден Победы и стих на арабском шрифте (№39-244). В жилых помещениях рас-
писывались не только стены, но и шкафы-стенки сандука. Так, в жилом доме в 
деха Дар-Дар такой стенной шкаф оформлен достаточно пышно. (№ 57-217,218). 
[1, 143-146]. 

Члены этнографических отрядов особое внимание уделяли местным ремес-
ленникам, которых часто фотографировали. В коллекциях представлен плотник 
Эсон Шарипов из деха Рарз, который выделывает балки для здания школы (№39- 
87), женщина за прядением шерстяной пряжи с веретеном урчуком, чаллаком 
(№39-101), вязальщица из деха Рог за изготовлением носков чирабов (№39-216), 
сапожник за работой в деха Зеробод (№57-245) и кузнец в деха Махшеват, кото-
рый делает только подковы (№57-432), ткачиха из деха Зиндакон (№57-348) и др. 
Особый интерес представляет фото жителя деха Урметан. Опираясь двумя рука-
ми на палки, он ногами прессует шерсть кошму. (№ 57-375). 
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Валяние кошмы. Деха Урметан, 1960 г. № 57/375 
Членами экспедиции был зафиксирован и процесс изготовления глины для 

очага мастерицей из деха Ёри (№58-242). 
Ткачество, как известно, занимало важное место в женских ремеслах. Среди 

снимков можно найти большой тканный шерстяной мешок, украшенный поло-
сами из деха Ёри (№58-164), палас, вытканный в деха Панджруд (№58-44). Среди 
тканных паласов отмечены полосатые гилемы в деха Зиндакон (№ 57-347,376), 
кошма из деха Урметан (№57-167). 

В высокогорных селениях Зарафшана были распространены вышивка гулду-
зи и лоскутное шитье гулбури (ќуроќ). Среди фотографий коллекций немало вы-
шитых изделий: несколько рўйджо с узором пышного цветка-куста, который 

называет гули шоҳон или гули шоњ из деха Ёри (№58-169а, б, 189а, б), с узором 
гули лола, абаи сангдон, кунгура (№58-172). В одном из рўиљо цветущий куст гу-
ли шоњон украшает основное поле изделия, бордюр - большие розетки с гули 
кўкнор. 

Молитвенные коврики љойнамозї из деха Ёри интересны тем, что некоторые 
из них имеют узор следа лошади наъли асп (№58-180, 207), который часто встре-
чается и в Худжанде, розетки с изображением цветов лолача (№58-183). Весьма 
характерны для вышивки Пенджикента и љойнамозї для двоих молящихся 
ќушљойнамоз. (№58-233,236), одни из них имеют узор лаби бом или бош (№58-
233), другие – мотив гули шоњ (№58-236), традиционна была композиция покры-
вал на колыбель гањворапўш, о чем свидетельствует изделие из Пенджикента, 
имеющее название гаранг с узором ироки (№58-206,235). В фотоколлекциях до-
статочно много примеров вышивки женских платков и мужских камарбандов. 

Лексикон местных мастериц был чрезвычайно богат и включал в себя разно-
образные названия элементов орнамента. Как свидетельствуют материалы фото-
коллекции №58, орнамент мўрчадўзї был очень распространен в Верховьях За-
рафшана. Другой элемент гули кармак лаби љўй встречается на камарбандах деха 
Ёри, в которых вышита водная гладь в виде узких полос, а гули кармак пред-
ставлен как извивающийся мотив s-образной формы (№58-186,187). Другой жен-
ский платок из этого же селения имеет узор колокола нуска зангири (№ 58-185). 

Большое количество приведенных в коллекции образцов гулбурї позволяет 
сделать вывод, что лоскутное шитье было ведущим видом женского ремесла. В 
коллекциях представлены различные названия техники гулбурї в разных селени-
ях: чини ќуроќ (№58-160). 
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Ќўшљойнамоз с узором лаби бом, г. Пенджикент. 1961 г. №58/233. Справа З. А. Ши-
рокова. Ќуроќ (№58-160,161), ойна-ќуроќ, гулпарто, ќазоќ (№58-163), тўраќуроќ (№58-

162). 

Широко были распространены лоскутные покрывала кўрпапўш, которые 
служили для покрытия спальных принадлежностей в нишах ток, как деха Зимтут 
(№58-10,315) и деха Панљрўд (№ 58-50,51,87). Причем в композиции могут чере-
доваться как полосы, так и квадраты, поставленные на угол (№58-10,315). Вы-
полнялись в технике гулбурї и наволочки болинпўшї, одна из которых из деха 
Панджруд была выполнена из лоскутных квадратов, украшенных равноконеч-
ными крестами внутри (№58-50). 

В целом надо отметить, что архивные документы, подготовленные сотруд-
никами отрядов под руководством М. Р. Рахимова - малоизученное, но весьма 
богатое и разнообразное научное наследие по этнокультуре таджиков Верховьев 
Зарафшана. Его изучение и ввод в научный оборот обширного текстового мате-
риала и фоторесурсов необходимо продолжить. 
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ЭТНОКУЛЬТУРА ТАДЖИКОВ ВЕРХОВИЙ ЗАРАФШАНА В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 

ДОКУМЕНТАХ ОТРЯДОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ М. Р. РАХИМОВА 

Институтом истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджи-
кистана этнографические экспедиции в Зарафшан были организованы с целью выполнения фунаменталь-

ной темы «Сплошное этнографическое обследование Таджикистана, а также в связи 1958 - связи с происходившим 
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здесь процессом переселения жителей из горных районов. Известный таджикский этнограф М. Р. Рахи-

мов руководил отрядами в 1958, 1960, 1961 гг., материалы и фототека которых сейчас находится в этно-

графическом архиве Национальной академии наук. 

Экспедиции обследовали почти все кишлаки Верховьев Зарафшана (кроме Ягноба) и собрали цен-
нейшие материалы по материальной и духовной культуре, истории, географии, топонимике, (земледе-

лию, животноводству, садоводству, шелководству, кустарным промыслам и ремеслам, жилищу, одежде, 

пище, семейному быту, народной медицине, календарю, народным и религиозным праздникам и т. д. 

Полевые материалы нашли отражение в трудах в трудах сотрудников экспдиций. Однако большая часть 

текстовых и фотоматериалов (1063 снимка) этнографических экспедиций под руководством М.Р. Рахи-

мова остается до настоящего времени малоизвестной исследователям. 

Ключевые слова: Верховья Зарафшана, этнокультура, экспедиция, земледелие, ремесла, медицина, 

семья, быт, праздники. 
 

ЭТНОФАРҲАНГИ ТОҶИКОНИ БОЛООБИ ЗАРАФШОН 

ДАР ҲУҶҶАТҲОИ ЭКСПЕДИТСИОНӢ БО РОҲБАРИИ М. Р. РАҲИМОВ 
 

Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои 

Љумњурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои мавзуи фундаменталии «Тањќиќоти доимии этнографии 
Тоҷикистон», инчунин ба муносибати соли 1958 аз ноҳияҳои кӯҳистон кӯчондани сокинон ба заминҳои 
нав ба водии Зарафшони собиқ ноҳияи Заҳматобод (ҳоло ноҳияи Айнӣ) экспедитсияҳои мардумшиносӣ 

ташкил карда буд. Бо роҳбарии мардумшиноси шинохтаи тоҷик М. Р. Раҳимов солҳои 1958, 1960, 1961 

маводи зиёди таҳқиқотии экспедитсионӣ ҷамъ оварда шуд, ки фотокитобхонаи онҳо ҳоло дар бойгонии 

Осорхонаи этнографии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ 
маҳфузанд. 

Дар ҳамаи деҳаҳои болооби Зарафшони (ба ғайр аз водии Яғноб) таҳқиқот гузаронида, оид ба 

фарҳанги моддию маънавӣ, таърих, ҷуғрофия, топонимика, (кишоварзӣ, чорводорӣ, боғу токпарварӣ, 

кирмакпарварӣ, ҳунармандӣ ва тарзҳои сохтани манзил, пӯшидани сару либос, хӯрокворӣ, рӯзгори ои-
лавӣ, тибби халқӣ, тақвим, ҷашну маросимҳо ва инчунин идҳои мардумӣ ва динӣ) маводи ҷолиби 

таваҷҷуҳ ҷамъ оварда шуд. Маводи саҳроии ҷамъовардашуда дар эҷодиёти ходимони илмии экспедитсия 

бештар инъикос ёфтааст. Аммо аксари маводи экспедитсионии навишташуда ва фотографӣ (1063 сурат), 

ки бо роҳбарии М. Раҳимов ҷамъ оварда шудааст, этнографӣ мебошанд ва то ба ҳол барои таҳқиқотчиён 
пурра маълум нест. 

Калидвожаҳо: Зарафшон, этнофарҳанг, экспедитсия, кишоварзӣ, ҳунармандӣ, тиб, оила, зиндагӣ, 

идҳо. 

 

ETHNOCULTURE OF THE TAJIKS OF THE UPPER ZARAFSHAN IN THE EXPEDITIONAL 

DOCUMENTS OF THE TEAMS LED BY M. R. RAKHIMOV 

Ethnographic expeditions to the Upper Zarafshan were organized by A. Donish Institute of History, Arche-

ology and Ethnography. of the Tajikistan National Academy of Sciences according to the fundamental theme 
“Continuous ethnographic survey of Tajikistan”, as well as in connection with the process of resettlement of 

residents from mountainous areas that took place here. The famous Tajik ethnographer M. R. Rakhimov led the 

ethnographic teams in 1958, 1960, 1961. The materials and photo resources of which are now in the ethnograph-

ic archive of the Tajikistan National Academy of Sciences. 
The expeditions explored almost all the villages of the Upper Zarafshan (except for Yaghnob) and collected 

the most valuable materials on material and spiritual culture, history, geography, toponymy, agriculture, animal 

husbandry, horticulture, sericulture, handicrafts and  trades, housing, clothing, food, family life, folk medicine, 

calendar, folk and religious holidays, etc. Field materials are reflected in the publications of the teams members. 
However, most of the textual and photographic materials (1063 images) of the ethnographic expeditions led by 

M. R. Rakhimov remains little known to researchers until now. 

Key words: Zarafshan, ethnoculture, expedition, agriculture, crafts, medicine, family, life, holidays. 
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М. Р. РАХИМОВ И М. А. ХАМИДЖАНОВА - ЗНАТОКИ ДУХОВНОЙ 
И МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКОВ 

 

ЮСУФБЕКОВА З., ШОВАЛИЕВА М., 
Институт истории, археологии и этнографии им А. Дониша 

 

Известно, что до 60-х годов ХХ в. этнографическим изучением Таджикистана в 
основном занимались русские учёные-этнографы, такие как И. И. Зарубин, М. С. 
Андреев, Н. А. Кисляков, Е. М. Пещерева, О. А. Сухарева, А. К. Писарчик и т. д. 
В 70-е годы меняется само отношение к этнографическим исследованиям, потому 
что изучение этнографии таджиков в рассматриваемый период становится одной 
из наиболее актуальных проблем отечественной исторической науки. В этот пе-
риод под руководством русских учёных старшего поколения в этнографической 
науке становится весомым вклад таджикской научной молодёжи, которые точнее 
и полнее фиксируют жизнь, быт, обычаи, обряды и верования своего народа. Од-
ними из таких учёных, в будущем знатоками таджикской этнографии, являлись 
М. Р. Рахимов – ученик известного этнографа, доктора исторических наук Н. А. 
Кислякова и М. А. Хамиджанова- ученица доктора исторических наук, известно-
го этнографа Е. М. Пещеревой. 

Рахимов Махманаим Рахимович родился 15 апреля 1922 года в селении Сафе-
дорон Калаихумбского района Республики Таджикистан (в то время Таджикской 
ССР). После окончания школы в 1938 году начал работать учителем в кишлаке 
Сагырдаште - Калаихумби Боло. В декабре 1941 года был призван в ряды Крас-
ной Армии, участвовал в боях под Сталинградом, был тяжело ранен и после ле-
чения в марте 1943 года был демобилизован. С апреля 1943 года преподавал рус-
ский язык в средней школе в к. Сафедорон. В 1947 году окончил Душанбинский 
педагогический институт им. Т. Г. Шевченко по специальности таджикская фило-
логия. Ближайшими его учителями в этом Институте были Носирджон Маъсуми 
и Боки Рахимзода. 

В 1948 году он поступает в аспирантуру ТФАН СССР, где его научными руко-
водителями были сначала М. С. Андреев, а после его смерти, с ноября 1948 года 
А. К. Писарчик, позднее Н. А. Кисляков. 16 июня 1951 г., после организации сек-
тора этнографии Академии наук Таджикистана, М. Р. Рахимов был принят на ра-
боту в качестве научного сотрудника, наряду с Б. Х. Кармышевой, Н. Х. Нурджа-
новым, Н. Н. Ершовым и З. А. Широковой. С 1951 г. он работал сначала млад-
шим научным сотрудником сектора этнографии Института истории Академии 
наук Таджикской ССР, с 1955 года – старшим научным сотрудником данного от-
дела. 

Сразу же по поступлению на работу в сектор этнографии Института истории 
Академии наук Таджикистана, М. Р. Рахимов активно начал участвовать во всех 
экспедициях, организованных данным Институтом для изучения различных ас-
пектов и отраслей этнографической науки таджиков. М. Р. Рахимов был участни-
ком этнографических экспедиций: 1948-1949 гг. в Кулябскую область, 1952-1954 
гг. - в Каратегин и Дарваз, 1958, 1960, 1961 гг. - в Верховья Зеравшана, 1968-1971 
гг. - в Вахдат (Орджоникидзеобадский район). 

Во время экспедиций он хорошо освоил методику сбора полевого этнографи-
ческого материала. Собранный этнографический материал 1948-50-х гг. в Карате-
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гине и Дарвазе впоследствии лёг в основу его кандидатской диссертации, кото-
рую он защитил в 1954 году. Н. А. Кисляков, научный руководитель данной дис-
сертации, внимательно прочитав и проаназировав 370 печатных страниц этой ра-
боты, высоко оценил труд М. Р. Рахимова и написал положительную рецензию 
[1]. 

В дальнейшем на основе материалов диссертационной работы, была опубли-
кована книга под названием «Земледелие таджиков бассейна р. Хингоу в дорево-
люционный период», которая была посвящена исследованию основного занятия 
таджиков с древнейших времен - земледелия населения в прошлом глухих и труд-
нодоступных районов горного Таджикистана, а именно района бассейна р. Хин-
гоу [3,4]. Автор полагал, что такой выбор может обеспечить более полный и глу-
бокий охват материала, достаточно характерного для земледелия таджиков всех 
южных и юго-восточных горных районов республики. В данной работе особый 
интерес представляет глава 5 «Земледельческие обычаи и обряды», где М. Р. Ра-
химов описывает различные процессы в земледелии, разнообразные сохранивши-
еся пережитки в них, обычаи и обряды, связанные с земледелием, которые непо-
средственно были взаимосвязаны с беспомощностью человека перед силами при-
роды и окружающей среды. Тем не менее, как отмечает учёный, горные таджики 
обладали старинными навыками обработки земледельческого труда, имели бога-
тый опыт своих предков по практической работе в этой области, которые впо-
следствии помогли им выработать новые методы обработки земли, и в то же вре-
мя, использование в земледелии опыта предков помогло им выжить в трудных 
горных условиях. 

По определению М. Р. Рахимова, «многие описанные здесь обычаи и обряды 
имеют древний, явно домусульманский характер, свидетельствующий об их само-
бытности, сохранившейся в течение многих минувших веков» [4]. Интерпретируя 
существование многих обычаев и обрядов, учёный предполагает, что этому спо-
собствовали бессилие населения перед явлениями природы и отсутствие у горных 
земледельцев достаточного запаса точных знаний, знаний о причинной связи яв-
лений, и о законах природы, которые способствовали возникновению и устойчи-
вому бытованию до революции ряда суеверий, например, веры в добрых и злых 
духов, оказывающих влияние на всю жизнь человека, в том числе и на его хозяй-
ственную деятельность. Следствием этого явился ряд обрядов, соблюдавшихся 
при выполнении почти каждого трудового процесса и имеющих целью либо уми-
лостивить духов и этим способствовать получению обильного урожая в трудных 
природных условиях горной страны, либо добиться желаемых результатов маги-
ческими средствами воздействия. В лучшем случае эти обряды не приносили ни-
какой пользы, нередко же их соблюдение наносило прямой вред хозяйственной 
деятельности земледельца. 

Следует оговорить, что сплошное этнографическое обследование Гармской 
области (Каратегина и Дарваза) было связано с массовым плановым переселени-
ем горных таджиков на равнины, на земли нового орошения в хлопкосеющие 
районы. В результате этого население Дарваза, и особенно Каратегина, в эти го-
ды находилось в постоянном движении. Каждый год все новые и новые кишлаки 
переселялись вниз. Это диктовало этнографам необходимость срочного сбора ма-
териалов, поскольку Каратегин и Дарваз с прилегающими горными районами 
являлись одними из основных массивов компактного расселения таджиков в рес-
публике. Таким образом, сбор материала, включая выезды для проверки и допол-
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нения собранного, продолжался здесь в течении 6 лет, до 1957 г. включительно. 
Результатом этих экспедиций были разделы, написанные М. Р. Рахимовым для 
первого выпуска книги «Таджики Каратегина и Дарваза» - «Сельское хозяйство» 
[5], и для третьего выпуска – «Рождение и воспитание ребенка» [6]. 

С 1963 года он работает зав.сектором научного атеизма Отдела философии АН 
Таджикской ССР, а с 1971 года – он доцент кафедры истории СССР Таджикского 
Государственного Университета им. В. И. Ленина (сейчас ТНУ). Вплоть до по-
следних дней своей жизни он проработал в Таджикском Госуниверситете на ка-
федре древней и средневековой истории, подготовив многочисленные кадры ис-
ториков и параллельно в отделе этнографии Института истории, археологии и 
этнографии Академии наук Республики Таджикистан. Время показывает, что М. 
Р. Рахимов являлся хорошим универсальным специалистом во всех областях эт-
нографической науки: хозяйства, занятий, обычаев и обрядов, религиозных веро-
ваний и представлений, а также семейной обрядности. 

Другой, не менее известный таджикский этнограф, кандидат исторических 
наук Хамиджанова Мукаддама Ахмеджановна родилась 25 июля 1928 г. в г. Са-
марканде. В 1954 г. она окончила исторический факультет Таджикского Государ-
ственного университета им. В. И. Ленина. Её учителями в университете являлись 
Д. Е. Хайтун и Ю. А. Шибаева, затем А. К. Писарчик, Н. Н. Ершов и Е. М. Пе-
щерева. 

В 1954 г. поступила на работу в сектор этнографии Института истории АН 
Тадж. ССР. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Материаль-
ная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошаемые земли» (Ру-
ководитель Е. М. Пещерева) [2;7; 8; 9:10; 11]. С 1971 г. по апрель 1985 года была 
заведующей отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша Академии наук Таджикской ССР. 

Она также была участником всех крупных этнографических экспедиций отдела 
этнографии по сплошному обследованию всех регионов Таджикистана: северной 
Таджикской экспедиции Института этнографии АН СССР и Института истории 
АН Тадж. ССР - в 1950 - 1951 гг.; Гармской этнографической экспедиции 1952 -
1957 гг. и в 1974 -1977 гг.; зоны затопления Нурекской ГЭС - 1963 -1964 гг.; верхо-
вьев Зеравшана - 1958 -1964 гг., 1967 -1976 гг. и 1979 -1985 гг.; места нового посе-
ления ягнобцев и матчинцев - 1971 - 1977 гг. Во всех этих районах М. А. Хами-
джанова собирала материал по всем отраслям этнографии, в том числе, матери-
альной культуре (жилище, одежда, пища), сельскохозяйственным занятиям (Яг-
ноб), по семейному быту и верованиям. 

Следует отметить, что М. А. Хамиджанова принимала участие во многих меж-
дународных конгрессах, конференциях, симпозиумах, в частности, XXV конгрессе 
востоковедов в 1960 г. в Москве (без доклада); VII Международном конгрессе ан-
тропологов и этнографов в 1964 г. в Москве с докладом «Занятия и материальная 
культура горных таджиков - матчинцев, переселившихся на вновь орошаемые 
земли»; XII конгрессе исторических наук в 1970 г. в Москве (без доклада); Конфе-
ренции по социальному и культурному развитию стран Центральной Азии в XIX 
- XX вв. в Ашхабаде (26 сентября - 5 октября 1972 г.) с докладом «Прошлое и 
настоящее ягнобцев»; Индо - советском симпозиуме по традиционным Институ-
там в процессе модернизации общества в Индии (Уттараяна) в 1977 г. (заочно) и 
т. п. Также М. А. Хамиджанова принимала активное участие во многих всесоюз-
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ных и республиканских отчетно - экспедиционных и других сессиях, конференци-
ях. 

Её биография похожа на биографию миллионов советских женщин. Ей было 
суждено быть одной из первых женщин местной национальности, выбравшей 
сложный и тернистый путь науки. Этнография рано стала привлекать ее внима-
ние. Ее желание окрепло после сотрудничества с такими выдающимися учеными, 
как Е. Е. Пещерева, Б. X. Кармышева и Н. Н Ершов, под чьим руководством она 
приступила к научным изысканиям. Первоначально объектом исследования Му-
каддам Ахмеджановны была проблема семьи, семейного быта и семейных отно-
шений в Зеравшанской долине. 

Затем она стала заниматься сбором и обработкой материалов по вопросам 
традиционного быта, материальной и духовной культуры других регионов Та-
джикистана [8;9]. Её монографии, статьи, заметки, сообщения являются уникаль-
ными. В них она объединила и подвергла научному анализу много разнообразно-
го, интересного этнографического материала по Таджикистану, сумела сопоста-
вить его с опубликованными данными других регионов Средней Азии. 

Главная работа М. А. Хамиджановой «Материальная культура матчинцев до и 
после переселения на вновь орошённые земли» [8] являлась первой попыткой опи-
сания и этнографического изучения материальной культуры горцев-матчинцев 
Таджикистана, переселившихся на целинные земли Дальверзина, и влияния этого 
переселения на их быт и культуру. 

В основу указанной работы легли этнографические материалы, собранные пу-
тём непосредственного наблюдения и полевых исследований, проведённых авто-
ром в 1958 г. (Старая Матча), 1960-1964 гг. (Новая Матча). 

М. А. Хамиджанова отмечает, что «природные условия Старой Матчи как од-
ного из высокогорных районов Таджикистана, мало благоприятствовали для раз-
вития земледелия, а местами и для скотоводства. Поэтому, руководством респуб-
лики было принято решение переселить население самых высокогорных селений 
Матчи с гор на равнину, в частности, в Дальверзинскую степь. Далее автор под-
чёркивает, что это переселение произвело подлинную революцию в жизни горцев 
- матчинцев. 

Автор указанной выше работы показывает, каким образом и в какой степени 
произошли изменения в материальной культуре, в том числе, в жилище, пище и 
одежде населения Матчи. Согласно материалам М. А. Хамиджановой в новых 
климатических условиях, на равнинных землях пришлось заново создавать жи-
лища и все виды хозяйственных построек. Автор показывает характерную осо-
бенность жилища матчинцев после переселения, что являлось делением жилища 
на несколько комнат с чётко выраженными определенными функциями каждой из 
них, также с отделением кухни и хозяйственных построек от жилища с приусадеб-
ным участком. Указывая изменения в пище, М. А. Хамиджанова подчеркивает, 
что на новом месте сохранились в какой-то мере прежние виды пищи, одежды и 
обычаи и обряды, но в то же время и в этой сфере произошли огромные измене-
ния. Например, еду стали готовить из мяса и жира с добавлением самых разнооб-
разных продуктов, в частности из различных овощей, выращивать которые мат-
чинцы научились только в Дальверзине. Появился также ряд новых блюд, гото-
вить которые матчинцы научились у соседей. 

Относительно изменений в одежде М. А. Хамиджанова отмечает, что с каж-
дым годом все больше и больше входят в моду фасоны городской одежды, вытес-
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няющие старые туникообразные покрои, которые сохранились только в одежде 
пожилых людей, изменившиеся также в лучшую сторону. 

Интерпретируя произошедшие изменения автор подчёркивает, что переселение 
матчинцев на вновь орошаемые земли оправдало себя, так как за короткий срок 
произошел громадный сдвиг во всех сферах жизни и бытовой культуры этой 
группы горных таджиков. 

Следует особо отметить, что М. А. Хамиджанова также участвовала в написа-
нии главы «Пища» в книге «Материальная культура таджиков верховьев Зерав-
шана», написанной сотрудниками отдела этнографии на основе материалов, со-
бранных во время обследования 1958-1966 гг. в этой долине [9,138-181]. Глава 
«Пища» в этой книге полностью написана М. А. Хамиджановой на основе её соб-
ственных полевых материалов с привлечением литературных материалов, со-
бранных её предшественниками в разные годы в этой долине, а также сопостави-
тельного материала по другим регионам республики. Подытоживая своё исследо-
вание М. А. Хамиджанова отмечает, что в целом пища таджиков самых верхних 
зеравшанских селений сходна с пищей таджиков других горных районов респуб-
лики, а нижних (Ёри, Пенджикент) - с пищей равнинных таджиков. 

Автор отмечает, что большинство блюд зеравшанцев, как и у других горных 
таджиков, является наследием их предков – старых земледельцев и скотоводов. 
Таковы, например, все жидкие кушанья с приправами из дикорастущих трав, из 
овощей, а также с добавлением пахтанья. Сюда же можно добавить различные 
каши, большинство которых готовят из зерна (дроблённого, целого, жаренного), 
а в низовьях, где сеют рис, зерновые каши заменяются рисовыми. 

Далее, подчёркивая значение хлеба, М. А. Хамиджанова отмечает, что главное 
место в питании таджиков Зеравшана занимает хлеб, в приготовлении которого 
сохранились такие примитивные способы, как выпечка в горячей золе (тайаловї), 
в котле (нони дегї), или на раскалённой каменной плите – нони тобагї. 

Говоря о кушаньях из теста с мясом и луком, и с другими различными начин-
ками (пельмени, пирожки), характерных для равнинных регионов, учёный отме-
чает, что в верховьях Зеравшана, кроме Пенджикента и его окрестностей и его 
боковых долин о подобных блюдах вообще не знали. В наши дни эти блюда стали 
проникать главным образом, в семьи интеллигенции, предпочтительно в верхних 
селениях, которые поддерживают тесные связи с городами. Интерпретируя пищу 
таджиков верховьев Зеравшана, М. А. Хамиджанова подчёркивает, что наряду с 
блюдами, заимствованными от своих соседей и от населения городов всё же в 
кухне зеравшанцев до настоящего времени сохранилось многое из старинной пи-
щи. Только одни блюда продолжают часто готовить, а другие изредка – как риту-
альные или же как диетические [9,180-181]. 

Мукаддам Ахмеджановна обладала великолепным административным талан-
том. Будучи заведующим отделом этнографии Института истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша она смогла создать сплоченный творческий коллек-
тив. Она являлась наставницей для современных этнографов Таджикистана в по-
ру их юности и постоянно оказывала всестороннюю помощь молодым сотрудни-
кам и была для них истинным наставником. Она считала важным процесс совер-
шенствования знаний и каждый год отправляла молодых специалистов на стажи-
ровку, в аспирантуру в научные центры г. Москвы и Ленинграда. Когда М. Ха-
миджанова заведовала отделом этнографии, сотрудники работали весьма плодо-
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творно. Ими была подготовлена и опубликована серия коллективных сборников 
и индивидуальных монографических исследований. 

Кроме научной деятельности М. А. Хамиджанова занималась и педагогиче-
ской работой. Она преподавала курс «Этнография народов мира» в Педагогиче-
ском институте им. К. Джураева (ныне Педуниверситет им. С. Айни). Перед нача-
лом летних каникул она раздавала студентам вопросники по многим этнографи-
ческим темам, например, «Пища таджиков», «Рождение», «Свадьба» и т. д. В сен-
тябре они должны были предоставить ей собранный полевой материал, который 
она сдавала в архив отдела этнографии. Данная информация, касающаяся всех 
регионов Таджикистана, оказала всем сотрудникам отдела определенную помощь 
при написании ими многих работ по указанным выше проблемам. Это был один 
из методов подготовки молодых этнографов Таджикистана, с помощью которого 
М. А. Хамиджанова стремилась привить любовь к науке. 

В 1981 г. сотрудники отдела этнографии активно включились в работу по ор-
ганизации Музея этнографии, директором которого назначили М. Хамиджанову. 
Все сотрудники участие в реставрации экспонатов, их научном описании и систе-
матизации. То есть следует отметить то, что она стояла у основ создания данного 
музея, приложив все усилия для того, чтобы восстановить Музей этнографии 
имени М. С. Андреева в таком виде, в каком он сейчас представлен. В настоящее 
время число экспонатов Музея этнографии составляет более 10.000 экспонатов, 
которые в своё время были собраны во время этнографических экспедиций М. С. 
Андреевым, А. К. Писарчик, Н. Н. Ершовым, З. А. Широковой, М. А. Хамиджа-
новой, А. Мардоновой, Н. Бабаевой и другими этнографами. 

Таким образом, этнографы М. А. Хамиджанова и М. Р. Рахимов являлись од-
ними из первых этнографов –таджиков, внесших огромный вклад в изучение эт-
нографической науки в Таджикистане. Они занимались как материальной, так и 
духовной культурой таджиков периода ХХ века, изучая также преобразования и 
изменения во всех сферах этнографической науки данного периода. 
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М. Р. РАХИМОВ И М. А. ХАМИДЖАНОВА - ЗНАТОКИ ДУХОВНОЙ И 

МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКОВ 
Известно, что до 60-х годов ХХ в. этнографическим изучением Таджикистана в основном зани-

мались русские учёные-этнографы такие как И. И. Зарубин, М. С. Андреев, Н. А. Кисляков, Е. М. 
Пещерева, О. А. Сухарева, А. К. Писарчик и т. д. В 70-е годы меняется само отношение к этногра-
фическим исследованиям, потому что изучение этнографии таджиков в рассматриваемый период 
становится одной из наиболее актуальных проблем отечественной исторической науки. В этот пе-
риод под руководством русских учёных старшего поколения в этнографической науке становится 
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весомым вклад таджикской научной молодёжи, которые точнее и полнее фиксируют жизнь, быт, 
обычаи, обряды и верования своего народа. Одними из таких учёных, в будущем знатоками та-
джикской этнографии, являлись М. Р. Рахимов – ученик Н. А. Кислякова и М. А. Хамиджанова - 
ученица Е. М. Пещеревой. 

Ключевые слова: духовная культура, материальная культура, этнографическое изучение, акту-
альные исследования русские ученые, этнографы-таджики, обычаи и обряды. 
 

М. Р. РАЊИМОВ ВА М. А. ЊОМИДЉОНОВА - ДОНИШМАНДОНИ 
ФАРЊАНГИ МАЪНАВЇ ВА МОДДИИ ТОЉИКОН 

 
Маълум аст, ки то солњои 60-уми асри XX ба омўзиши этнографии мардуми Тољикистон асосан 

мардумшиносони рус И. И. Зарубин, М. С. Андреев, Н. А. Кисляков, Е. М. Пешерева, О. А. 
Сухарева, А. К. Писарчик ва дигарон машѓул буданд. Дар солњои 70-уми асри ХХ муносибат ба 
тањќиќоти этнографї нисбатан таѓйир ёфт, зеро омўзиши этнографияи тољикон дар ин давра ба яке 
аз масоили муњиммтарини илми таърихшиносии ватанї табдил гардид. 

Дар ин давра бо роњбарии олимони машњури рус дар илми мардумшиносї сањми љавонони 
болаёќати тољик назаррас гардид, ки њаёт, тарзи зиндагї, расму ойин, маросимњо ва эътиќоди 
мардуми худро дурусттар ва пурратар инъикос менамоянд. Ба зумраи чунин олимон мутахассисони 
намоёни илми мардумшиносї – М. Р. Рањимов ва М. А. Њомидљонова дохил мешуданд. 

Калидвожањо: фарњанги маънавї, фарњанги моддї, этнографї, тањќиќоти актуалї, олимони рус, 
этнографњои тољик, расму ойинњо. 
 
M. R. RAKHIMOV AND M. A. KHAMIJANOVA - EXPERTS IN THE SPIRITUAL AND 

MATERIAL CULTURE OF THE TAJIKS 
 

It is known that until the 60s of the XX century Ethnographic study of Tajikistan was mainly carried 
out by Russian ethnographers such as I.I. Zarubin, M.S. Andreev, N.A. Kislyakov, E.M. Pechereva, O.A. 
Sukhareva, A.K. Pisarchik, etc. In the 70s, the attitude to ethnographic research itself changed because the 
study of the ethnography of the Tajiks in the period under review became one of the most pressing prob-
lems of domestic historical science. During this period, under the guidance of Russian scientists of the older 
generation, the contribution of the Tajik young scientists became significant in ethnographic science, who 
more accurately and more fully record the life, way of life, customs, rites and beliefs of their people. Such 
well-known scientists, in the future good scientists in the field of Tajik ethnography, were M.R. Rakhimov 
- a student of N.A. Kislyakov and M. A. Khamidzhanovа - a student of E. M. Pechereva. 
 

Key words: spiritual culture, material culture, ethnographic study, research, actual, Russian scientists, 
ethnographers-Tajiks, customs and rites. 
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БОСТОНШИНОСЇ - АРХЕОЛОГИЯ - ARCHEOLOGY 
 
УДК 902.7(575.3) 
 

ТИПЫ РУЧЕК КЕРАМИЧЕСКИХ ЛЕПНЫХ КОТЛОВ ВЕРХОВЬЯ 
ЗАРАФШОНА В V-VIII ВВ. Н. Э. 

 

Пулотов А. Г., 
Национальный музей древностей Таджикистана 

 

Согдийские археологические памятники, расположенные на территории 
верхней части Зарафшонской долины (Согдийская область, Республика Таджики-
стан), представляют собой города и села, в которых было обнаружено наиболь-
шее количество керамических изделий, в том числе лепных. Материал, собранный 
по результатам недавних раскопок (с 1998 по 2021 год) на данных объектах, 
предоставил возможность изучить комплекс находок, в частности разновидности 
ручек лепных котлов из бытовых контекстов V – VIII вв. н. э. Типология ручек 
будет рассмотрена на основе материалов древнего Пенджикента с превлечением 
материалов из памятников верховья Зарафшона. По изучению лепной керамики, 
предназначенной для кухонного использования, особенно лепных котлов, их ти-
пологии и типологии ручек в должной степени разработана общепринятая мето-
дика в рамках  классификации керамики Согда (по материалам городища древне-
го Пенджикента), которая отражается в основном в трудах И. Б. Бентович (1953, 
1964), Б. И. Маршака (2012) и Н. Ф. Саввониди (1992). Однако за последние более 
двадцати лет было собрано значительное количество лепных керамических кот-
лов, среди которых встречаются редкие типы ручек котлов, более внимательное 
изучение которых могло бы решить проблему общей типологии ручек котлов го-
родов Согда в хронологических рамках V – VIII вв. н.э. в контексте материалов 
раннесредневековых памятников верховья Зарафшона. Поэтому в предлагаемой 
статье автор пытается отследить изменения в системе производства лепной кера-
мики, особенно фокусируя свое внимание на разновидности ручек кухонных кот-
лов в исследуемом регионе в течение раннесредневекового периода. Установив 
типологии ручек, автор постарается сосредоточиться не только на материалах 
Пенджикента (Панљакент), но и на других, хронологически и географически 
близких памятников верховья Зарафшана. Б. И. Маршаком было отмечено, что в 
V - VIII вв., как и в XX в., лепная керамика не была распространена по всей 
Средней Азии. В долине Зарафшана ниже Пенджикента лепные котлы уже в пер-
вые века нашей эры изготовлялись ремесленниками, а затем полностью смени-
лись круговыми [5, 165]. 

На протяжения много веков гончарное дело, как ремесло и как домашний 
промысел, отвечало потребностям того или иного общества в разных историко-
социальных ситуациях. В тех культурах, где есть оба вида гончарного производ-
ства, лепная керамика служит предпочтительно для приготовления пищи. 

Одним из основных видов лепной керамики памятников верхнего Зарафшона 
являются котлы. Этот тип лепной керамики давно изучается археологами, но 
имеющиеся исследования носят в основном описательный характер. Сравнитель-
ный анализ лепных котлов Пенджикента предпринял Маршак [4; 5]. Он обратил 
внимание на сходство рукотворных типов посуды, их процентное соотношение в 
разрезе керамических комплексов Пенджикента и четко установил основные ха-
рактеристики лепной керамики этого согдийского города. 
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Новые возможности позволяют исследовать этот вопрос с морфологической 
точки зрения, а также уточнить особенности лепных котлов для приготовления 
пищи в контексте материалов других археологических памятников Верхнего За-
рафшона. Этот вид лепной керамики может помочь в изученых, сравнении и ин-
терпретации других видов лепной керамики не только верхнего Зарафшона, но и 
остальной части раннесредневекового Согда. 

В ходе археологических раскопок на городище древнего Пенджикента в 1950 
годы И. Б. Бентович, занимаясь изучением и фиксации керамики данного горо-
дища, обратила внимание на две особенности ручек лепных котлов: форма и ор-
намент. По форме ручки подразделялись на три типа: полукруглые (8) 1; в виде 
треугольного налепа (11) и витые (2 и 10) [1, 134]. Что касается орнамента, то ав-
тор так же выявила три типа: в виде круглых вмятин пальцем (5); косых насечек, 
направленных в одну сторону (7); насечек крест-накрест (1, 3, 12) [1, 134]. Позже 
она в своей статье о пенджикентской керамики из слоев VII – VIII вв. рассматри-
вает следующие типы ручек лепных котлов данного городища: тип А) ручки с 
насечками выходили украшенные косыми, перекрещивающимися насечками, 
имитирующими, очевидно, плетение (3, 5)2, и вертикальными насечками (1, 4, 6, 
8); тип Б) плетеные из двух жгутиков (2); тип В) гладкие, треугольные в сечении [2, 
рис. 32, 1-9]. 

Б. И. Маршак, обоснованно обратил внимание на типологии ручек лепных 
котлов, описывая все существенные признаки и разновидности ручек в нижних 
слоях V – VII вв. Пенджикента [5, 159-162; 4, 44-47]. Согласно его мнению, «более 
строгая классификация едва ли необходима, т. к. варьирование ручек очень вели-
ко и связи между более дробными группами окажутся не многим сильнее связей 
внутри групп» [5, 62]. Ученый также считает, что ручки лепных котлов отличают-
ся по нескольким признакам (признакам 162-193), которые можно датировать бо-
лее ранним слоем Пенджикентского городища (V – VI вв.) [4, 44-47. Рис 8-9]. 

На типологию ручек лепных котлов более позднего слоя древнего Пенджи-
кента обратил внимание Н. Ф. Саввониди. У него из всего количества лепных 
котлов выделяются шесть типов ручек3. 1) ручки с насечками, снабженные у гор-
ловины под венчиками котлов; 2) ручки с круглыми насечками в виде вдавления 
пальцами, снабженные между плечами и горловинами котлов; 3) ручки с насечка-
ми в виде плетеных ручек; 4) горизонлальные ручки с выступом, снабжённые 
между плечами и горловинами котлов; 5) гладкие, подковообразные, овальной 
формы в сечении, снабженные у горловины под венчиками котлов; 6) подковооб-
разные, снабженные у плеч котлов [7, 113-114. Рис. 217]. 

На основе материала Пенджикентской археологической экспедиции Государ-
ственного Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия) и Института истории, археоло-
гии и этнографии им. А. Дониша НАНТ, собранного в период 1998-2019 гг, ручки 
лепных котлов можно классифицировать на 9 типов [6].4 

К первому типу относятся ручки с насечками. Этот тип ручек, которые рас-
полагаются под венчиком, у стенки горловины и верней части плеча лепных кот-
лов. Они круглой, полукруглой, овальной формы в сечение. Как правило, они ор-

                                                     
1 Данные нумерации по таблицу И. Б. Бентович [1, 134. Табл. VIII]. 
2 Данные нумерации по рисунке И. Б. Бентович [2, 190. рис. 32, 1-9]. 
3 Данные нумерации по рисунке Н. Ф. Саввониди [7, 113-114. Рис. 2017]. 
4 За исключение вертикальных или петлевидных ручек, которые, на наш взгляд, требуют от-

дельного рассмотрения. 
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наментировались насечками, нанесенными тонкой палочкой. Ручки первого типа 
бывают подковообрзные, арочные и скобовидные (Рис.1. 1-3). Ручки этого типа 
лепились отдельно, затем были преклены к корпусу котлов. Такие ручки часто 
встречаются в поселениях раннего средневековья верховьев долины реки За-
рафшона. Их число среди пенджикентских и санджаршахских материалов больше 
всего [7, 113; 3, 57-58]. Ручки этого типа настолько мало выступают наружу от 
стенки котла, что они едва ли могли одновременно выполнять функцию ручки и 
налепного орнамента. Вероятнее всего, они являлись орнаментированной ручкой. 

Ко второму типу ручек относятся ручки без насечек. Данный тип ручки, так-
же располагается под венчиком, у стенки горловины и верней части плеча лепных 
котлов. Эти ручки овальной, круглой подтреугольной, подпраямоугольной в се-
чении. Они бывают дугообразные, подковообрзные, арочные и скобовидные. 
Ручки данного типа лепились в обоих случаях: отдельно и слитно (Рис.1. 4-6). 

Третий тип это сильно выступавшие от корпуса ручки (Рис.1. 7-9): подтип 1) 
ручки в виде сильно выступающих налепов – выступление на 2 см; подтип 2) руч-
ки в виде плоских накладок – выступание на 5 см;1 подтип 3) ручки в виде плоских 
накладок с ямками от пальцев. Данный тип выступают от главного корпуса котла 
намного больше, чем двух предыдущих типов. Они располагаются в плечах котла 
или в переходах туловище к плечу. 

Четвертый тип круглые в сечении, иногда уплощенные концы ручек с ямками 
от пальцев (Рис.1. 10-12). Аналог подобных металлических и керамических ручек 
обнаружен в материалах Гардани Хисора и Кума [9, 189. Таб. XVII. 8-10; Табл. 
XX. 3]. 
 

 
 

Рис. 1. Типы ручек керамических лепных котлов Пенджикента в V-VIII вв: 1-3 - ручки с насечка-
ми; 4-6 - ручки без насечек под венчиком; 7-9 - выступающие от корпуса ручки; 10-12 - круглые в 
сечении ручки; 13-15 - относятся ручки из двух переплетающихся стволов; 16-18 - горизонтальные, 
прямые ручки; 19 - дугообразные с «килем» вверху форму ручки; 20 - Волнистые – горизонтальные 
ручки; 21-22 - горизонтальные, прямые, овальные и круглые в сечении ручки; 23-24 - ручки редкой 
формы. 

                                                     
1 Признак 170-171 по Б. И. Маршаку [4, 45. Рис. 8]. 
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К пятому типу относятся ручки из двух переплетающихся стволов (Рис.1. 13-
15). Аналогии таких ручек встречались в материалах Гардани-Хисора, Кума, Хи-
сорака и Санджаршаха [9, 262. Табл. XX, 2, 4; 8, 63. Ил. 179]. 

Шестым типом ручек лепных котлов являются горизонтальные, прямые руч-
ки (Рис.1. 16-18): подтип 1) плоские прямые ручки; подтип 2) горизонтальные в 
виде «кулака» (Рис.1. 18). Ручки такого типа помещены у туловища котлов или на 
переходе туловища к плечу. Часто нижние части котлов с такими ручками лепи-
лись в сосуде. 

Ручки седьмого типа дугообразные с «килем» вверху и являются редкими для 
верхнезеравшанских памятников в раннем средневековье (Рис.1. 19). 

Восьмой тип – Волнистые и горизонтальные ручки в корпусе котла (Рис.1. 
20). 

К девятому типу можно отнести горизонтальные ручки с удвоением основно-
го элемента, признак 178 по Б. И. Маршаку [4, 45. Рис. 8] (Рис.1. 21-22). Также 
среди пенджикентских материалов встречаются ручки редкой формы –  «ручки» в 
виде вылепного кружка диаметром ±1 см (Рис.1. 23-24). 

Таким образом, на основе рассмотрения типологии ручек городища древнего 
Пенджикента можно четко проследить эволюцию не только ручек лепных котлов, 
но и изменение форм и способ лепки котлов в памятниках раннего средневековья 
верховьев долины р. Зарафшон. 
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НАВЪЊОИ ДАСТАЊОИ ДЕГЊОИ ДАСТИСОЗИ САФОЛИИ БОЛООБИ ВОДИИ 

ЗАРАФШОН ДАР АСРЊОИ V – VІІІ - УМРО ДАСТРАС МЕКУНАД 
Панљакенти ќадим ва ёдгорињои бостоншиносии дигари болооби Зарафшон њамеша мадди 

назари бостоншиносон ќарор гирифта буданд. Дар муддати зиёда аз 75 соли тањќиќоти мунтазами 
бостоншиносї ба муњаќќиќон муяссар гардид, ки ба бисёре аз масоили таърихи фарњангии моддии 
Кўњистони Суѓд равшанї андозанд. Махсусан, тањќиќоти њунари кулолгарии болооби Зарафшон 
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борњо мадди назари бостоншиносон ќарор гирифта буд. Дар натиљаи њафриёти бостоншиносї дар 
ёдгорињои аввали асримиёнагии Панљакенти ќадим, Санљаршоњ, Гардани Њисору Ќалъаи Хум ва 
Њисорак шумораи зиёди сафолпорањо ба даст омадаанд, ки гурўњи зиёди онњоро порањои сафолњои 
дастисоз ташкил медињанд. Аммо то имрўз доир ба зарфњои сафолини дастисоз корњои тањќиќотї 
анљом дода нашудаанд. Дар давоми 20 соли охир аз ёдгорињои Панљакенти ќадим, Санљаршоњ ва 
Гардани Њисор маводи зиёд љамъоварї гардид, ки ба шарофати он имкон пайдо шуд, то шакл-
бандии нави дастањои дегњои дастисози сафолї муайян карда шавад. Натиљаи тањлили муќоисавии 
дастањои дегњои дастисози сафолї аз ёдгорињои зикршуда ва муайян намудани шаклбандии 
(типология) онњо дар ин маќола инъикос ёфтааст. 

Калидвожањо: Сафолњои дастисоз, гурўњбандии дастањо, дегњои дастисоз, Панљакенти ќадим, 
Кўњистони Суѓд, аввали асрњои миёна. 
 

ТИПЫ РУЧЕК КЕРАМИЧЕСКИХ ЛЕПНЫХ КОТЛОВ ВЕРХОВЬЯ 
ЗАРАФШOНА В V-VIII ВВ. Н.Э. 

 
Древний Пенджикент и другие археологические памятники верховья Зарафшона всегда были в 

центре внимания археологов. За более чем 75 лет регулярных археологических изысканий 
исследователям удалось пролить свет на многие вопросы истории материальной культуры Горного 
Согда. В частности, изучение гончарного искусства верховья Зарафшонской долины не раз 
оказывалось в центре внимания археологов. В результате археологических раскопок в 
раннесредневековых памятниках Древнего Пенджикента, Санджаршаха, поселения Гардани Хисор, 
посления Кума и Хисорака было получено большое количество керамических фрагментов, 
большинство из которых представляют собой фрагменты лепной керамики. За последние более 20 
лет был собран многочисленный материал из Древнего Пенджикента, Санджаршаха и Хисорака, 
благодаря которому удалось определить новую типологию ручек лепных котлов. Результаты 
сравнительнога анализа ручек лепных котлов с указанных памятниках и определение их типологии 
отражены в данной статье. 

Ключевые слова: Лепная керамика, типологии ручек, лепные котлы, древний Пенджикент, 
раннесредневековый горный Согд. 
 

HANDLES TYPES OF HAND-MADE CERAMIC COOKING POTS OF THE UPPER 
ZARAFSHON VALLEY IN THE 5TH-8TH CENTURIES 

 
Ancient Penjikent and other archeological sites of the upper part of the Zarafshon valley have always 

been the focus of attention of archaeologists. For more than 75 years of regular archaeological excavation, 
researchers have managed to shed light on many issues of the history of the material culture of the Moun-
tainous Sogdian. In particular, the study of pottery upper part of the Zarafshon Valley has repeatedly been 
the focus of attention of archaeologists. As a result of archaeological excavations in the early medieval sites 
of Ancient Penjikent, Sanjar-shah, Gardani Hisor settlement, Kum and Hisorak, a large number of ceramic 
fragments were obtained, most of which are fragments of hand-made ceramics. Over the past 20 years, nu-
merous material has been collected from Ancient Penjikent, Sanjar-shah and Hisorak, thanks to which it 
was possible to define a new typology of molded cauldron handles. The results of a comparative analysis of 
the stucco cauldron handles from the indicated monuments and the definition of their typology are reflect-
ed in this article. 
 

Key words: Hand-made ceramics, typologies of handles, hand-made cooking pota, ancient Penjikent, 
early medieval, mountainous Sogdiana, Zerafshon valley. 
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ТАЌРИЗ 
ПАЖУЊИШЕ ДАР ШИНОХТИ ВОЌЕЇ ВА КОМИЛИ ЊАВОДИСИ 

ТАЪРИХИИ АСРЊОИ VІІ – ІX-и ВАРОРЎДУ ХУРОСОН 
 

Дар таърихнигории муосири тољик тањќиќу баррасии масъалањои таърихи 
асримиёнаии халќи тољик ба нудрат сурат гирифта, 
воќеияти аксар њаводиси таърихї њатто барои 
љомеаи илмии мамлакат њамчунон номуайяну тира 
боќї мондаанд. Дар баъзе маворид теъдоде аз ин 
њаводис аз дидгоњи миллї ѓалат њам арзёбї 
шудаанд. Аз љумла, дар бораи таърихи бузургтарин 
давлати асримиёнаии тољикон – Сомониён низ 
тањќиќоти мутаъадиди илмии таърихшиносони 
тољик ва донишмандони хориљї сурат гирифта, 
љанбањои мухталифи масъалањои марбути он 
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Аммо дар 
хусуси заминањои таърихї ва авомили ба њукумат 
расидани ин хонадони тољик тањќиќоти мураттаб ва 
густардае ба љуз аз китоби Њ. Н. Назаров «Авомили 
суъуд ва суќути давлати Сомониён» (Душанбе, 1998) 
то имрўз вуљуд надошт. Дар ин њол таълиф шудани 
китоби профессор Њамза Камол «Авомили ба сари 
њокимият омадани Сомониён» дар фазои илми 

таърихнигории Тољикистон башоратест, ки онро бо камоли хушнудї бояд 
истиќбол кард. 

Дар таърихнигории тољик аввалин бор аст, ки ин мавзуъ ба таври комил 
тањќиќу баррасї мешавад. Масъалагузории муаллиф дар навишт ва тадвини ин 
китоб муваффаќона сурат гирифтааст. Дар ибтидо муаллиф руљўе ба тавсифи 
таърихи сарзамини Хуросон то шурўи забткорињои аъроб дар Эронзамин карда, 
сипас њаводиси дар ибтидои густариши ислом, замони хулафои рошидин ва 
Умавиён дар ин сарзамин ба вуќуъ пайвастаро ба риштаи тањќиќ мекашад. 
Њамзамон, дар асоси манобеи муътамад аз харобкорињое, ки лашкариёни араб ба 
бањонаи интишори дин бар сари мардумони ин минтаќа оварданд, матолиби 
арзишманде зикр мешавад. Муаллиф бо як шеваи пур аз ифтихороти миллї аз 
озодазодагон будани мардуми Эронзамин, ба хусус, хуросониёнро таъкид дошта, 
далелњои собите аз муборизањои оштинопазири ин мардум алайњи истисмору 
тањќирњои лашкариёни араб овардааст. Бо такя ба ахбори манобеи муътамади 
таърихї тамоми муборизањои мусаллањонаеро, ки дар ин густардаи љуѓрофиёї ба 
муќобили низоми ќавмгароёнаи хулафои Умавї рух дода буданд, бисёр мўши-
кофона мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор додааст. Њамчунин, рўйдоду њаводиси 
сиёсї ва иљтимої-иќтисодиро, ки авомили љалби шумори њар чи бештари 
љонибдорони роњи мубориза ва озодии миллї мешуданд, тањлилу баррасї карда, 
пайомадњои онњоро амиќан тањлил мекунад. Дар пайи тањќиќ, баррасї ва тањлилу 
хулосабарорињои муаллиф манзараи ягонаи мубориза алайњи њукмронии аљна-
биёни ишѓолгар дар Эронзамин тасвир шуда, пайомадњои ин муборизањои мудо-
вим, таъсири онњо ба љойгоњи иљтимоии мардумони бумии ин сарзамин ва дар 
нињоят боиси вориди сањнаи сиёсии хилофат гаштани фарзандони шарафманди 
миллати мо дар пайи ин набардњо рўшану даќиќ муайян карда мешавад. 
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Бузургтарин дастоварди илмии муаллиф он аст, ки бори нахуст чунин тањќиќоти 
густарда ва чунон фарогир дар хусуси авомили ба ќудрат расидани Сомониён ва 
дар симои онњо хонадонњои ќаблии эронитабор таълиф карда, хулосаи бисёр 
ќобили таваљљуње ироа медорад, ки аз суќути давлати Сосонї то зуњури Тоњириён 
ду ќарни суќути Эронзамин набудааст, балки он ду ќарни муборизае будааст, ки 
дар нињоят ба эњёи давлатдории миллї сабаб гардид. Ин хулоса воќеан шоистаи 
тањсин аст, мебояд ба муаллиф изњори сипос кард. 

Дастоварди дигари муаллиф дар асар зикри муборизаи фарњангї алайњи 
ѓосибон аст. Тавре медонем, то њоло дар аксар осори дар ин бора нашршуда 
таваљљуњ асосан сари муборизањои мусаллањона мешуд ва тамоми исёну ошўбњо 
ба муќобили истилогарон муфассал тавсиф мешуданд, аммо аз муборизони 
фарњангии миллат алайњи аљнабиён ё бисёр кам гуфта мешуд, ё аслан зикре аз 
онњо ба амал намеомад. Бад-ин сабаб, дастоварди дигаре, ки дар ин асар 
мушоњада мешавад, зикри муборизањои фарњангии фарзандони сарсупурдаи 
миллат ба муќобили аъроб аст. Муаллиф аз ањаммият ва љойгоњи бисёр лозим 
доштани љунбиши шуубия дар расидани хуросониён ба озодї ва истиќлол ба хубї 
сухан гуфтааст. Аз љумла, бори нахуст дар ташаккули забони форсї љойгоњи 
калидї доштани фатвои фарзанди шарафманди миллати тољик Абуњанифа 
Нуъмон ибни Собит, ки бо тахаллуси Имоми Аъзам дар саросари љањони ислом 
машњур аст, дар асари мазкур сухан гуфта мешавад. Ин нукта воќеан дар тамоми 
осори то кунун нашршуда аслан мавриди таваљљуњ ќарор нагирифта, дар умум, аз 
зикри шарњи њоли донишмандону мутафаккироне, ки ба масоили динї камтарин 
рабте доштанд, парњез мешуд. Донишманди ватанпарвар Њамза Камол ин нук-
таро њам бисёр дуруст дарёфта ва метавон гуфт, ки навгонии љиддие дар таърих-
нигории миллї ворид кардааст. Яъне љойгоњи муборизони фарњангї алайњи 
истилогарони сарзамини аљдодї ба њељ ваљњ камтар аз муборизаи мусаллањона 
нест, балки њатто бузургтар аз он аст. Дар пайи тањлилњои бисёр амиќи муаллиф 
воќеан муассир афтодани муборизаи фарњангии эрониён бањри даст ёфтан ба 
озодї ва истиќлоли сарзамини аљдодии худ барои хонанда равшан мегардад. 
Аммо ба назари банда аз хидмати шуубиён тафсили бештар њам ироа доштан 
мумкин буд. Аз љумла, хадамоте, ки Ибни Муќаффаъ, Суњравардї, Ярљухи 
Тахористонї ва дигарон дар тарвиљи ѓояњои миллї дар муќобили ќавмгароии 
аъроб кардаанд, заминаи аслии ташаккули ифтихороти миллии эрониён 
(тољикон) гашт. Аксар бузургони љунбиши шуубия мухолафат бо арзишњои дини 
ислом надоштанд, балки онро пазируфтанд, анъаноти динї ва фарњангии ќаблии 
худро њам дар радифи он њифз карданд ва созандаи тамаддуни наве гаштанд, ки 
«тамаддуни исломї» ном гирифт, њатто аъроб дар бунёди ин тамаддун кам талош 
ё хидмате арзишманд кардаанд, зеро чунин тавону иќтидоре надоштанд. Ин 
тамаддунро идомаи таърихї ва мантиќии тамаддуни эронї (ориёї) мебояд 
донист. Аз ин љо буд, ки эрониён (тољикон) ќавмгарої ва бартариљўйињои 
аъробро нисбат ба худ напазируфтанд ва дар муќобили он истоданд, то он ки дар 
нињоят пирўз гаштанд. 

Дигар нуктае, ки муаллиф ба он таваљљуњ кардааст, хидматњои хонадони 
Бармакиён ва Абумуслими Хуросонист. Маъмулан, дар китобњои илмии то кунун 
нашршуда дар ин хусус матолиби камтар ва он њам ба ихтисор зикр мешуд. Дар 
воќеъ Абумуслим дар барандохтани њукумати Умавиён ва ба ќудрат расондани 
Аббосиён наќши аввалиндараља дорад. Муаллиф аз хадамоти шоистаи Абумус-
лим дар таќвияти њукумати Аббосиён, баланд кардани маќоми иљтимоии эрониён 
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(тољикон) дар хилофат ва ќатли хоинонаи ў ба дасти хулафои Аббосї матолиби 
љолиберо зикр ва баррасї кардааст. Дар пайи кушта шудани Абумуслим даст ба 
ошўбу исёнњои сартосарї задани сокинони манотиќи мухталифи хилофат њам 
далели љойгоњи ин љавонмарди ватанпарвари хуросонї буд. Ин љумлаи муаллиф 
шоистаи тањсин аст, ки мегўяд: «Бо хиёнат ба барандохтани бузургони Бармакї 
даст задани Њоруни Аббосї на танњо назми умури хилофатро ба њам зад, балки 
бо ин амал ќадру манзалати хилофати араб аз миён рафт ва дар ибтидои садаи IX 
заминањоеро барои рўйи кор омадани ашрофзодагони дигари хуросонї мисли 
Тоњириёнро фароњам сохт». Воќеан аз њаводиси таърихї возењан мушоњада 
кардаем, ки пас аз њодисаи куштори Бармакиён хулафои Аббосї дигар тавони 
љилавгирї аз истиќлоли комили Хуросонро аз даст доданд ва њатто ба хатари 
суќути Баѓдод ба дасти фарзанди боѓурури сарзамини Сиистон Яъќуби Лайс 
мувољењ гаштанд. Минбаъд Аббосиён ночор шуданд соњиби њукумат гаштани 
хонадонњои эронї (тољик)-ро дар сарзамини Хуросон бипазиранд. 

Дар чанд маврид мушоњада кардем, ки вожањои Хуросон ва Эрон бад-он гуна 
зикр мешаванд, ки гўё ду сарзамине људо аз њам бошанд, дар њоле ки Хуросон 
бахше аз Эрон буд ва њаст. Ин љо пешнињод мекардам, ки барои фарќ кардан аз 
Љумњурии Эрони имрўзї аз Эрони таърихї вожаи Эронзамин истифода шавад, то 
ниёз ба људогона овардан ё донистани Хуросон аз Эрон набошад. 

Њамчунин дар ташаккул ва густариши забони форсї, ки боиси вањдати 
забонї ва миллии ниёгони мо дар он давра шуда, дар нињоят яке аз заминањои 
ташаккули миллати тољик гардида буд, наќши таърихии ислом (аз љумла, мазњаби 
њанафї) илман собит аст, ки бо тафсилоти бештаре ба баррасї ва тањќиќи он 
пардохтан мумкин буд. Зеро мањз њамин омил буд, ки туркон бо расидан ба 
њукумат њам «ѓайрат накарданд» љойгоњи забони форсиро ба чолиш бикашанд ва 
баръакс тарвиљи онро њамчун «забони ислом» вазифаи муќаддаси худ донистанд. 
Чунин муносибат боиси густариши забону адабиёти оламшумули мо гардида буд. 

Дар хулосаи китоб муаллиф андешањои худро дар хусуси масоили барраси-
шуда иброз дошта, масъалањоеро, ки вобаста ба мавзуъ то ин дам нисбатан 
норавшану тира буданд, мушаххас мекунад. Аз љумла, ин ду сабаби шикасти 
эрониёнро дар муќобили лашкари араб овардаи муаллиф бисёр воќеист: якум, 
барои молу мансаб љонибдорї аз арабњо ва дувум, душмании шадид бо њам, ки 
њатто мехостанд барои барандохтани њамдигар аз арабњо ёрї бигиранд. Аммо 
дар нињоят, муборизањои мудовим, исёну ошўбњои мунтазам ва хусусан мубо-
ризаи фарњангии ниёгони мо дар муќобили њукмронї ва бартариљўйињои аъроб 
боиси эњёи давлатдории миллї ва шукуњу њашамати таърихии Эронзамин гашт. 

Дар маљмуъ, китоби донишманди хирадманду нуктасанљи тољик, доктори 
илмњои таърих, профессор Њамза Камол як бардошту шинохти воќеї ва комили 
илмї аз як давраи пуршукуњи таърихи миллати тољик аст ва мо онро дастоварди 
навбатї ва хеле муњим барои љомеаи илмии Тољикистон арзёбї мекунем. 
 
 

Нурмуњаммад АМИРШОЊЇ, 
сармуњаррири Сарредаксияи 

илмии Энсиклопедияи миллии тољик, 
номзади илмњои таърих 
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО 
 

ЖИЗНЬ ОТДАНА НАУКЕ  

 
Икром Мухиддинович Мухитдинов (06.02.1933 - 7.09.2010) ученый, этнограф-

таджиковед. Его жизненный путь тесно связан с историей развития и становления та-
джикской этнографической школы. Он родился 6 февраля 1933 г. в кишлаке Токчи 
колхоза им. В. И. Ленина Калининского сельского совета Коммунистического 
(бывшего Кургантюбинского) района Тадж ССР. в семье переселенцев из Дарваза, 
обосновавшихся на осваиваемых под хлопок землях. Всю свою сознательную жизнь 
он посвятил изучению духовной и материальной культуры таджиков. В самом рас-
цвете своих творческих сил, его не стало. С ним ушла в прошлое и стала достоянием 
истории яркая страница развития этнографической науки, связанная с именами Семе-
нова А., Андреева М. С., Кислякова Н. А., Писарчик А. К., Пещеревой Е. М., Моно-
гаровой Л. Ф., Давыдова А., Хамиджановой М., Широковой З. и др. 

Ему повезло, именно эта плеяда знаменитых ученых формировала его как этно-
графа. Обширный научный вклад сделан Икромом Мухиддиновым в советскую та-
джикскую этнографическую науку. В своих исследованиях, он поднимал целый ряд 
проблем этнического развития народа и его этногенеза. По образованию Икром Му-
хиддинович был историком, он окончил в 1957 г. историко-филологический факуль-
тет Таджикского государственного университета и с этого же года стал работать в 
секторе этнографии Ин - та истории АН ТаджССР в должности ст. лаборанта, с 
1958 г. - в должности мл. н. с., в 1973 г, - ст. н. с., с апреля 1985 г. - зав. сектором, а 
с июня 1986 г. –заведующим отдела этнографии. В 1990 г. перешел на работу в 
ТГУ. 

В числе его учителей были крупнейшие ученые, которые еще со студенческих лет 
прививали ему особую любовь к традиционной культуре таджиков. Эти имена хоро-
шо известны в Таджикистане, они первые прокладывали научные тропы в этногра-
фическую науку. Среди них - Р. Л. Неменова. Д. Т. Таджиев, которые курировали 
его научные интересы в университете, Н. А. Кисляков был его научным руково-
дителем в аспирантуре Института этнографии АН СССР, позднее стала доктор 
наук, профессор -Л. Ф. Моногарова. 15 февраля 1972 г. он защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Земледелие 
памирских таджиков Вахана и Ишкашима в XIX - нач. XX вв.» (Научный руко-
водитель – Кисляков Н.А., научный консультант Л. Ф. Моногарова); 24 января 
1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора историче-
ских.наук на тему: «Этнографические аспекты высокогорного земледелия Запад-
ного Памира и сопредельных областей (XIX - начало XX веков)». Все эти годы 
Икром Мухиддинович работал с великими этнографами-таджиковедами такими 
как Кисляков Н. А., Писарчик А. К., Б. Х. Кармышева, и конечно, Моногарова Лиди-
ей Федоровна. Он относится ко второму поколению этнографов в Таджикистане и к 
первому поколению таджикской этнографической школы. Главное направление всех 
исследований были вопросы хозяйственно-культурного типа – земледелие, традици-
онные жизненные обрядовые практики связанные с земледелием, материальной и ду-
ховной культурой таджиков всех регионов. Икром Мухиддинович очень хорошо был 
знаком с особенностями материальной и духовной культуры таджиков, поэтому он 
выбрал обьектом своих исследований - земледелие высокогорного типа, считая, что у 
всех памирских таджиков - земледелие занимало ведущее место в хозяйстве. 
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Изучая земледелие памирских таджиков, он показал, что земледелие имеет глу-
бокую историю, оно базируется на искусственном орошении, а так же, скотоводство с 
выгоном скота на литовки на высокогорные пастбища весной, летом и осенью. При-
чем, именно земледелие и все, что с ним связано (орудия труда, обычаи и обряды и 
многое другое), находилось в центре внимания исследователя. Помимо непосред-
ственной работы с информантами в Ишкашиме, Вахане и Шугнане он собирал мате-
риал из письменных источников и архивов. 

Его работа «Земледелие Памирских таджиков Вахана и Ишкашима» исследу-
ет характерные черты высокогорной земледельческой культуры. В своей работе И. 
Мухитдинов разработал классификацию земледельческих орудий труда, сделав ак-
цент на доисторическую земледельческую технику, так же он выявил ареалы быто-
вания этих орудий труда , впервые разработал ряд типологий разных элементов зем-
леделия на Западном Памире, составил карты-схемы оросительной сети высокогор-
ного типа и способов орошения. 

Этнографический материал свидетельствует о древних традициях орошаемо-
го земледелия Западного Памира. Поля расположены то в горах на разных уров-
нях, то по окраинам кишлаков. Широкая разбросанность полей по склонам – од-
на из характерных черт возделываемых земель в Вахане и Ишкашиме. По своей 
конфигурации поля весьма разнообразны: треугольные, круглые и даже извили-
стые. Применялись также способы орошения как валиковый и струйчато-
бороздковый способ. Валиковый способ орошения применяется преимуществен-
но на лессовых, аллювиальных почвах и на ровных полях. Назывался «вырг» (Ва-
хан), «варг» (Ишкашим). Струйчато-бороздковый способ применялся для ороше-
ния каменистых и песчаных, лессовых и аллювиальных почв, а также полей, рас-
положенных на склонах. Этот способ назывался «джуйики». Первый полив в Ва-
хане был самым трудным. Он требовал особых приемов и внимания, чтобы земля 
не пострадала от эрозии. При втором поливе воду пускали от головного времен-
ного арыка до конца поля. Третий и последующий поливы до конца периода не 
отличались от второго. В процессе полива всегда участвовали два человека. 
Сплошной полив при валиковом способе орошения зерновых культур начинается 
в Ишкашиме со второго полива, а в Вахане – с третьего. Также орошения в Ва-
хане со всей ее сложностью очень продумана и сочетается с характером микроре-
льефа, особенно учитывается возможность эрозии на почве. Способы струйчато-
бороздкового полива в Вахане и Ишкашиме не отличаются друг от друга. 

Приемы полива бахчевых культур характеризуются разнообразием. Лук по-
ливают сплошным напуском воды. Одновременно, при поливе бахчевых на 
участки на длительное время пускают маленькие струи воды, чтобы корни расте-
ний получили больше влаги. 

Согласно полевым материалам Икром Мухиддинович подчеркивает, что, не-
смотря на примитивную конструкцию, орудия находят применение даже в кол-
хозном производстве в наши дни и представляют большой интерес для агроэтно-
графии. Эти орудия труда свидетельствуют о том, что они очень хорошо приспо-
соблены в условиях высокогорного земледелия населением Вахана и Ишкашима, 
описание их типов и размеров, а также материалов, из которых эти орудия изго-
товлялись. 

Икром Мухиддинович выделяет главное орудие земледельцев Вахана и Иш-

кашима – это деревянное пахотное орудие среднеазиатского типа, «сыпундр» в 

Вахане, а в Ишкашиме «успер». Оно изготовляется из цельного и изогнутого под 
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тупым углом куска ствола твердого дерева. Для земледельческих работ применя-

ли кирку – чок, которая бывает двух видов лопаты, их привозили главным обра-

зом из Афганского Бадахшана, также употребляли деревянные лопаты. В конце 

XIX века стали распространяться русские железные лопаты фабричного произ-

водства. Использовались во время полива, чистки арыков, при закладке фунда-

ментов и т.д. Орудия жатвы у памирских таджиков представляет большой инте-

рес. Среди которых железные серпы с гладким лезвием, серпы из рога горного 

козла. Одни и те же серпы использовали при жатве травы, злаков, срезании ветвей 

кустарников и при заготовке хвороста. В конце XIX – начале XX вв., когда желе-

зо стали получать из России, местные кузнецы начали изготовлять серпы с боль-

шими лезвиями. Ими жали только бобовые и зерновые культуры. 

Исследование ученого показало, что, на Западном Памире все зерновые 

культуры имеют много видов, например, пшеница одна имеет 48 видов. По дан-

ным информаторов, крестьяне сеяли только три вида пшеницы (красная пшеница, 

белая и скороспелая пшеница). 

Система земледелия – один из основных показателей развития земледельче-

ского хозяйства. На Западном Памире система земледелия (в том числе в Вахане и 

Ишкашиме) – паровая. Паровая система земледелия имеет в этом районе древ-

нюю традицию. В Вахане и Ишкашиме, как и в долине р.Хингоу, практиковали 

два способа оставления земли под паром. В этих районах, как и в соседних райо-

нах Средней Азии и Афганистана, основным удобрением служил навоз домашних 

животных. Ценным удобрением считали и помет диких голубей. Удобряли два-

три раза: поздней осенью и весной – перед пахотой. 

Икром Мухиддинович изучал не только земледелие горцев Западного Пами-

ра, но и садоводство, огородничество и бахчеводство Вахана и Ишкашима, кото-

рое было хорошим подспорьем для семьи. Население Западного Памира, в том 

числе ваханцы и ишкашимцы, старались принять все меры к тому, чтобы сохра-

нить растения от стихийных природных бедствий и собрать урожай без потерь. 

Бессилие земледельцев перед природными явлениями, уничтожавшие их труд, 

подготовило почву для возникновения целого ряда магических обрядов и обыча-

ев. Земледельческие обряды и обычаи издавна по традиции передавались из по-

коления в поколение в устной форме. В 1969 году экспедицией был обнаружен 

трактат земледельцев. В этом трактате говорится о том, что если крестьянин не 

выполняет правила трактата, то его труд и полученный урожай являются «сквер-

ными» и «не богоугодными» для его семьи. Знание «Рисоля» обязательно для 

каждого земледельца. В Вахане и Ишкашиме функцию патрона земледелия при-

няло на себя исмаилитское духовенство. Только халифа или пир определяют 

«счастливый день» и время начала пахоты (проводимой в дни празднования 

Навруз). Существовали также и другие обряды, и обычаи земледельцев. И они 

свидетельствуют об этногенетических и давних исторических связях их с другими 

этническими группами и таджиками Дарваза, Каратегина и других остальных 

местностей Таджикистана. Это ярко проявляется в пережитках некоторых аграр-



МУАРРИХ-ИСТОРИК-HISTORIAN  

155 

ных культов, особенно в почитании патрона земледелия – Деда-земледельца, ко-

гда-то более ярких культов быка и воды и многих других обрядов. 

В 70-х годах, Икрома Мухитдиновича пригласили в Москву в Институт этногра-

фии АН СССР (ныне - Институт этнологии и антропологии РАН), принять участие в 

подготовке и публикации историко-этнографического атласа народов Средней Азии 

и Казахстана. Основное внимание, при подготовке атласа, предполагалось уделить 

материальной культуре, в частности земледелию, скотоводству, средствам передви-

жения и др. Это была важная работа не только для московских этнографов, но и для 

таджикских тоже. Этнографы из Москвы и среднеазиатских республик приступили к 

сбору историко-этнографических данных. Совместно с московским этнографом про-

фессором Л. Ф. Моногаровой он собирал полевые материалы на Западном Памире. К 

сожалению, по субъективным и объективным причинам атлас не вышел в свет. Со-

бранный полевой материал, архивные данные, существующая литература позволили 

ему опубликовать ряд работ. 

В его статьях и диссертациях подчеркивалось, что с древнейших времен хозяй-

ственная деятельность человека на Западном Памире отражает специфику местных 

географических условий. Рельеф, растительность, почва и климат подчинены здесь 

вертикальной зональности, с которой связаны традиционные особенности хозяйства 

населения. Помимо непосредственной работы с информантами в Ишкашиме, Вахане 

и Шугнане. И. Мухиддинов скрупулезно изучил систему традиционной ирригации на 

Западном Памире, что позволило ему составить ясное представление о распростране-

нии поливного земледелия и способах орошения, практикуемых населением этого ре-

гиона с далекой древности. Исследователь подчеркивал, что в распространении как 

поливного, так и неполивного земледелия, а также в размещении сельскохозяйствен-

ных культур до начала массовой коллективизации (1936-1937 гг.) существенных изме-

нений, по сравнению с XIX в., не происходило. Собранные им архивные материалы 

подтверждали сообщения его информантов. 

Полевые материалы позволяли Икрому Мухиддинову по изучению традицион-

ной ирригации выделить пять традиционных способов искусственного орошения: ва-

ликовый, струйчато-бороздковый, по полосам, напуск и шахматный. Причем каждый 

из них характеризовался весьма сложными техническими приемами распределения 

воды на поле при поливе. Данные способы орошения применялись на всех видах по-

севных площадях - расположенных на конусах выноса рек, на естественных и искус-

ственных террасах, на ровной местности возле кишлака, на склонах ущелий. Приме-

нение того или иного способа орошения земледельцами Западного Памира зависело 

от структуры почвы, характера уклона полей, местных традиций и частично от возде-

лываемых земледельческих культур. 

Исследование И. Мухиддинова свидетельствуют о том, что местное население из 

зерновых предпочтение отдавало - пшенице. Рожь не сеяли в Вахане и Язгулеме, а в 

других местах она занимала третье (вместе с ячменем) или четвертое место среди зла-

ковых. Он утверждает, что земледелия, показало систему питания таджиков Западно-

го Памира, где ведущее место занимали продукты, как результат деятельности земле-
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дельца, пшеница и ячмень. И. Мухиддинов подчеркнул, что не смотря на крайнее ма-

лоземелье система питания местного населения включала употребление бобовых и 

дикорастущих растений, фруктов, особенно плодов шелковицы, абрикосов, где это 

было возможно, а также овощей (лук, морковь, перец), бахчевых (тыквы, дыни, арбу-

зы). Этим самым он подчеркнул особое трудолюбие местного населения, умение со-

здать микроклимат для благополучного созидания в высокогорной части Таджики-

стана. 

И. Мухиддинов кроме земледелия Западного Памира, работал над другими 

актуальными проблемами материальной и духовной культурой таджиков. Со-

гласно представленным материалам, вызывает большой интерес, ранее не изу-

чавшиеся этнографами традиционное жилище таджиков района Нурека. Особен-

ностью поселений горных районов является то, что усадьбы не имели закрытых 

дворов, но дворы, которые находились на главных торговых путях были закрыты 

высокими дувалами. В последнем случае на улицу выходили глухие задние стены 

дворов. Совокупность материала позволила автору затронуть широкий круг во-

просов, в числе, особо актуальных, проблемы формирования традиционного жи-

лища таджиков Нурека. Икром Мухиддинович описывает различные типы по-

строек, приводит сведения о народных поверьях и обрядах предворяющих и со-

провождающих строительства дома. Статья вводит в научный оборот новый фак-

тический материал. Классификация горного народного жилища таджиков , осно-

вана на особенностях конструкции, В. Л. Воронина выделяет «две группы: север-

ную- с каминами с плоской кровлей и южную – курное жилье с бревенчатым ку-

полом» Доктор исторических наук И. Мухиддинов в 1984 году в сборнике «Па-

мироведение» опубликовал две статьи о населении Памира. В первой статье автор 

пишет об особенностях традиционного земледельческого хозяйства населения в 

XIX – начале XX вв. Во второй статье автор останавливается на описании народ-

ного земледельческого календаря памирских таджиков в XIX – начале XX вв. 

И. Мухиддинов продолжает изучать обычаи и обряды, связанные со строи-

тельством жилищ у памирских таджиков в конце прошлого века и начале нового 

века. Приведенные материалы были собранны автором в 1965, 1968-1969г, 1972-

1976 г. Эти материалы позволяют познакомится с обычаями, обрядами исполняе-

мыми во время строительных работ (возведение стен, кровли , изготовление очага 

и т.д.), а так же обряды и обычаи исполняемые в момент вселения в новый дом . В 

своей работе, автор констатирует этнографические факты и считает, что многие 

обычаи и обряды имеют магическое значение. Можно согласиться с Икромом 

Мухиддиновичем , что во всех магических действиях хозяев вновь построенного 

дома существуют не только пережитки анимистичеких верований, но и элементы 

зороастризма, которые впоследствии испытали влияние мусульманских религи-

озных верований, а в данном случае исмаилизма.Таким образом, зафиксирован-

ные И. М. Мухиддиновым древние верования говорят о том, что представления 

связанные с культом предков были переосмыслены под влиянием исмаилитской 

идеологии. Жилище, и несущие кровлю основные конструкции, в том числе и 
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опорные столбы-колонны, стали трансформироваться олицетворяя бога-творца и 

святого предка. Сегодня мы можем сказать, что данный материал – уникальный и 

он является ярким примером переосмысления древних народных анимистических 

верований и представлений с позиции исмаилизма. 

В 1989 году была издана очередная работа И. Мухиддинова «Реликты доис-

ламских обычаев и обрядов у земледельцев Западного Памира (XIX – начало XX 

вв)». Работа написана на основе материалов, собранных автором во время экспе-

диций на Западный Памир в 1965-1968 и командировок в 1969-70, 1972-74, 1976-

78, 1980 годах. И. Мухиддиновым использован архивный материал крупного во-

стоковеда, лингвиста и этнографа И. И. Зарубина, хранящийся в Ленинградском 

отделении Института востоковедения АН СССР и доступные литературные ис-

точники. 

И. Мухиддинов с большим профессиональным интересом написал книгу – 

«Рисоля земледельцев», которая посвящена обычаям и обрядам связанными с па-

тронам земледелия – «Дедом-земледельцем». С древнейших времен хозяйственная 

деятельность памирских таджиков, живущих в высокогорных, в прошлом труд-

нодоступных долинах Западного Памира, отражает специфику очень сложных 

экономических условий. Наряду с ирригационным земледелием, скотоводство 

являлось важным источником существования. Стремление обеспечить хороший 

урожай земледельческих культур и умножить поголовье скота, получить больше 

продуктов от земледелия и скотоводства наряду с развитием традиционных 

навыков ведения хозяйства, учитывающих специфику природной среды, обусло-

вило возникновение магических обрядов, связанных с анимистическими верова-

ниями. Многие из этих обрядов, возникших в глубокой древности, в той или иной 

степени отражают представления поздней религии – ислама. У памирских таджи-

ков, как и других земледельческих народов Средней Азии, важное место в земле-

дельческой обрядности занимают обычаи и обряды, связанные с патроном земле-

делия. Патроном – покровителем дехкан был Бобои Дењќон (Дед-земледелец). Он 

так же освещает вопросы «Культа небесных светил». Традиционные материалы 

позволили И. Мухиддинову выявить институт «Пиров» и «халифов» у населения 

Западного Памира. Ученый отмечает сакральное отношение памирских таджиков 

к Пирам и халифам, которые определяли «счастливый день» – время начала пер-

вой пахоты, ирригационных или других земледельческих работ, дни празднова-

ния Нового года («Навруз»). Традиционные астрономические знания таджиков 

Западного Памира позволяют определить местонахождение на небосводе созвез-

дий, особенно Скорпиона – «Ситораи Аќраб», «Ситораи нањс» («Звезда неблаго-

получия»). Эта информация играли важную роль для населения этой территории. 

Они обращали на это внимание при выходе из дома, или для начала любой из 

сельскохозяйственных работ,человек старался, чтоб его лицо не было направлено 

к этому созвездию. Если это случалось, то ожидали неблагополучие, плохого 

урожая. 
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Культ светил – Солнца и Звезд – ярко прослеживается во влиянии на произ-

водственную деятельность, общественную и семейную жизнь людей. Икром Му-

хиддинович, приводит мнения таджиков Западного Памира, которые считают, 

что «все определялось положением звезд на небосводе. Время суток разделялось 

на мелкие периоды, в которые звезды (планеты) меняют свое местонахождение на 

небосводе, а их местоположение регламентирует жизнь людей: возможность или 

невозможность начинать ту или иную работу, совершать или не совершать бра-

косочетание, отправляться или нет в путешествие и т. д». 

Особое место в работе занимает народный праздник Навруз. На Западном 

Памире, как и везде, сельскохозяйственные работы начинались с наступлением 

весны. Весь цикл сельcко-хозяйственных работы сопровождался определенными 

обычаями и обрядами. 

Праздник Навруз, «Шогунибањор» (Весенний шогун) у памирских таджиков 

был пышным, веселым, с многочисленными магическими обрядами, дошедшими 

до наших дней из глубокой древности. На Западном Памире, где крайне мало па-

хотных земель, крестьяне с особым нетерпением ждали наступления Нового года, 

с которым связано начало всех земледельческих работ, так как у большинства се-

мей зерна не хватало до нового урожая. 

Начало нового сельскохозяйственного года в Вахане, Ишкашиме, Гаронне и 

в долине Шахдары (Шугнан) совпадает с днем весеннего равноденствия – 20-22 

марта, на который приходится Новый год – Навруз. 

У всех памирских таджиков, населявших высокогорные долины Западного 

Памира в XIX – начале XX века, среди многих земледельческих обычаев и обря-

дов значительное место занимал комплекс обрядов, связанных с культом плодо-

родия. Из них значительный интерес представляют пережитки культа воды. 

Если весной долго не было дождя, совершали сначала магические действия, 

которые по обычаю не требовали больших расходов или участия всей общины. А 

если дождь шел беспрерывно, люди уже предвидели угрозу камнепадов или селе-

вых потоков, а также выхода воды из каналов, смыва почвы с полей, тогда выни-

мали из воды череп и зарывали его в том месте, где взяли. 

Анализируя обычаи и обряды или обрядовые действия, Икром Мухиддино-

вич приходит к выводу, что «основной целью было получение урожая и увеличе-

ние приплода скота». Самоотверженная работа Икрома Мухиддинова целена-

правленно открывала всему миру духовное богатство таджиков не только Пами-

ра, но и Центральной Азии. 

В 1992 году научный мир этнографов познакомился с монографией Л. Ф. 

Моногаровой и И. М. Мухиддинова – «Таджики» в 2 частях как материалы к се-

рии «Народы содружества независимых государств». Монография представляет 

собой первый опыт всестороннего этнографического исследования современной 

семьи таджиков. Основу данного исследования составляют полевые материалы 

авторов, архивные, статистические данные, а так же массовый анкетный опрос 

таджикских семей в репрезентативно отобранных 12 кишлаках и 7 городах Та-
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джикистана. В научный оборот введен уникальный этнографический материал, 

характеризующий структуру современной семьи таджиков, взаимоотношение 

внутри семьи между ее членами, а так же семейно-родственной группы (авлод), 

общественные отношения в рамках квартала, (гузар, махалля,) проявление этно-

культурных процессов в семье. Большое внимание уделено анализу социальных 

функций, как в семейно-брачных отношениях, так и в элементах материальной 

культуры. Впервые в этнографической литературе по семье народов Средней 

Азии, по единой программе изучена современная семья таджиков сельской мест-

ности ( часть 1 – авторы Л. Ф. Моногарова и И. М. Мухиддинов) и в городе 

(часть 2 – Л. Ф. Моногарова). 

Семья таджиков всегда была в центре исследований ученых-этнографов, ав-

торы считают, что в условиях современного общества, особое значение для со-

вершенствования дальнейшего социально-экономического и культурного разви-

тия общества является семья, которая характеризуется своими этническими тра-

дициями, а так же этнической спецификой в личностных ориентациях связанных с 

особенностями межпоколенной трансмиссии как прогресивных, так и негативных 

устоев. Сбор полевого этнографического материала проводился по единой про-

грамме. 

Книга написана на основе оригинального, впервые вводимого в научный 

оборот полевого материала собранного авторами за время их экспедиций в 1980-

1986гг. в южный Таджикистан в его юго – восточный этнокультурный регион: в 

Гиссар (4 кишлака Гиссарской долины), в Куляб (4 кишлака этой этнокультурной 

области. Общеизвестно, что больше этнографических особенностей сохраняется у 

сельских жителей по сравнению с городскими, но изучение только сельских семей 

в этнографическом плане не даст полного представления о современной таджик-

ской семье. Изучение современной сельской семьи велось авторами как в районах 

с этнически однородным сельским населением, так и в районах урбанизирован-

ных с мозаичным населением. 

Вторая часть этнографического исследования современной семьи таджиков – 

«современная городская семья таджиков» - основана преимущественно на поле-

вых материалах Л. Ф. Моногаровой, собранные ею за время многократных экс-

педиционных выездов и командировок в города Таджикистана (Душанбе, Ор-

джоникидзабад, Турсун-заде, Куляб, Ура-Тюбе, Исфара, и Хорог), в которых в 

соответствии с научно обоснованной выборкой изучалась городская семья та-

джиков в городах. Изучение современной семьи таджиков велось как принятыми 

в этнографии традиционными методами бесед с информаторами и непосред-

ственно наблюдением так и с применением в 1992 году массового анкетного 

опроса в семьях таджиков (опрошено 746 ч. В сельской местности и 1700 в горо-

дах. 

Малую семью подразделяет по типам: малую полную и не полную. Варианты 

малой полной – супружеская пара с детьми не состоящими в браке (или без них), 

т.е. нуклеарная; расширенная малая , состоящая из супружеской пары с детьми, не 
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состоящими в браке , и другими родственниками( по боковой или прямой линии). 

Не полная малая семья не имеет супружеской пары: один из родителей (вдовый 

или разведенный) не состоящими в браке детьми , братья и сестры живущие в од-

ной семье и не состоящие в браке; дед или бабка с внуками, не состоящими в бра-

ке и т. д. В последнее время этнические традиции обуславливающие этнические 

особенности этноса, усваиваются в семье с раннего детства, а так же в современ-

ных семейно-родственных группах (каум, авлод), т. е. в патрономии. Роль семьи 

велика в передачи этнокультурных традиций формирующихся под их воздействи-

ем. 

Подводя итоги всему сказанному, можно констатировать, что в области эт-

нографического изучения Таджикистана имеются значительные достижения, ко-

торые особенно велики были в советскую эпоху. Мы имеем целый ряд исследова-

ний в области изучения отдельных элементов материальной культуры – одежды, 

жилища, приемов своеобразной земледельческой техники, различных отраслей 

народных ремесел; довольно подробно изучены пережитки различных патриар-

хально-родовых укладов, бытовавших в Таджикистане до Октябрьской револю-

ции, и формы использования этих пережитков в процессе феодальной эксплуата-

ции, изучены специфические особенности семейного общественного быта; собран 

значительный материал различным народным представлениям, народным знани-

ям. В этих статьях определены не только основные задачи советской этнографии, 

но дана и теоретическая разработка их, обоснована важность каждой из них, 

намечены пути их решения, а также проведен анализ проделанной в нашей стране 

работы и выявлены достижения и недостатки этнографических исследований. 

Благодаря советским и таджикским этнографам этнографическая наука шагнула 

далеко вперед, имея такие уникальные источники, накопленные громадные и раз-

нообразные сведения о сложности и многообразии жизни, быта и культуры та-

джикского народа. Во всех работах Икрома Мухиддиновича имеется немало цен-

ных выводов, наблюдений и сведений, эти труды до сих пор не потеряли своей 

ценности, успешно используются в настоящее время в повседневной практике для 

дальнейшего изучения этой необыкновенной традиции таджикского народа и 

развития этнографической науки. 

Он принимал активное участие в конгрессах и сессиях: в научных конферен-

циях ученых АН Тадж. ССР. Он имел международный авторитет ученого, его 

приглашали на международные симпозиумы, конференции, как серьезного специ-

алиста, знатока материальной и духовной культуры одного из древнейшего этно-

са на территории Центральной Азии. 

Икром Мухиддинович в жизни был очень скромным человеком, глубоко по-
рядочным, добрым и отзывчивым другом, великим этнографом Таджикистана. 
 

Зухра МАДАМИДЖАНОВА 
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
 

Маљаллаи «Муаррих» нашрияи илмї - назариявии Институти таърих, 

бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи миллии 

илмњои Тољикистон буда, маводи соњаи илмњои таърихро дар бар мегирад ва 

тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори омма» ба нашр омода 

мешавад. 

 

ЊАДАФЊОИ МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ ТАЌРИЗШАВАНДАИ «МУАРРИХ» 
 

-инъикоси сариваќтии натиљањои фаъолияти тадќиќотии олимони Љумњурии 

Тољикистон, њамчунин олимони мамолики хориљии наздику дур, аз рўйи соњањои 

зерини илм: таърихшиносї, бостоншиносї, мардумшиносї, сиккашиносї, таъ-

рихи илм ва техника, таърихи муносибатњои байналмиллалї ва сиёсати хориљї, 

таърихи санъат, фарњанг, фалсафа. 

-инкишофи њамкории байналхалќї дар соњањои таърихшиносї, бостон-

шиносї ва мардумшиносї; 

-ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри натиљањои љустуљўйњои 

илмї; 

-инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори илмњои таърихшиносї; 

-љустуљўйи донишњои нав барои рушди иљтимоии Љумњурии Тољикистон ва 

минтаќањои он; 

-тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тањќиќотии олимони институт, 

инчунин олимони донишгоњњои дигар ва муассисањои соњаи илму маорифи 

Љумњурии Тољикистон. 

 
ШАРТЊОИ НАШРИ МАЌОЛА ДАР МАЉАЛЛАИ «МУАРРИХ» 

 
-њайати тањририяи маљалла маќолањои илмї, таќризњо, тавзењњои илмии ќаб-

лан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию чоп ќабул 

мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 

амалиро оид ба соњањои дониш дар илми таърихшиносї дар бар гиранд; 

-ќарор дар бораи нашр ё радди чоп дар асоси муњиммият, навоварї ва 

ањаммияти илмии маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 

-муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии пешни-

њодгардида ва њамаи маълумотеро, ки маќола, тавзењ ва таќризњоро дар бар 

мегиранд, ба зимма доранд; 

-њамаи маводи ба идораи маљалла воридгардида њатман дар сомонаи 

antiplagiat.ru мавриди тафтиш ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир, муаллифон 

(њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда 

ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба таќриз огоњ мекунад; 

-њамаи маќола, тавзењ ва таќризњои ба идора омада дар сурати љавоби мусбат 

баъди тафтиш дар сомонаи antiplagiat.ru бо маќсади арзёбии онњо аз љониби му-
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тахассисони пешбари соњањои дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 

-маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи талаботе, ки 
дар сомонаи маљалла: http:istorik.tarena.tjзикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 

-агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда 
бошанд, ба муаллиф эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои 
такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 

-муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора 
онро якљоя бо љавоби муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї 
мефиристад; 

-њайати тањририя ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани муњтавои илмии 
он њаќ дорад. Хатоњои имлоию техникї ва услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа 
бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо 
муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда мешаванд; 

-нусхаи барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар 
муњлати муќарраргардида, баъди ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои 
электронї ва чопї бояд ба идора баргардонда шавад; 

-маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) бар-
гардонда намешаванд. Дар мавриди радди чопи мавод идораи маљалла ба 
муаллиф (њаммуаллифон) раддияи асоснок ирсол мекунад; 

-тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон идораи маљалла ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад. 
 

ТАЛАБОТ БА ТАЊИЯИ МАЌОЛАЊО 

(ТАВЗЕЊЊО, ТАЌРИЗЊО), КИ БА МАЉАЛЛАИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ 

«МУАРРИХ» -И ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСЇ ВА 

МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АЊМАДИ ДОНИШИ АКАДЕМИЯИ 

МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН БАРОИ ЧОП 

ИРСОЛ МЕГАРДАНД: 

 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва тавзењњои илмї тибќи 

ихтисосњои илмии 5.6.1. Таърихи дохилї; 5.6.2. Таърихи умумї; 5.6.3. 
Археология; 5.6.4. Этнология, антропология ва этнография; 5.6.5. Таърихнигорї, 
маъхазшиносї ва усулњои тањќиќоти таърихї; 5.6.6. Таърихи илм ва технология; 
5.6.7. Таърихи муносибатњои байналмилалї ва сиёсати хориљї; 5.6.8. Њуљљат-
шиносї, њуљљатгузорї, бойгонишиносї (фарњангшиносї), ки ќаблан дар њељ љой 
чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 

2. Муаллифон ба идораи маљалла њатман бояд њуљљатњои зеринро пешнињод 
кунанд: 

-матни маќола ба забонњои русї ва англисї (ба таври имконият бо тарљумаи 
русї) ё забони тољикї, ки дар мактуби роњнамо бо имзои ректор (ноиби ректор) ё 
роњбари муассиса ва ё ин ки ташкилот ба шакли чопии он муаллиф (њаммуал-
лифон) имзо гузоштаанд; 

-таќризи доктор ё номзади илм, ки онро мудири шуъбаи кадрњои љойи кори 

муќарриз муњр ва имзо гузоштааст; 

-маълумотнома аз љойи тањсил (барои аспирантњою магистрантњо); 

-шакли чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 734025, 
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шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї, 33, Институти таърих, бостоншиносї ва мар-
думшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи миллии илмњои Тољикистон, 
бинои асосї, ошёнаи 1, њуљраи 21, телефон: (+992) 221-37-42. 

-шакли электронии маќоларо ба почтаи электронии www.istorik.tarena.tj 
ирсол намоед. Телефон барои маълумот: (+992 37) 221-37-42; суроѓаи сомонаи 
маљалла: www.istorik.tarena.tj 
 

ТИБЌИ ТАЛАБОТИ КОА НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН МАЌОЛА БОЯД УНСУРЊОИ ЗЕРИНРО ДАР БАР ГИРАД: 

 
-индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап 

гузошта мешавад); 
-индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап 

гузошта мешавад); 
-ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё 

тољикї, русї ва англисї; 
-унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихти-

соси илмї (тибќи номгўй), ки тањќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои ру-
сию англисї ё тољикї, русї ва англисї; 

-аспирантон, унвонљўён, омўзгорон, докторантњо номи муассисаи илмиро 
(магистрантњо самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию ан-
глисї зикр мекунанд; 

-зикри мансаб, љойи кор, шањру мамлакат ба забонњои русию англисї ё 
тољикию русию англисї; 

-e-mail ва телефони робитавии муаллиф ва ё њаммуаллифон барои тамос; 
-номи маќола бо забонњои тољикию русию англисї бо њарфњои калон, њуруфи 

Times New Roman 14 ё Times New Roman Tj 14, тароз дар марказ); 
-фишурда ба забонњои русї ва англисї њуруфи Times New Roman 14, аз 100 то 

250 вожа бо сабти маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои 
асосие, ки навоварии илмии корро дар бар мегирад; 

-калидвожањо ба забонњои русию англисї оварда мешаванд, 5-7 калима ё 
ибора, ки ду ё се вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш - 
курсив, тароз дар бар, вожањо ё иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда 
мешаванд); 

-маќола њатман бояд номгўйи адабиёти истифодашударо бо зикри танњо сар-
чашмањои иќтибосгардида дар бар гирад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо 
назардошти сањифаи умумии сарчашмаи истифодашуда навишта мешавад. Њан-
гоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи алифбо ва талаботи ГОСТ бояд 
њатман риоя карда шаванд; 

-иќтибосњо дар ќавсайни квадратї бо ќайди раќами адабиёт мутобиќи рўйха-
ти сарчашмањо ва сањифаи он бояд ишора шаванд, масалан: [5,25] ё [5,25; 6,77]; 

Матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз 
назари тањрир гузаронида шавад ва аз ѓалат пурра орї (тоза) бошад. 

Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегар-
данд, мавриди баррасї ќарор намегиранд. 

Масъулияти салоњият, боэътимодии асноди муњтавои маќолот ба зиммаи муал-
лифон ва муќарризон вогузор карда мешавад. 

Идораи маљалла 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

«Историк» научно - теоретический журнал Института истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана публи-
кующий материалы серии исторических наук, издаётся согласно закону Респуб-
лики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 
 

ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧАМИ НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ЖУРНАЛА «ИСТОРИК» ЯВЛЯЮТСЯ: 

 
-оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных 

Республики Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья 
по следующим отраслям науки: история, историография, археология, этнография, 
антропология, источниковедение, нумизматика, история культуры, история лите-
ратуры, история философии и история религии; 

-развитие международного сотрудничества в сфере истории, археологии и эт-
нографии; 

-предоставление возможности исследователям публиковать результаты науч-
ных изысканий; 

-освещение актуальных проблем и перспективных направлений исторических 
наук; 

-поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Рес-
публики Таджикистан в целом и её регионов; 

-пропаганда достижений научно - исследовательской деятельности учёных 
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной ака-
демии наук Таджикистана, а также исследователей других ВУЗов и учреждений 
образования и науки Республики Таджикистан. 
 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИК»: 
 

-редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации 
ранее не опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, 
рецензии, научные обзоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и до-
стижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следу-
ющим отраслям исторической науки: история, историография, археология, этно-
графия, антропология, источниковедение, нумизматика, история культуры, исто-
рия литературы, история философии и история религии; 

-решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе 
актуальности, новизны и научной значимости представленных материалов; 

-авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность 
представляемой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях, 
отзывах, обзорах и рецензиях; 

-все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке 
проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авто-
ров (соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приёме материала к 
дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования; 

-поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае поло-
жительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внут-
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реннее рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими специалистами в 
соответствующей отрасли науки; 

- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформ-
лены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, 
которые размещены на сайте журнала: http:istorik.tarena.tj 

-если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке 
статьи, автору направляются замечания и предложения рецензента (без указания 
сведений о нём) для доработки и исправления материала; 

-доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и 

направляется на повторное рецензирование вместе с ответом автора по каждому 

пункту замечаний; 

- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения её науч-

ного содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются кор-

ректором без согласования с автором (авторами). При необходимости правка со-

гласуется с автором (авторами); 

-вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть 

возвращён в редакцию в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и измене-

ниями в электронном и распечатанном виде; 

-статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В 

случае отказа от публикации материала редакция направляет автору (авторам) 

мотивированный отказ; 

-редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК при 

Президенте РФ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ОБЗОРОВ, ОТЗЫВОВ, РЕЦЕНЗИЙ), 

ПРИСЫЛАЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «ИСТОРИК» ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И 

ЭТНОГРАФИИ ИМ. А. ДОНИША НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные 

научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специаль-

ностям: 5.6.1. Отечественная история; 5.6.2. Всеобщая история; 5.6.3. Археология; 

5.6.4. Этнология, антропология и этнография; 5.6.5. Историография, источнико-

ведение и методы исторического исследования; 5.6.6. История науки и техники: 

5.6.7. История международных отношений и внешней политики. 

Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие до-

кументы: 
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-текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на 

русский язык), или таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) 

на печатном варианте статьи; 

-рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту 

его работы; 

-справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 

Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, Институт истории, 

археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджики-

стана, главный корпус, 1-этаж, кабинет 21. Электронные версии по адресу элек-

тронной почты: istorik.tarena.tj. Телефон для справок:(+992 37) 221-37-42; адрес 

сайта журнала: www.istorik.tarena.tj 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАК ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РТ, 

СТАТЬЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ: 

 

- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 

- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и англий-

ском или таджикском, русском и английском языках; 

-учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр 

научной специальности (согласно номенклатуре), по которой ведётся исследова-

ние, на русском и английском или таджикском, русском и английском языках; 

-аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и 

учебное заведение (магистранты-направление подготовки) на русском и англий-

ском или на таджикском, русском и английском языках; 

-указание на должность, место работы, город, страну на русском и англий-

ском или на таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail и номер телефона автора или соавторов для связи; 

-название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и ан-

глийском языках (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New 

Roman tj 14, выравнивание по центру); 
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-аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, выравнивание 

по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого 

хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну); 

-ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочета-

ний из двух или трёх слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание - курсив, 

выравнивание по ширине); 

-статья в обязательном порядке должна содержать список использованной 

литературы с указанием только цитируемых работ. Список литературы приво-

дится в конце статьи с общим объемом страниц источника. Список использован-

ной литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ. 

-ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источ-

ника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право от-

бора мате-риала, а также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст, присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тща-

тельно выверен и исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением 

вышеперечисленных требований, к рассмотрению не принимаются. За компе-

тентность и содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 

авторы и рецензенты. 

 

Редакция журнала 
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