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Данное учебное пособие  является первой попыткой подготовки подобных 

работ в Таджикистане и написано с новой точки зрения. В учебное пособие 

рассматриваются источники по древнейшей, древней, средневековой новое и 

новейшей  истории таджикского народа. Впервые рассматриваются такие 

источники, как партийно-правительственные документы, статистические 

материалы, архивные источники, документы личного происхождения и материалы 

периодической печати.  

Учебник предназначен для студентов направления «История» факультета 
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университета, также его могут испольховать студенты исторических факультетов 

вузов республики, историки, источниковеды, аспиранты, магистранты и все, кому 

интересны источники по истории таджикского народа. 
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От автора 

Источниковедческая подготовка студентов занимает большое место в 

системе высшего исторического образования. Современное историческое 

образование предполагает глубокое ознакомление студентов с проблемами 

изучения исторических источников. В значительной степени эта задача 

выполняется через написание учебников, учебных пособий, пособий по 

практическим занятиям и выполнение самостоятельной работы студентами 

по источниковедению. Первое учебное пособие по источниковедению СССР 

было составлено под руководством и при участии М. Н. Тихомирова. Оно 

издавалось дважды – в 1940 и в 1962 гг1. В этом учебном пособии речь 

несколько страниц посвящено истории Средней Азии. Вторым учебным 

пособием является «Источниковедение истории СССР. Период 

империализма: конец XIX в. - 1917 г.»2. В последующем из печати вышли 

«Источниковедение истории СССР XIX – начала ХХ вв.»3, 

«Источниковедение истории СССР»4, «Источниковедение истории СССР. 

Советский период»5 М. Н.Черноморского, «Источниковедение: Теория. 

История. Метод. Источники Российской истории»6 А.Г. Голикова, 

«Источниковедение отечественной истории»7 Т. А.Кругловой, 

«Источниковедение новейшей истории России»8 А.А.Соколова. 

                                                             
1 Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. С древнейшего времени до конца ХУ111 века. 

Учебное пособие. - М.,1940. Вып.1. - 256 с., он же: Источниковедение истории СССР. С древнейшего 

времени до конца ХУ111 века. Учебное пособие. - М.,1962. Вып.2. - 495 с. 
2 Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма. Конец Х1Х в.- 1917 г. – 

М.,1962. - 603 с. 
3 Источниковедение истории СССР Х1Х – начала ХХ вв.Учебное пособие. - М., 1970. -469 с.; 

Источниковедение истории СССР Х1Х– начала ХХ вв. Учебное пособие. /Под ред. И.А.Федосова. - М., 

1970. -357 с.; 
4Источниковедение истории СССР /Под. ред. И.Д. Ковальченко. -М.,1973. -560 с. Источниковедение 

истории СССР: Учебник для вузов / Под ред. И. Д. Ковальченко. 2-е изд.– М., 1981. – 494 с. 
5 Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советский период). Учебное пособие. - М.,1968. -

295 с., он же: Источниковедение истории СССР (советский период). Учебное пособие. - М., 1976. -296 с. 
6Источниковедение: Теория. История.Метод.Источники Российской истории /Данилевский В.В..Кабанов 
О.М.О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева.  М., 1998. – 702 с.; 
7 Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории. - М.: Академия, 2009. -464 с. 
8 Соколов А.А. Источниковедение новейшей истории России. Теория, методология и практика. 

Отечественная история. Учебное пособие-М., 2003. Источниковедение новейшей истории России. Теория, 

методология и практика. Отечественная история. Учебник. -М.: Высш.шк.2004. - 687 с. 
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В 1984 году вышел специальный учебник «Источниковедение истории 

древнего Востока»,9 где выделен специальный раздел по источниковедению 

истории Средней Азии10. В 1955-1963 гг. в Москве вышел трёхтомник 

«Очерки истории исторической науки в СССР»11. В нём также даётся 

короткая характеристика источников периода Средредневековья и Нового 

времени в истории Средней Азии, в частности Таджикистана. 

В 50-60-х годах ХХ в. для проведения практических занятий по 

источниковедению СССР на исторических факультетах многих 

университетов и педагогических вузов были подготовлены ряд  пособий. 

Однако преподаватели и студенты испытывали значительные трудности в 

реализации целей этих занятий. Поэтому кафедра источниковедения 

Московского государственного университета им. М. В.Ломоносова (МГУ) 

начала с 1980 г. подготовку и выпуск учебного пособия для практических 

занятий по источниковедению истории СССР под названием «Сборник 

документов для практических занятий по источниковедению истории 

СССР»12. Выпуск первого пособия включает исторические источники по 

истории СССР периода феодализма (летописи, актовые материалы писцового 

делопроизводства, программные документы революционных организаций). 

Введение к изданию дает представление о комплексах включенных 

документов, направлении их источниковедческого изучения, необходимой 

литературе вопроса. Первый выпуск включает источники эпохи феодализма 

(до 1861 г.), второй – источники по периоду капитализма (1861-1917 гг.), 

третий посвящен источникам по истории советского общества.  

Вышеперечисленные учебные пособия по источниковедению были 

недоступны всем студентам. Во-первых, они находятся в книгохранилищах 

Москвы, один экземпляр – в Национальной библиотеке Таджикистана. Во-

                                                             
9 Источниковедение истории древнего Востока. Учебник. - М.,1984. 
10 Там же с. 250-270. 
11 Очерки истории исторической науки в СССР/Под ред. М.Н. Тихомиорова. -М.: Изд-во АН СССР,1955- 

Т.1.- 692 с._ Т.2.-М.,19660.- 692 с.; Т.3.-М.,1963.-831 с. 
12Сборник документов для практических занятий по источниковедению истории СССР. Учебное пособие. 

Вып. 1. М., 1980; Вып. 2. М., 1980; Вып. 3. М., 1982; Вып. 4. М., 1987. 
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вторых, методика их использования представляет для студентов некоторые 

сложности. В-третьих, многие источники, особенно по истории таджикского 

народа, не вошли в эти пособия. 

С целью заполнения данной лакуны автор данного учебника в 2008 

году подготовил и выпустил пособие «Методические рекомендации…»13. Так 

как дисциплина «Источниковедение» охватывает и историю России и 

историю таджикского народа, автор подсчитал важным составить данное 

пособие исходя из особенностей преподавания данного курса в Российско-

Таджикском (славянском) университете (РТСУ). Пособие состоит из 

«Тематики семинарских занятий», «Тематического плана и формы 

выполнения самостоятельной работы по источниковедению истории России 

и истории таджикского народа» и «Тематики контрольных работ для 

заочного отделения». В течение многих лет многие исторические факультеты 

вузов республики использовали данные методические рекомендации.  

В 2021 году в РТСУ дисциплину «Источниковедение истории Росиии и 

истории таджикского народа» согласно новым учебным планам разделили на 

две самостоятельные дисциплины: «Источниковедение истории России» и 

«Источниковедение истории таджикского народа». В Москве по теме 

«Источниковедение отечественной истории (Истории России)» вышли 

несколько новых учебных пособий14, с помощью которых можно вести 

занятия со студентами направления «История» факультета истории и 

международных отношений РТСУ. Однако по  «Источниковедение истории 

таджикского народа» отдельное учебное пособие на русском языке пока не 

составлено. Вместе с тем к данной тематике можно отнести следующие 

                                                             
13Методические рекомендации и планы по проведению семинарских занятий, самостоятельной работы и 

выполнению контрольных работ по дисциплине «Источниковедение для студентов 3-4 курсов отделение 

«История» /Сост. д.и.н, профессор С.Р.Мухиддинов. - Душанбе: РТСУ, 2008. - 50 с. 

14 Источниковедение: Теория. История.Метод.Источники Российской истории /Данилевский В.В..Кабанов 

О.М.О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. М., 1998. – 702 с.; Голиков А. Г., Круглова Т. А. 

Источниковедение отечественной истории. - М., 2000; Соколов А.А. Источниковедение новейшей истории 

России. Теория, методология и практика. Отечественная история. Учебное пособие. - М., 2003; 

Источниковедение новейшей истории России. Теория, методология и практика. Отечественная история. 

Учебник. -М.: Высш.шк.2004. - 687 с. 
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работы: «Очерки истории исторической науки»15, лекции академика А. 

А.Семёнова «Источниковедение по истории Средней Азии и сопредельных 

стран»»16, книгу Б. А. Ахмедова «Историко-географическая литература 

Средней Азии ХVI – начала ХIХ в.»17, труд Б. Г. Гафурова «Таджики»18, 

капитальный многотомный труд «История таджикского народа»19 и др. 

Особенно нужно выделить лекции академика А. А. Семёнова 

«Источниковедение по истории Средней Азии и сопредельных стран»20, 

«Очерки истории исторической науки»21 и т.д.. В них автор определяет цели 

и задачи источниковедения как вспомогательной дисциплины, даёт чёткое 

определение предмета и раскрывет суть многих средневековых рукописных 

книг, написанных на таджикскои языке. 

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, выпуск учебника 

«Источниковедение истории таджикского народа» для студентов 

направления «История» имеет особое значение.  

 

  

                                                             
15 Очерки истории исторической науки. - М.,1935.;  
16Семёнов А.А. «Источниковедение по истории Средней Азии и сопредельных стран. 

Источниковедение.Текст лекции А.А.Семёнова/Маш.подготовка к печати, комментарии Х.Камола //Семёнов 

А.А.Избранные сочинения. /Под общ. ред. акад. Р.Масова. -Душанбе, 2013. - С.125-161. 
17Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии ХУ1-ХУ111 вв. (Письменные 

памятники). -Ташкент: Фан. 1985.- 262 с. 
18 Гафуров Б.Г. Гафуров Б.Г.Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. - 

662 с. 
19 История таджикского народа.1-6 томах. -Душанбе. 1998- 2012. 
20Семёнов А.А. Источниковедение по истории Средней Азии и сопредельных стран. 

Источниковедение.Текст лекции А.А.Семёнова // Маш.подготовка к печати, комментарии Х.Камола 

//Семёнов А.А.Избранные сочинения. /Под общ. ред. акад. Р.Масова. -Душанбе, 2013. - С.125-161. 
21 Очерки исторической науки. -М.,1935. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты области доказали, что источниковедческий анализ 

документов является непременным и предварительным условием всякого 

исторического исследования. Для того чтобы узнать о происходящем в 

другом месте, необходим иной путь – опосредованный. При этом мы изучаем 

произведения, «сознательно и целенаправленно созданные людьми, – 

рукописи, книги, вещи. Эти произведения в качестве источников познания – 

исторических источников уже давно стали предметом внимания 

исследователей, прежде всего историков, потому что историческая наука 

специально обращается к опыту прошлого. Стремясь обобщить свои методы 

работы с историческими источниками, наука о человеке формирует особую 

область исследования. В силу своего основного содержания она стала 

называться источниковедением». 

Источниковедение складывалось как особая дисциплина, прежде всего 

в рамках методологии исторического исследования, поскольку именно 

историческая наука систематически использует для целей познания 

исторические источники. «Источниковедение истории таджикского народа» 

также написано в рамках этой методологии. Ниже указаны основные группы 

источников, которые также подходят к «Источниковедению истории 

таджикского народа». 

В распоряжении историка большой круг источников, которые обычно 

делятся на 5 основных групп: 

1. вещественные; 

2. тнографические; 

3. лингвистические; 

4. устные; 

5. письменные. 

Также можно согласиться с В. И. Стрельским, который предлагал 

выделить в особую группу ещё один вид источников – изобразительные 

источники.  
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Каждому историческому этапу соответствуют определённые виды 

исторических источников. Для ранних этапов, когда письменности ещё не 

было или она не получила широкого распространения, преимущественное 

значение имеют вещественные и другие виды неписьменных источников. 

Для поздних этапов основным видом источников становятся письменные 

источники, так как в своем комплексе они наиболее широко и всестороннее 

отображают действительность. Каждый историк, несомненно, является и 

источниковедом, поскольку любое историческое исследование основывается 

на изучении источников. Но и у источниковедения имеется своя специфика.  

Прежде чем использовать тот или другой документ в исследовании, 

историк обязан провести предварительную работу по выявлению источника, 

выяснению происхождения данного источника, условий места и времени его 

возникновения, по определению достоверности фактического материала, им 

сообщаемого, и соответствия его объективной исторической 

действительности. Основная и непосредственная задача всякого 

исследования источниковедческого характера – прежде всего выявление, 

систематизация и критическое изучение письменных памятников, а 

последнее предполагает дифференцированный подход к источникам, умение 

извлекать из них наиболее полный и важный для научного исследования 

материал.  

А наиболее верным принципом для источниковедения пока остается 

классификация источников по типам и видам. Если следовать этому 

принципу, то письменные источники можно разделить на следующие 

основные типы: «1) документальные источники (указы, грамоты верховных 

и удельных правителей; документы правительственных и 

подведомственных учреждений; частные акты; переписка должностных 

лиц и видных политических и религиозных деятелей) и 2) нарративные 

источники (анналы, т.е. краткие погодные записи важнейших событий; 

исторические хроники; мемуары; биографии и трактаты этико-
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дидактического содержания)».22 Во-вторых, впервые данное учебное 

пособие написано учитывая новых требований и испоьзовано богатый опыт 

советских и российских авторов. 

В целом, учёные дали следующее определение предмету: 

Источниковедение - это специальная или вспомогательная историческая 

дисциплина, которая разрабатывает методы изучения и использования 

письменных исторических источников. 

На наш взгляд, до того, как сформулировать определение 

источниковедение истории таджикского народа, здесь уместно приводить 

слова замечательного русского дореволюционного и советского учёного, 

знатока средневоковых таджикско-персидских рукописей и истории 

таджикского народа, первого Директора института истории Академии наук 

Таджикской ССР, академика А.А.Семёнова, по определению предмета 

источниковедения, который писал ещё в 1949 году: «Источниковедение по 

самому своему названию означает анализ тех источников, которык 

относятся к данной дисциплине. Например, литературовед, посвятивший 

себя, скажем, литературе средних веков должен знать тот материал, 

который относится к интересующему его предмету. Историк, 

занимавшийся, скажем, новейшей историей, должен знать те источники, на 

которых базируется изучаемая им эпоха. Самоназвание источниковедение 

означает те главные основные источники, которые близки к данной эпохе. 

Если мы возьмём какой-либо источники, где хотя и говорится о данной 

эпохе, но они отдельны от этой эпохи, скажем, тремя-четырьмя 

столетиями, то будут ли это источники? Конечно, нет. Источники может 

быть лишь такой труд, который написан в ту эпоху, к которой он 

относится или в близкое к этой эпохе время…».23 

                                                             
22 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература средней Азии ХУ1-ХУ111 вв. (Письменные 

памятники).-Ташкент:Фан,1985.-268 с. (С.4.) 
23Семёнов А.А.Источниковедение по истории Средней Азии и сопредельных стран.Источниковедение.Текст 

лекции А.А.Семёнова/Маш.подготовка к печати, комментарии Х.Камола // Семёнов А.А.Избранные 

сочинения. /Под общ. ред.акад.Р.Масова. -Душанбе, 2013. - С.125. 
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Исходя из особенности источников по истории таджикского народа и 

учитивая предшествующий опыт поколений, можно примерно 

сформулировать определение источниковедение истории таджикского 

народа таким образом, источниковедение истории таджикского народа –

специальная, либо вспомогательная историческая дисциплина, который 

изучает и анализирует существующих основных источников по истории 

таджикского народа  в разных  периодах истории, выявляет   их 

особенности с целю  дальнейшего их использования.  

Традиционно, существуют тесные связи источниковедения не только 

внутри своей системы (со вспомогательными дисциплинами: хронология, 

историческая география, палеография, документоведение, нумизматика, 

иконография и др.), но и такими самостоятельными историческими 

дисциплинами, архивоведение и археография.  

В работах по вопросам экспертизы ценности и поискового аппарата 

архивохранилищ архивисты активно осваивают теоретические позиции 

источниковедения. Теория и практика архивного дела разрабатываю научные 

принципы и методы организации документальных материалов 

(классификация, экспертиза, учёт, комплектование архивов). Научные 

принципы технологии их хранения, создания научно – справочного аппарата, 

использования, организация работы архивных учреждений. В этой важной 

работе существенную помощь архивистам оказывает источниковедение. 

Теснейшим образом связано с источниковедением и такая важная 

историческая дисциплина, как археография, занимающаяся принципами и 

методами издания исторических источников (письменных и визуальных), 

организацией и историей публикации документов. Как и архивоведение, 

археография широко использует теоретические, методологические и 

прикладные достижения источниковедения. Это проявляется на всех этапах 

публикационной деятельности: на выборе темы, определении типа или вида 

публикации, при выявлении и отборе документов, передаче их текста, 
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наконец, при археографическом оформлении документов, составлении 

научно – справочного аппарата издания. 

Наконец, весьма активно взаимодействуют между собой 

источниковедение и историографии. Прежде всего, отметим близость 

методологических вопросов источниковедения и историографии. Первое 

может успешно разрабатываться только при условии учёта обобщённого 

опыта развития исторической науки, что и осуществляет историография. Для 

современного этапа характерным является значительный поток 

историографических трудов (статей, обзоров, монографий), призванных 

анализировать свершения историков, выделять их достижения, отмечать 

недостатки, разрабатывать перспективы дальнейшего изучения прошлого и 

современности. Для установления взаимосвязей источниковедения и 

историографии, как нам кажется, существенное значение имеет разделение 

их функций. Если источниковедение главным образом имеет дело с 

первичной информацией об исторической действительности – источниками, 

то историография обычно раскрывает творческий потенциал исторического 

исследования как основного объекта своего изучения. 

Литература 

1. Источниковедение: теория, история, метод. Учебное пособие. - М.,2000. - С.5-24. 

2. Источниковедение истории СССР ХIХ – начала ХХ в. Учебное пособие. -М., 

1970. - С. 3-4. 

3. Санцкевич А.В. Источниковедение в кругу исторических дисциплин // 

источниковедческая культура студента-историка. Сб. науч.мет.тр.-Тверь, 1990. - 

С. 7-17.  
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ГЛАВА I. Источники по древнейшей, древней истории 

таджикского народа и эпохе его формирования 

Тема 1. Древнейшие и древние источники по истории 

таджикского народа 

Вопросы: 

1.1. Вешественные источники.  

1.2. «Авеста» как памятник древней истории таджиков. 

1.3. Греческие и латинские источники.  

1.4. Ахеменидские надписи. Арамейские тексты. Пехлевийские 

письменные памятники. Персидско-арабские источники. 

1.5. Индийские и китайские источники. 

 

По древней истории Средней Азии существуют общие 

источниковедческие обзоры, хрестоматии с подборкой текстов из 

источников, специальные источниковедческие сборники и публикации 

отдельных источников (см.: Список источников и литературы). 

 

1.1. Вещественные источники 

Вещественные источники представляют собой непосредственные, 

материальные остатки и следы прошлого. К таким источникам относятся, в 

первую очередь, археологические источники, так называемые артефакты – 

объекты, носящие следы человеческой деятельности; и физические останки 

самого древнего человека, домашних животных и культурных растений, 

обнаруживаемых обычно путём археологических раскопок. Археологические 

артефакты свидетельствуют, прежде всего, о том, что древняя Средняя Азия 

прошла все этапы технологического прогресса, засвидетельствованные для 

древности: век каменных орудий, век медных и бронзовых орудий и, 

наконец, век железных орудий. Богатый материал для характеристики 

земледелия дают мотыги, каменные и металлические серпы, зернотёрки и 

жернова, зерновые ямы вместе с находками хлебных зерен. Для 
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характеристики животноводства дают материал остатки костей домашних 

животных. Останки одежды, украшения, посуда характеризуют быт. Также 

чрезвычайно ценным источником служат остатки древних поселений. Они 

дают представление не только о строительной технике и архитектуре, но и о 

демографическом аспекте, о социальном строе и т.д.  

Информацию о прошлом в образах содержат изобразительные 

источники, но не словесных, а изобразительных, иконографических, 

запечатленных средствами графики, живописи и скульптуры. Они могут 

давать незаменимую информацию о внешнем облике людей, их одежде, 

орудиях труда, предметах быта, оружии, а иногда и об архитектуре, 

транспортных средствах, типе хозяйства, религии, культовых и торговых 

связях и т.д. Самыми древними изобразительными источниками являются 

наскальные рисунки. Обычно их наносили на скалы на протяжении всей 

древности – с каменного века до наших дней. На территории Средней Азии и 

нынешнего Таджикистана известен ряд мест на Зараут-Сае, Саймали-Таше, 

Памире, верховьях Зерафшана, Моголтау, Раште и др.  

Интересным и содержательным источником является настенная 

живопись. Существование такой живописи в Бактрии засвидетельствовано 

для греко-бактрийского времени (Дильберджин), позднее – в Систане I-III вв. 

н.э. (Кухиходжа) и в Хорезме III в. н.э.(Топрак-кала), и наконец особенно 

обильно в Тохаристане и Согде V-VIII вв. н.э. (Бамиан, Балалык-тепе, 

Пенджикент, Варахша, Афрасиаб и Шахристан и др.). Названные памятники 

являются неоценимым по наглядности источником, освещающим многие 

стороны жизни своего времени. 

 

1.2. «Авеста» как памятник древней истории арийцев 

«Авеста» - священная книга зороастризма - религии, основание 

которой приписывается «пророку» Зороастру (Заратуштре). 

Предполагают, что Заратуштра - реально существовавшее лицо. Само слово 

«авеста» происходит либо от слова, обозначающего «знание», либо от 
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другого, обозначающего «закон». Судя по сохранившимся преданиям, 

«Авеста» первоначально состояла из 21 части. Многие из них затем погибли. 

До наших дней дошла примерно только четвертая часть позднейшей 

редакции. Многие современные ученые считают, что зороастрийская религия 

и «Авеста» возникли на территории Средней Азии (может быть, в Бактрии), и 

лишь затем они распространились в Иране. Согласно зороастрийской 

религии, в мире борются силы добра и света во главе с добрым божеством 

Ахура-Маздой и силы зла и мрака во главе с Ахра-Маньей. Далее 

зороастризм включал в себя веру в Митру - божество солнца и света, Ард-

висуру Анахиту - богиню плодородия и любви и т. д. В нём отразилось 

почитание и обожествление природы - солнца и огня, воды и т. д. Судя по 

древнейшим частям «Авесты», возникли в среде оседлого населения, 

занимавшегося земледелием и пастушеским скотоводством. Оба эти занятия 

и в целом труд в «Авесте» считаются почетными. В древнейших частях 

«Авесты» сохранились многие черты общественного и хозяйственного строя 

Средней Азии и Ирана и верования той эпохи. «Авеста» содержит данные о 

структуре общества. Оно состояло из родов (висов). Это был патриархальный 

род, имевший определенного (иногда мифического) предка. Это говорит о 

первых признаках рабовладельческих отношений на территории Средней 

Азиии и Ирана.  

1.3. Греческие и латинские источники 

В Средней Азии в период существования рабовладельческого строя 

накопились уже некоторые исторические знания, сведения о которых мы 

получаем главным образом из произведений греческих и римских авторов. 

Сведения греческих и латинских историков о древней Средней Азии имеют 

исключительную ценность. Поэтому широко используются сочинения 

Геродота (V в. до н.э.), Ктесия (нач. IV в. до н.э.), Ксенофонта (род. в V в. до 

н.э.), Полибия (II в. до.н.э.), Помпея Трога (I в. до.н.э.), сочинения которого 

дошли в извлечениях Юстина – автора II или III в.н.э., Диодора (I в. до.н.э.), 
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автора рубежа н.э. – II в. н.э. - Квинта Курция Рауфа, Плутарха, Страбона, 

Арриана и др. 

Геродот (V в. до н.э.). Его заслуженно называют «отец истории». 

Родился в Галикарнассе (Малая Азия). Он совершил путешествие вглубь 

Персидской державы. Посетил Вавилон. Его сочинение «История» в 

основном была завершена в 445-444 г. Главной его темой были греко-

персидские войны. В труде упомянуты все современные Геродоту 

среднеазиатские народы, но нигде они не служат специальным предметом 

описания, называются лишь попутно, в связи с основной для Геродота темой. 

Однако в числе своих источников он прямо указывает на предания скифов: 

«так рассказывают скифы о своем происхождении», «так рассказывают 

скифы о себе самих и о стране, лежащей выше их, а живущие на Понте 

эллины повествуют так и пр. Он сравнивает греческие и скифские предания и 

противопоставляет их одно другому. Пользуясь местными письменными и 

устными источниками, Геродот сообщает ряд достоверных сведений по 

истории Средней Азии. 

Ксенофонт (V-IV вв. до н.э.). Выходец их Афин. По историческим 

данным, он большую часть жизни провёл во владениях Спарты и вместе со 

спартанцами принял участие в походе персидского царевича Кира, дойдя до 

Вавилонии (401 г. до н.э.). В своем сочинении «Анабасис Кира» (написано 

между 387-37 гг. до н.э.) из числа среднеазиатских народов он упоминает 

лишь гирканцев. В другом сочинении «Киропедия» (написано между 371-355 

гг. до н.э.) рассказывается о Кире Старшем, основателе Персидской державы. 

Здесь довольно много говорится о гирканах и саках, несколько раз 

упоминаются бактрийцы. 

Гелланик (V в. до н.э.). Родом из города Митилены (на Лесбосе). В 

сохранившихся фрагментах его сочинения «Персика» (написано, вероятно, в 

конце V в. до н.э.) прямых упоминаний о среднеазиатских народах не 

имеется. А в его труде «Скифика» приводились оригинальные сведения о 

саках из неизвестных нашим учёным источников. 
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Ктесий (V-IV вв. до н.э.). Родился в городе Книд (в Малой Азии). 

Несколько лет он провёл в Персии в качестве придворного врача, был близок 

к царской семье. В его сочинении «Персика» (написано в начале IV в. до н.э. 

после возвращения на родину) содержится довольно много сообщений о 

бактрийцах и соседних с ними народах. В другом его сочинении «Индика», 

основанном на слухах о чудесах Индии, тоже содержится упоминание о 

Бактрии. 

Каллисфен (IV в. до н.э.). Родом из Олинфа, племянник Аристотеля, 

был самым первым историком и официальным историографом Александра 

Македонского. Он сопровождал его в походах. В Бактрии в 327 г. до н.э. он 

был заключён под стражу по приказу Александра и вскоре погиб. Не 

исключено, что в его сочинении говорилось о начале военных действий в 

Бактриане и Согдиане. Существовало сочинение Каллисфена под названием 

«Роман об Александре». 

К таким авторам ещё можно причислить Беросса (IV-III вв. до н.э.), его 

сочинение «Вавилоника», Фалавия Арриана (II в. н.э), автора книги 

«Анабасис Александра», Публия Корнелия Тацита (I-II вв. н.э.), его большое 

историческое сочинение из двух частей – «Анналы» и «История», Квинта 

Курция Руфа (I в. н.э.), написал книги «Деяния Александра Великого», 

Аммиана Марцеллина (IV в. н.э.), его историческое сочинение «Деяния», 

Эфора (IV в. до н.э.), его сочинение «История». В этих работах содержатся 

чрезвычайно интересные и важные для истории Средней Азии сведения. 

Таким образом, несмотря на скудость сведений, греческие авторы дали 

сведения о предках таджикского народа, неоднократно напоминая особенно о 

бактрийцах, гирканцах и саках. 

 

1.4. Ахеменидские надписи. Арамейские тексты. Пехлевийские 

письменные памятники. Персидско-арабские источники 

Сведения о Средней Азии в эпоху Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.) 

содержатся в ахеменидских царских надписях и эламских документах; 
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сведения о том же времени и последующем – в арамейских текстах. 

Ахеменидские надписи нанесены на скалы, каменные плиты, кирпичи и т.д. 

почти все они трилингвы (в трёх языках), написаны на древнеперсидском, 

эламском и аккадскомском языках. Все они составлены от имени того или 

иного ахеменидского царя. 

В нескольких надписях Дария I из Суз, Персеполя, Нахши-Рустама и в 

надписи Ксеркса из Персеполя дан список всех стран, входивших в 

Персидскую державу. 

Одним из величайших в мире эпиграфических памятников, с которого 

и началась расшифровка клинописи, является Бехисутунская надпись Дария I 

(522-486 гг. до н. э.). В надписи повествуется о подавлении Дарием 

восстаний, вспыхнувших в разных областях царства, в том числе восстаний в 

Парфии и Гиркании, в Маргиане, в Арахосии. Именно здесь приводится 

список всех стран Персидкой державы, в том числе и среднеазиатских. 

Говорится, что ему подчинялись Парфия, Ария, Хоразм, Бактрия, Согдиана и 

др. Это же подтверждается надписями на серебряной и золотой дощечках, 

найденных в Хамадане. В них царь говорит о величине территории своей 

державы: «это государство, которым я обладаю [от страны] скифов, живущих 

за Согдианой, до Нубии и от Индии до Сард, постепенно даровал мне 

Ахурамазда. В эту эпоху исконные среднеазиатские земли Парфия и 

Гиркания (современная территория Туркмении). Хоразмия, Бактриана 

(Бактрида) и Согдиана (Сугда) составляли сатрапии Персидской державы». В 

конце надписи (столбец V, плохо сохранившийся) рассказывается о походе 

на саков. На той же Бехисутунской скале имеются изображения повстанцев и 

врагов Дария, среди которых и представители среднеазиатских народов.  

Глиняные таблички, обнаруженные в Пересполе, содержат эламские 

тексты и представляют собой документы архива царского хозяйства Дария I, 

Ксеркса и Артаксеркса I (конец VI – первая половина V вв. до н.э.), в них 

упоминаются в качестве работников выходцы из многих подвластных 

Ахеменидам стран, в том числе бактрийцы, согдийцы и, возможно, 
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арахосийцы. В арамейских текстах на папирусах из архивов военной колонии 

на нильском острове Элефентина (V в. до н.э.) и корабельного арсенала в 

Мемфисе (V в. до н.э.) упоминаются хоразмийцы. 

Пехлевийские письменные памятники также имеют большое значение 

как источник. Особое значение исследователи придают надписям 

Сасанидских царей. Например, надпись Шапура I (II в. н.э.) в Нахши-Рустаме 

на каменных стенах, условно называемого «Каабой Зороастра» (трилингва: 

персидский, парфянский, греческий тексты). В этом памятнике упоминаются 

многие среднеазиатские и восточноиранские страны и народы, в том числе 

Кушаншахр с указанием его пределов. Небольшие среднеазиатские надписи 

были обнаружены в Мерве и Термезе.  

 

1.5. Индийские и китайские источники по истории таджикского 

народа 

Для истории таджикского народа индийские и китайские источники 

имеют огромное значение. Самые древние индийские тексты – Веды и 

примыкающая к ним религиозная литература (2-я половина 1 тыс. до н.э.) не 

содержат прямых сведений о Средней Азии. Но в них имеются много мифов, 

описаний обычаев, обрядовых предписаний, которые уходят к глубочайшей 

древности и, несомненно, бытовали у далёких предков индийцев и вообще 

индоиранцев, когда те обитали ещё на территории Средней Азии. Эти данные 

имеют значение как косвенные свидетельства при интерпретации 

археологических материалов с территории Средней Азии эпохи бронзы. 

Далее, упоминания о среднеазиатских народах и странах имеются в 

великих произведениях индийского эпоса – Махабхарате и Рамаяне. Текст 

обеих поэм оформился в основном к V в. н.э., сюжет Махамбахараты 

строится вокруг вполне реального события – битвы на Курукшетре (Х или IХ 

в. до н.э.), но упоминаний о бахликах (бактрийцах) и камбоджийцах 

(жителях Восточного Ирана), яванах (греках), саках, тохарах и т.п. нет.  
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Другой источник Пураны (текст их оформился преимущественно в IV-

VI вв. н.э.) хранят древние мифы и предания, а также сведения из области 

реальной истории и географии, говорят о яванах и тохарах в связи с 

событиями индийской истории – например, о нашествии яванов и их 

союзников на Паталипутру, столицу Магадхи (II в. до н.э.), упоминают о 

великих среднеазиатских реках Вакшу (Амударья) и Сита (Сырдарья). 

В «Индийских надписях» - прежде всего это наскальные эдикты царя 

Ашоки (III в. до н.э.) – упомянуты яваны, камбоджийцы среди подвластных 

Ашоке народов. Определённый материал содержат и индийские надписи 

кушанского времени правления сакских династий в Индии. В них 

упоминаются бахлики и саки, встречаются восточноиранские имена и 

термины. Короткие индийские надписи (как письмо кхароштхи, так и письмо 

брахми) найдены в Дальверзине, на Западном Памире и т.д.  

Китайские источники - содержат систематические описания 

отдельных областей и народов Средней Азии и связанных с ними событий, 

сведения их достаточно полны.  

Сыма Цзяна (145-86 гг. до н.э.), китайский «отец истории». Его 

исторический труд, посвящённый всей предшествующей истории Китая, 

является обширным сочинением, известным под названием «Шицзи» 

(«исторические записки») и написанным к 91 г. За ним последовал длинный 

ряд «династийных историй» - сочинений, посвящённых описанию времени 

правления одной династии. В династийных историях традиционно выделялся 

особый раздел для «повествований о Западном крае», где рассказывалось и о 

среднеазиатских областях и народах – таких как Большой Юэчжи (тохары, 

затем Кушанское государство), Дахя (Бактрия), Тухоло (Тохаристан), 

Давань (Фергана), Кангюй (Канг), идеа и Идань (эфталиты) и т.д. Сношение 

китайцев со Средней Азией началось в связи с упорной борьбой Китая с 

хуннами во II в. до н.э.  

Сюань-цзан (около 600-664 гг.) китайский путешественник и 

буддийский монах. В 629-645 гг. он совершил путешествие в Среднюю и 
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Центральную Азию и Индию. В его сочинении «Да Тан си юй цзи» («Записки 

о странах Запада») содержатся многочисленные сведения по географии, 

этнографии, истории посещенных районов, в том числе Тянь-Шаня и 

Памира.  

Вей Цзе, посетивший как посол китайского императора Самарканд 

(начало VII в. н.э.), отзывался о его жителях следующим образом: «Люди 

здесь оборотистые коммерсанты. Мальчики, достигшие пятилетнего 

возраста, обучаются письму и счёту, чтобы затем, когда исполнится 20 

лет, отправляться в чужие страны для изучения торговли».  

Не менее ценные источники, чем династийные истории, представляют 

собой описания путешествий китайских буддистов в Индию и Среднюю 

Азию. В том числе Сон Юн (519 г.) как путешественник побывал в Бо-хо 

(Вахан). Он пишет, что «горы здесь необычайно высокие, а ущелья очень 

глубокие. Царь этой страны живёт в выстроенном им городе. Одежда 

народа красивая; часть её – кожаная. Климат крайне холодный, простой 

народ использует в качестве  места для жилья пещеры. К югу от этой 

страны – великие снежные горы. Пройдя дальше на запад, он достиг страны 

е - да – эфталитов, современного Бадахшана. О стране эфталитов он 

сообщал, что её области обильны водой горных потоков, которые 

протекают перед всеми жилищами и оплодотворяют эту страну».  
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ГЛАВА II. Источники эпохи формирования таджикского 

народа и его государственности 

Тема I. Источники процесса формирования таджикского 

народа и его государственности (VI-X вв.) 

Вопросы: 

2.1. Византийские источники.  

2.2. Армянские источники. 

2.3. Китайские источники. 

2.4. Среднеперсидские (пехлевийские) источники. 

2.5. Согдийские источники. 

2.6. Источники периода завоевания арабов 

2.7. Арабо-персидская литература. 

2.8. Нумизматические материалы. 

 

2.1. Византийские источники  

Письменные источники VI-VII вв., авторы которых жили и писали вне 

пределов Средней Азии, содержат различные по своему характеру, 

содержанию и ценности известия. Данные византийских историков 

свидетельствуют о существенно изменившихся в это время исторических 

условиях Средней Азии. Работы византийских и армянских историков 

(Прокопий Кесарийский, гафий Миринейский, Менандр Протектор, Себеос и 

др.) содержат немало интересных, хотя и отрывочных данных по 

раннесредневековой истории Средней Азии. 

Проко́пий Кесарийский (между 490 и 507 гг. - после 565 г.) - 

византийский писатель, секретарь полководца Велизария. Прокопий родился 

в Кесарии – административном центре провинции Палестина. Его назначение 

императором Юстинианом в 527 г. на должность секретаря и советника 

Флавия Велизария говорит о достигнутой им высокой репутации. С 527 по 

531 г. Прокопий находится вместе с Велизарием в восточных областях 

империи, принимая непосредственное участие в войне с Персией. Его самым 
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крупным по объёму произведением является «Войны» в восьми книгах, 

описывающих кампании Велизария, в которых автор принимал 

непосредственное участие. В книгах «Война с Персами», «Война с 

Вандалами» и «Война с Готами», кроме политических и военных сведений, 

касающихся Византии, содержится и масса данных по этнографии народов и 

географии областей, которые посещал Прокопий, психологические портреты 

участников событий и бытовые зарисовки. Сведения о Средней Азии 

содержатся в той части сочинения, которая посвящена войнам с персами 

(книга I-II). Продолжил труд Прокопия Агафий из Мирины. 

Агафий Миринейский (536-582) - византийский поэт и историк. 

Родился в Миринах - Малоазийской области Элиды. После тридцати лет 

Агафий от поэзии обратился к жанру хроники, написав исторический труд 

«О царствовании Юстиниана» в пяти книгах, продолжающий исторические 

работы Прокопия Кесарийского. Сочинение Агафия охватывает период 

времени с 552 по 558 г. и содержит описания войн с готами, вандалами, 

франками и гуннами, а также персидских войн и является ценным 

источником информации по истории, религии и этнографии современного 

ему периода. 

Менандр Протектор - византийский дипломат и историк родился в 

Константинополе в середине VI века. При императоре Маврикия он служил в 

императорской гвардии (отсюда и его прозвище - «протектор»). Сочинение 

Менандра «История» излагало события с 558 по 582 гг. Фрагменты этого 

сочинения дают достаточно материала для того, чтобы оценить актуальность 

источника. О Средней Азии византийские историки говорят тоже 

преимущественно в связи с событиями, происходящими на восточных 

границах царства Сасанидов. 

 

2.2. Армянские источники 

Армянские литературные памятники тоже содержат интересные 

сведения о Средней Азии. 
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Себеос (VII в.) - армянский историк, участник Двинского собора (645 

г.), автор сочинения «Истории императора Иракла», посвящённого периоду 

царствования византийского императора Ираклия (610-641). Изложение 

доведено до 661 года. В сочинении описаны ирано-византийские войны VII 

в., походы арабов, внутреннее положение Армении и т. п. История Себеоса 

также содержит подробное описание периода господства в Армении 

Сасанидов, вплоть до её завоевания арабами в 661 г. В книге описаны 

византийско-сасанидские войны, во время которых большая часть Армении 

переходит к Византии. Себеос подробно описывает длительную войну, 

которую после убийства императора Маврикия (582-602) вёл против 

Византии сасанидский царь Хосров II Парвиз (590-628). Персы тогда дошли 

до Константинополя, однако при императоре Ираклии (610-641) 

византийские войска начали наступление на персов и захватили столицу 

Сасанидов - Ктесифон, после чего между обоими государствами был 

заключен мирный договор. В последних главах своего сочинения Себеос 

повествует о том, как арабы вышли на историческую арену, подчинили 

власти Халифата Иран, Месопотамию, Палестину, Сирию, Армению, о том, 

как в арабских войсках начинаются смуты, которые пресёк халиф Муавия 

(661-680). Впервые книга Себеоса была издана в 1851 г. в Константинополе. 

Сочинения других армянских авторов сообщают о Средней Азии, 

главным образом, в связи с событиями, происходившими на восточных 

рубежах державы Сасанидов. Они по традиции продолжают говорить о 

стране Кушанов, хотя одновременно упоминают или о хионитах, или об 

эфталитах, считая эти названия синонимами слов «Кушаны». Центром этой 

страны им представляется город Балх. Немаловажное значение имели и 

сообщения других древних армянских историков IV-V вв. н.э. (особенно 

Егише Вардапета, Фавста Бузанда, Моисея Хоренского). 

Особое значение имеет армянское географическое сочинение 

«Ашхарашуйц». Сначала оно переписывалось Мовсесу Хоренацы, теперь 

чаще считают его автором армянского учёного Ананию Ширакаци (VII в. 
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н.э.). В основе этого сочинения лежит «География» Клавдия Птоломея. В 

сочинении основные среднеазиатские области отнесены к странам Хорасана 

(Востока) и Апахтарка (Севера), Сагастан причислен к странам Немроза 

(Юга).  

 

2.3. Китайские источники 

Не менее ценные источники, чем династийные истории, представляют 

собой «Описания путешествий китайских буддийских паломников в Индию». 

Так как история китайского буддизма была тесно связана со Средней Азией, 

то китайские буддисты, совершая путешествия по святым местам, посещали 

и Среднюю Азию. Хотя в центре их внимания – буддийские святыни и 

монастыри, они дают также подробные и живые описания пройденных ими 

сторон.  

В том числе китайские поломники Сюаньцзань и Хой Чао посетили 

Согд в 629 г.  

Сюаньцзань во время своего путешествия в Индию (627 – 645 гг. н.э.) 

прошёл через Согд, Тохаристан, Арахосию, Вахан и Памир. Обо всех этих 

соседних землях он подробно рассказал в своём сочинении «Датансиюи – 

цзи» («Записки о Западном крае в эпоху Великой Тан»), написанном в 648 г. 

н.э. Сведения об этом путешествии содержатся в его жизнеописании, 

составленном буддийскими монахами. Например, он пишет, что «Самокиён, 

или Самоцзянь (Самарканд). – это владение, вытянутое с востока на запад. 

Владение Самокиён защищено со всех сторон естественными преградами. 

Население это очень многочисленно». Он описывает и природу, и климат. 

«Жители превосходят жителей других стран в искусствах и ремеслах. В 

этой стране имеются прекрасные кони. Население энергичное и 

мужественное. Это владение находится в центре «варварских» стран. Все 

соседние народы берут с него пример во всем, что касается норм 

нравственного поведения и правил благопристойности. Царь очень 

мужественный, и все соседние области повинуются его приказам». Б. Г. 
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Гафуров также пишет, что Сюаньцзань говорит о владениях Мимокия или 

Мимохэ (Маймург), Цзебудана (Кабадиан), Цюйшуанницзя (Кушания). Бухэ 

(Бухара), Цзешуанна (Кеш) и других. 

Как подтверждают источники, по тем же местам после Сюаньцзана (в 

723-729 г.н.э.) прошёл другой буддийский паломник - Хой Чао (726 г.). Он 

даёт суммарное описание «стран Ху», куда он включает Ань (Бухару), Цао 

(Иштихан), Ши (Кеш), Ши ло, Ми (Маймург) и Канн (Самарканд). Хой Чао 

также писал о жителях этих стран, их роде занятий, одежде, традициях, 

религии, сообщал о Тохаристане, Каписе и Хуттале, Вахане и Шугнане и 

других среднеазиатских областях. В сообщениях его уже отражена 

тревожная обстановка, сложившаяся здесь в связи с вторжением арабов.  

Известны также записки другого китайца Пей Цзюя (606 г.). Он в 

своей работе предложил карту «Западного края». Весьма ценные сведения по 

истории раннесредневековой Средней Азии содержат династийные хроники 

«Суйшу» («История династий Суй»), две редакции «Таншу» - «Цзю Таншу» 

(«Старая история Тан») и «Син Таншу» («Новая история Тан»), «Бейши» 

(«История северных царств»), «Ляншу» и «Вейщу». Каждая хроника имела 

раздел, посвящённый описанию иноземных государств, в том числе и 

среднеазиатских. 

Таким образом, сведения, имеющиеся в записках, книгах и 

информациях китайских паломников и путешественников, имеют огромное 

значение для истории таджикского народа, являются важнейшими 

сведениями о периоде, который предшествовал завоеванию арабов Средней 

Азии и после него. 

2.4. Среднеперсидские (пехлевийские) источники  

В Сасанидские времена оформление осуществлялось на 

среднеазиатском языке исторического эпоса «Хвадай-намак». Отмечается, 

что такой свод существовал уже при царе Хосрове Ануширване (VI в. н.э.). 

Этот свод включил в себя древнейшие эпические сказания Средней Азии и 

Восточного Ирана. Но в окончательной редакции он был обильно дополнен 
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преданиями сакастанского, парфянского и других эпических циклов. 

Пехлевийский оригинал свода до нас не дошел, но на его основе, как 

полагают, было составлено несколько отдельных среднеперсидских 

произведений исторического содержания.  

«Памятная книга о Зарере» (начало VI в. н.э.). В ней рассказывается о 

войне царя Виштаспы с царём хионитов Аржаспов в защиту религии 

Заратуштры. События происходят в районе Мерва.  

«Книга деяний Ардашира», создававшаяся в V-VI вв. н. э., повествует 

о приходе к власти основателей династии Сасанидов и упоминаются 

некоторые восточноиранские области.  

«Города Ирана» - сочинение, составленное в первоначальной версии в 

VI в. н.э., а в окончательной – в VIII – IХ вв. н.э., содержит очень интересный 

материал по истории городов Средней Азии и Восточного Ирана (Балх, 

Самарканд, Мерв, Эранг и других). Здесь мы находим обычное смешение 

преданий из легендарной и сасанидской истории. 

«Диковины и достопримечательности Сакастана». В сочинении, 

составленном около Х в. н. э. можно проследить (в повествовании о далёком 

прошлом Сакастане) следы и жреческой зороастрийской традиции, иранского 

исторического эпоса. 

2.5. Согдийские источники 

Древние согдийцы имели свою письменность. Согдийская 

письменность имела арамейскоое происхождение. На практике 

использовались 18-19 знаков алфавита, а некоторые слова передавались 

идеограммами. В 1965 г. в цитадели Пенджикента археологом А. Исаковым 

была найдена впервые в истории согдийская азбука. На стенке хума были 

начертаны буквы и упражнения в написании слов. Азбука состоит из 23 букв 

– это полный комплект знаков арамейского алфавита, в том числе тех, 

которые уже не употреблялись на практике. Памятники согдийской 

письменности раньше всего были найдены в Восточном Туркестане. Они 

были написаны сирийским, манихейским и третьим алфавитом, очень 
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близким, хотя и не идентичным, уйгурскому. Все эти тексты были написаны 

на одном языке. В некоторых из них имелись календарные термины, 

совпадавшие с теми, которые Бируни в своём труде «Памятники минувших 

поколений» называет согдийским. 

В 1933 г. в научном мире Москвы и Ленинграда стало известно, что в 

одном из древних замков Верхнего Зеравшана, в Таджикской ССР, вблизи 

селения Хайрабад пастухом Джур-Али Махмад-Али была найдена корзина из 

ивовых прутьев с древними рукописями на палках, коже и хлопчатой бумаге. 

Никто не знал, что это за таинственные письма, но было ясно, что развалины 

замка на горе Муг хранят какую-то тайну. Осенью того же года Академия 

наук СССР организовала археологическую экспедицию во главе с членом-

корреспондентом Академии наук СССР А. А. Фрейманом, которой было 

поручено произвести археологические раскопки на горе Муг. Замок у 

местного населения носит название «Калаи Муг», что значит «Замок Мугов». 

Однако в науке он получил наименование «Замок на горе Муг». Раскопки 

дали многочисленные находки, которые позволили значительно дополнить 

интереснейшие страницы истории древней Согдианы, страны, в которой 

жили в древности предки современных таджиков. 

При его раскопках было обнаружено около 80 согдийских документов 

и 400 предметов материальной культуры. Среди них - великолепные образцы 

тканей, изделия из кожи и дерева, оружие и т. д. После того, как были 

расшифрованы документы, выяснилось, что люди здесь жили в эпоху 

арабского завоевания Средней Азии - в первой четверти VIII в. н. э. В то 

время замок назывался Абаргар. В нем согдийцы под руководством своего 

предводителя Деваштича героически оборонялись против арабских 

захватчиков. 

Найденные документы имели также громадное значение для изучения 

согдийской письменности. Писали согдийцы справа налево. Самые древние 

среди обнаруженных документов относятся к первым векам н. э. Согдийские 

рукописи, обнаруженные на горе Муг, - это дипломатические и 
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хозяйственные документы, сведения астрономического характера и т. д., 

относящиеся к концу VII - началу VIII в. н. н. э. Они написаны на коже, 

бумаге, деревянных палках. В государственном аппарате согдийских 

правителей имелась специальная должность - «глава писцов». Одним из 

лучших писцов Согда в начале VIII в. являлся Рачтиш, у которого был 

прекрасный каллиграфический почерк. Обитатели замка носили одежду из 

хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей. Хлопчатобумажных 

тканей было, например, найдено до 15 видов: от тонких, как современный 

батист, до грубых, как мешковина. При этих же раскопках найдена глиняная 

и деревянная посуда, крышки, подносы, плетенные из прутьев корзины. 

Вооружение жителей замка на горе Муг было высокого кчества. Они 

пользовались стрелами из камыша и дерева с железными наконечниками и 

деревянными, обтянутыми кожей щитами. Жители Согда и других средне-

азиатских областей отличались большой любовью к музыке и танцам. 

Среднеазиатское танцевальное и музыкальное искусство пользовалось 

широкой популярностью. Известны названия десяти бухарских музыкальных 

инструментов. Существовали песенные и танцевальные мелодии. Танцы 

исполнялись мужчинами и женщинами, одним или несколькими танцорами. 

На высоком уровне находилось сельское хозяйство. Согдийцы 

занимались земледелием, садоводством и огородничеством. При раскопках 

замка на горе Муг были найдены семена хлопка, зерна, ячменя, проса, бобы, 

косточки вишни или черешни, абрикоса, персика, яблони. Большие площади 

засевались пшеницей. Согласно источникам, несколько раньше появляются 

водяные мельницы, которые получили широкое распространение в VII-VIII 

вв.  

Большое развитие получила торговля с другими странами и между 

областями Средней Азии. Монеты  выпускались государями Согда, а также 

чеканились в Уструшане и на территории Южного Таджикистана. 

 

2.6. Источники периода завоевания арабов 
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Важнейшее значение как источник по древней истории Средней Азии 

имеют также произведения авторов мусульманского времени, которые 

писали на новоперсидском и арабском языках. Также в мусульманское время 

пользовалась большой популярностью пехлевийская «Худайнаме» («Книга 

владык»). Вскоре после арабского завоевания произведение это стали 

переводить на арабский язык. Одним из самых популярных был перевод, 

который сделал перс Розбех, известный под именем Ибн ал-Мукаффа (VIII 

в. н.э.). Но не дошли до нас эти переводы. Особенно большое внимание 

уделяли «Худайнаме» в эпоху Саманидов, когда стали возрождаться 

иранские культурные традиции. При Саманидах таджикский язык того 

времени, называвшийся в письменных произведениях дари, или фарси дари, 

был принят в основном как государственный язык. Официальная переписка 

по вопросам, не имевшим отношения к религии, стала вестись 

преимущественно на этом языке. Одним из дошедших до нас памятников 

прозы саманидского периода, написанных на языке дари, является 

«Предисловие» к прозаической «Шахнаме», написанной в г. Тусе в 957 г. С 

помощью мобедов (зороастрийских жрецов) и учёных были собраны 

сведения о прошлом иранских народностей, изложенные затем в форме 

книги, послужившей впоследствии одним из источников для «Шахнаме» 

Фирдоуси. Дошедшее до нас предисловие к «Шахнаме» Абу Мансура 

представляет собой прозаическое произведение на языке дари, в котором 

встречается не более двух процентов арабских слов, если не считать имён 

собственных. 

Другим произведением, написанным на языке дари, является перевод с 

арабского компилятивного труда «Тарих-ар русул ва – л -мулк» («История 

пророков и царей»). Этот труд, составлен на арабском языке уроженцем 

города Амуля, в Табаристане, таджиком Абддулжаъфар Мухаммад ибн 

Джарир ибн Езид ат-Табари (838-39-922-23 гг.). По словам академика А. А. 

Семёнова, «слово «Табар» означает Табаристан - берег Каспийского моря, 

тут непроходимые леса и население жило тем, что продавало их, жили 
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лесными промыслами. В других источниках назван персом, но если 

рассуждать о точки зрения той эпохи, то он таджик. Население всё 

таджикское. Персами назвали себя только население центральной Персии – 

Фарсистан. Все остальное население являлось таджикским». Труд являлся 

главнейшим источником, дошедшим до нас для истории Ирана и прочих 

стран так называемого мусульмансокго мира. Изложение событий в нём 

делается по годам, причём последний том этого труда отличается 

чрезвычайной краткостью изложения: указывается год и под ним 

перечисляются события без всяких поробностей. Табари довёл свой труд до 

916 года до н.э., охватив главнейшим образом древнюю историю Ирана, 

возникновение Ислама, арабские завоевания, образование халифата. Труд 

также является главным источником по истории Тахиридов и Саффаридов. В 

нём изложены события, связанные с историей возвышения иранских родов 

бармакидов и афшинов Уструшаны, династий Тахиридов и Саффаридов. В Х 

веке был предпринят перевод с арабского языка на персидский (таджикский), 

сделанный визирем правителя Саманидов Мансура I (961-976) Абуали 

Мухаммадом Балами. Это сокращённая версия носит название «Тарих-и 

Табари». Особеннстью перевода является то, что переводчик опускал много 

подробностей, имевшихся в арабском оригинале, но вместе с этим он 

вставлял в свой перевод и те эпизоды или места, которые отсутствовали у 

Табари. И с этой точки зрения перевод Балами до сих пор сохраняет 

известное научное значение.  

Следующим важным трудом по истории первых халифов и арабских 

завоеваний называется «Китаб ал фатх». Его автором является Ахмад ибн 

Мухаммад Балами, по прозвищу Осани Куфи. Первоначально этот труд был 

составлен по-арабски в 919-820 гг. н.э., но до самого последнего времени был 

известен только в персидском переводе, сделанном в 1199 году н.э., пока не 

был найден и арабский оригинал. Особенностью этого труда являестя то, что 

он даёт много интересных сведений, особенно по арабским завоеваниям и по 
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созданию Омеядского халифата. Труд этот сохранился в немногих 

рукописях, есть также и его индийские литографии. 

В этот период известны и географические сочинения. Например, 

историк Абдал Муайяд Балхи как известный учёный и крупный знаток 

поэзии и истории на дари написал своё географическое произведение 

«Аджаиб ал-Булдан» («Чудеса городов»). Также важно отметить 

произведение «Китаб футух ал- ал-Булдан» («Книга завоевания стран») 

автора Абулхасана Ахмад Белазури (ум. в 892 г.). Являясь наиболее 

подробным трудом по арабским завоеваниям, оно содержит ценный рассказ о 

военных походах арабов. По словам А. А. Семёнова, «в труде Белазури мы 

находим любопытнейшие подробности по истории завоевания арабами 

Средней Азии в борьбе таджикского народа с арабскими захватчиками». 

Труд Белазури был издан голландским арабистом де Гуе в Лейдене в 1866 

году. 

 

2.7. Арабо-персидская литература 

Арабоязычные и фарсиязычные источники Средневековья также дают 

обильный материал, позволяющий проследить социально-экономические и 

политические процессы, происходившие в Хорасане и Мавераннахре в IХ в.- 

во времена Тахиридов (821-873 гг.) и Саффаридов (861-900 гг.). Главным 

источником по истории Тахиридов и Саффаридов, как было отмечено выше, 

являлся труд Табари «Тарих-ар русул ва-л-мулк» («История пророков и 

царей»). 

Учёные также отмечают в этом плане исторический труд таджикского 

автора ХI в. Гардези «Зайн ал-ахбор» («Украшение известий»), где в 

отдельных главах в сжатой форме изложена история Тахиридов, 

Саффаридов, Саманидов и других династий. Этим династиям посвящены 

главы в «Тарихи гузида» («Избранная история») Хамдуллаха Муставфи 

Казвини (1281-1342 гг.).  
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Много ценных сведений политического, социально-экономического и 

культурного характера содержит исторический труд «Тарихи Бухоро» 

(«Тарих-и Бухоро» «История Бухары») таджикского историка Абу Бакр 

Мухаммад ибн Джафар Наршахи (899-959 г.). Он эту книгу принёс в дар 

саманидскому эмиру Нуху ибн Насру в 943 или 944 году. В первоначальной 

редакции этот труд был написан на арабском языке таджиком Абубакром, 

происходившим из селения Наршах, отсюда и его имя. Потом этот труд был 

переведён на персидский язык в сокращённом виде в 1128 году таджиком 

Абунасром Ахмадом Кубави. А. А. Семёнов подтверждает, что «… ни 

арабский оригинал Наршахи, ни персидский перевод Кубави по крайней 

мере, до нас не дошли». В этой книге особенно интересны сообщения 

Наршахи о ранних военных набегах арабов в Среднюю Азию, о восстании 

Шарика ибн Шейха, о восстании Абруя и Муканны и др. У Наршахи 

встречается также немало фактических данных, раскрывающих характер 

арабского завоевания, поведение и политику арабов по отношению к 

местному населению, распространения ислама и вытеснения других религий. 

О походах арабов у Наршахи говорится подробней. Сочинение имеет также 

первостепенное значение для истории и топографии Средневековой Бухары. 

Сочинение впервые было издано в 1892 году в Париже. А на русском языке 

труд был издан в 1897 г. в переводе Н. Лыкошиной. Единственная 

литография труда Наршахи вышла в Бухаре в 1904 году. Сочинение Наршахи 

было издано в Душанбе на современном таджикском языке в 1979 г., также 

оно было опубликован в Иране. (Семёнов А.А. «Источниковедение по 

истории Средней Азии и сопредельныхстран. Источниковедение. Текст 

лекции А. А. Семёнова / Маш.подготовка к печати, комментарии Х.Камола // 

Семёнов А.А. Избранные сочинения / Под общ. ред. акад. Р. Масова. - 

Душанбе, 2013. - С.132-133.) 

Немаловажное значение имели и труды географов мусульманского 

времени. Согласно с утверждением учёных, выдающимися географами, 

описывавшими Среднюю Азию, являются Ибн Хурдадбех (1Х-Х вв.), Ибн 
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Руста (первая половина Х в.), Ибн-ал Факиха (рубеж 1Х-Х вв.),  Якуби (1Х 

в.), ал-Масъуди (Х в.), Истахри (Х в.), Ибн Хаукаль (Х в.), Мукаддаси (Х в.) и 

др. Особенно стоит отметить географическое произведение неизвестного 

автора под названием «Худуд ал-Алам» («Пределы мира»), написанное на 

языке дари в Афганистане около 982 г. н.э. В нём наибольшее внимание 

уделяется Мавераннахру и Хорасану и приведены довольно подробные 

сведения по физической географии, топографии городов и населённых 

пунктов, дорожные маршруты данных областей. Особенно они дают важные 

и разнообразные сведения по экономической, социальной и политической 

истории средней Азии эпохи Саманидов. 

2.8. Нумизматические материалы. 

В науке нумизматические материалы вошли как своеобразные виды 

источников, главным образом это монеты. Это комплексный источник, он 

совмещает в себе качества вещественного, письменного и изобразительного 

источников. Помимо своего основного предназначения нумизматические 

материалы служать свидетельством об уровне характера товарно-денежных 

отношений, они содержат в себе данные о множестве других сторон жизни 

общества. Это данные, относящиеся к политической истории, к языку и 

письменности, к истории искусства, религии, металлургии и т.д.  

Монеты впервые появились на территории Средней Азии и Восточного 

Ирана в ахеменидское время. Впервые монетный двор в Бактрах создал, 

видимо, Александр Македонский. Позднее при Селевкидах, греко-

бактирийских царях, Кушанах и их преемниках монеты чеканили и в 

Бактрах-Балхе и во многих других центрах. Прослеживаются основные 

тенденции развития денежного хозяйства в Средней Азии во II-Х вв. Сейчас 

известны большие коллекции серебряных сасанидских монет и их 

«подражатели», чеканы эфталитов, правителей Согда Бухары, Устурушаны, 

Чача и отдельных мелких владений V-VII вв. В некоторых случаях именно 

монеты помогают решить отдельные вопросы. Массовые находки монет при 

раскопках древнего Пенджикента и других памятников Согда, их полная 



35 
 

каталогизация, анализ и солидные публикации позволили О. И. Смирновой 

выделить в науке самостоятельную согдийскую нумизматику. Например, 

говоря о значении памятников, таких как куфические монеты VIII, IХ, Х и 

отчасти VII и ХI вв. н.э., для воссоздания древнейшей истории России В. Г. 

Григорьев отмечает, что количество (саманидских и аббасидских) монет, 

извлечённое из земли в России и Прибалтийских краях, поистине приводит в 

изумление. Когда Френь разбирал в 1817 году Восточный кабинет Академии 

наук России, ему удалось найти до 300 экземпляров одной и той же 

саманидской монеты. И так, «саманидские монеты, составляющие 

большинство в находках, и если не всё, то отчасти и другие азиатские, в 

особенности же из соседних саманидским прикаспийских и персидских 

владений, шли в Россию и оттуда в Прибалтику через земли волжских –

Булгарь».  
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ГЛАВА III. Таджикский народ в ХI-ХV вв. 

Тема: Источники по истории таджикского народа (ХI-ХV 

вв.) 

Вопросы: 

3.1. Рукописная книга как важнейший источник по истории 

таджикского народа. 

3.2. Основные источники по истории таджикского народа ХI-ХII вв. 

3.3. Письменные источники ХIII - первой половины ХIVвв. 

3.4. Источники второй половины ХIV-ХV вв. 

3.5. Дневники и воспоминания иностранных путешественников как 

источник. 

3.6. Частная переписка. 

 

3.1. Рукописная книга как важнейший источник по истории 

таджикского народа 

Старейшие таджикско-персидские рукописи, дошедшие до наших дней, 

относятся к Х1 в. Их всего 12, согласно статистике иранского учёного 

Ахмада Монзави. Три из этого числа точно датированы. В настоящее время 

мы не можем достаточно определённо сказать, сколько же дожило до наших 

дней таджикско-персидских рукописей. Например, относительно Турции: Х. 

Риттер полагал, что в библиотеках этой страны хранится около 200 тыс. 

рукописей, причём в Стамбуле – порядка 124 тыс.; по его мнению, четверть 

этого числа составляет персидские рукописи. В Турции имеется 30-40 тыс. 

рукописей на персидском языке. Иран: согласно сообщению И. Афшара, в 

Иране (без частных собраний) насчитывается 59 100 списков. В Узбекистане 

- около 70 тыс., в Таджикистане - 15 тыс. Старейшие таджикско-персидские 

рукописи, дошедшие до наших дней, относятся в Х1 в. Все обилие и 

исключительное разнообразие персидской словесности дошло до наших дней 

благодаря рукописи, страницы которой донесли до нас обширный эпос и 

блистательную поэзию, народные предания и математические формулы, 
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данные о движении светил и медицинские рецепты, философские системы и 

мистические откровения, историческую правду и добросовестный вымысел. 

Центрами производства высокохудожественной рукописной книги стали 

мастерские придворных библиотек (китаб-хане), которые устраивали у себя 

правители-библиофилы. Особенно славились качеством производства книги 

мастерские Герата, Тебриза, Бухары, Самарканда. Здесь образовались 

своеобразные школы художественного оформления манускриптов и 

миниатюрной живописи.  

Наиболее распространёнными видами рукописной книги были: Диван 

(сборник поэтических произведений), Насихат-наме (книга наставлений), 

Рисале (трактат), Тезкире (альманах), Тефсир (комментарии) и, конечно, 

Коран. Однако, как утверждают учёные, наиболее верным принципом пока 

остается классификация письменныех источников по следующим типам и 

видам: 1) документальные источники (указы, грамоты верховных и удельных 

правителей; документы правительственных и подведомственных 

учреждений; частные акты; переписка должностных лиц и видных 

политических и религиозных деятелей) и 2) нарративные источники (анналы, 

т.е. краткие погодные записи важнейших событий; исторические хроники; 

мемуары; биографии и трактаты этико-дидактического содержания). В 

дальнейшем в учебном пособии по мере возможности мы учитываем 

источники по вышеназванным видам и типам. 

3.2.Основные источники по истории таджикского народа ХI-ХII вв. 

Источники данного периода территориально, хронологически и 

тематически распределяются крайне неравномерно. По словам академика Б. 

Г. Гафурова, «только довольно детально освещены история Тахиридского, 

Саманидского, Газневидского государства».  

Одним из основных источников по истории династии Саффаридов 

служит труд анонимного автора Х1 в. «Тарихи Систан» («История Систана»), 

посвящённый региональной истории Систана, родине Саффаридов. В нём 

генеология Саффаридов отнесена к сасанидскому шахиншаху Хусраву I 
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Ануширвану (531-579 гг.). В нём изложен чрезвычайно богатый фактический 

материал с древнейших времен вплоть до вторжения туда монголов, имеются 

подробные сообщения о восстании крестьян и ремесленников во главе с 

Хамзой б. 'Абдаллахом, вспыхнувшем в Систане на рубеже VIII-IX вв. 

Наибольший интерес в сочинении представляют материалы, касающиеся 

саффаридских эмиров. Сочинение рассматривает Саффаридов как 

воплощение местного патриотизма и предмет гордости. Также труд является 

источником первостепенной важности в освещении ранней деятельности 

Йа'куба б. ал-Лайса, основателя Саффаридской династии. Систан в период 

господства ислама был одной из важных культурных областей халифата. 

Сочинение, в частности, сохраняет любопытное предание о зарождении 

поэзии на новоперсидском языке, приурочивающее выступление первых 

персоязычных поэтов.  

Исключительно важное значение для познания Средней Азии 

доисламского периода имеют труды величайшего средневекового ученого, 

хорезмийца Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4 сентября 973, 

город Кят, Хорезм, - 9 декабря 1048 Газни, совр. Афганистан). Он автор 

многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, 

астрономии, математике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и 

др. В 1000-1003 гг. Бируни закончил свой труд под названием «Ал-асар ал-

бакия он ал-курун ал-халия» («Хронология, или памятники прошедших 

поколений», сокращённо «Хронология»). В нём он описал календари и 

системы летоисчисления, также праздники согдийцев, древних хорезмийцев, 

персов, греков, евреев, христиан и мусульман. Труд этот является важнейшим 

историческим источником по истории народов Средней Азии и всего 

Востока.  

В 1017 г. Махмуд Газневид (1898-1030 гг.) после захвата Хорезма увёз 

Беруни с собой в Газну. Бируни принимал участие в походах султана 

Махмуда и, будучи в Индии, изучал санскрит, а также обычаи и нравы 

народов этой страны. По возвращении из путешествия он написал «Индия, 
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или Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, 

приемлемых разумом или отвергаемых». Бируни в труде дал детальное 

научно-критическое описание быта, культуры и науки индийцев, изложил их 

религиозно-философские системы. Здесь же изложена знаменитая легенда о 

создателе игры в шахматы. Астрономии Бируни посвятил свыше 45 

сочинений. Главное сочинение Бируни по астрономии - «Канон Мас‘уда по 

астрономии и звёздам». В 1038 году Бируни написал «Минералогию», или 

«Книгу сводок для познания драгоценностей», в которой определён 

удельный вес многих минералов и даны подробные сведения о более чем 

пятидесяти минералах, рудах, металлах, сплавах и др. Им же составлена 

«Фармакогнозия в медицине» - книга о медицинских препаратах, 

капитальный труд, имеющий большое значение и в наше время.  

В этот период немаловажное значение имело и сочинении аль-Утби, 

Абу Наср Мухаммед (961-1022, по др. данным, ум. 1036 или 1040) – 

арабского историка, родом из г. Рея, крупного чиновника при Саманидах, 

затем при дворе Газневидов (Себук-Тегина и его сына Махмуда Газневи), 

автора труда по истории правления Газневидов (до 1021) – «История 

десницы» («Тарих аль-ямини»), изданной в Дели (1847), Лахоре (1883), 

Булаке (1870). Труд Утби, написанный рифмованной прозой, - ценнейший 

источник по истории Мавераннахра и Хорасана. Сочинение содержит много 

личных наблюдений и документального материала. Неоднократно 

комментировался; наиболее известен комментарий аль-Манини (начало 

ХVIII в.). 

Абусаид Абулхай ибн Заххок ибн Махмуд Гардези. Исторический 

труд Гардези «Зайн-уль-ахбор» («Украшение известий»), написанный на 

таджикском языке, посвящен султану Абдурашиду ибн Масъуду (1049-1053 

гг.). Его труд также заключает в себе историю халифов до 1032 года и 

историю Хорасана до битвы при Динаваре между Мавдудом и Мухаммадом 

(1041 г.)  
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Абу-ль-Хасан Али ибн Зейд Бейхаки (около 996-1077 гг.), известный 

также как Ибн Фундук - выдающийся таджикский историк газневидского 

периода, автор сочинения «Та’рих-и Бейхаки» («История Бейхаки») 

написанного в 1058-1059 гг. Его предок Абу Сулейман Фундук был 

приглашён султаном Махмудом Газневи и его везиром Абу-ль-Хасаном 

Мейменди из Сивара близ Буста в Нишапур в качестве кадия и муфтия. Отец 

историка провёл 20 лет в Бухаре. Сам историк в течение 19 лет работал 

секретарём дивана посланий у Газневидов и был очевидцем почти всех 

важных событий того периода. Он составил на своём родном таджикском 

языке историческую летопись «Та’рих-и Бейхаки» («История Бейхаки»), 

состоявшую якобы из 30 томов. Однако из этого важного исторического 

труда до нас дошла только небольшая часть огромного труда, именно вторая 

половина 6 тома, 7, 8, 9 и часть 10-го томов, повествующих о царствовании 

султана Масъуда и о событиях его эпохи. В книге также приводятся ценные 

сведения о Саффаридах, Саманидах, Сельджукидах о поэтах и учёных.  

Во время правления тюрков-сельджуков, сменившего эпоху 

газневидов, появились ряд сочинений, посвящённых данной эпохе, которые 

имеют большое значение для истории Средней Азии.  

Среди этих сочинений почти первое место занимает «Сиёсат-наме» 

(«Книга об управлении государством»).Абу Али аль-Хасан ибн Али ибн 

Исхак ат-Туси,  более известный под титулом Низамуль-Мульк («Порядок 

государства») (1018 или 1019/1020, близ Туса, Хорасан – был убит 14 

октября 1092, близ Нехавенда) - таджикский учёный, государственный 

деятель сельджукских султанов. В 1063 году он занял пост визиря и сохранял 

эту должность на протяжении правления Алп-Арслана (1063-1072) и Мелик-

шаха (1072-1092). Пользовался большим авторитетом и властью. Основал ряд 

высших школ – медресе. Его знаменитым трудом является «Сиёсат-наме» 

(«Книга об управлении государством»). Труд - весьма ценный исторический 

источник, посвящён государственному строю и условиям общественной 

жизни в эпоху ельджукидов. Труд состоит из 39 глав, которые одобрил и взял 
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в качестве руководства сельджукский султан Малик-шах (1072-1092). В 

труде речь идёт об обязанностях разных должностных лиц и даются советы 

по разным отраслям управления: по какому принципу формировать войска, 

каким порядком взимать подати и налоги с населения и т.д. Есть весьма 

любопытные данные о Низам-ал-Мулке. Пишут, что «когда один из 

чиновников предоложил Мелик-шаху сократить войско с 400 000 до 70 000, 

мотивируя свое предложение тем, что благодаря этому сократятся 

значительно расходы казны, Низам-ал-Мулк высказывается против и 

указывает, что пойти на этот шаг - это нажить среди 330 000 уволенных 

воинов врагов, которые могут стать угрозой самому существованию 

династии». После смерти Низам-ал Мулька «Сиёсат-наме» подверглась 

редактированию, в текст были внесены добавления, однако в дошедшем до 

нас виде она представляет ценный памятник прозы Х1 в. Его труд 

опубликован на многих языках, на персидском, французском, русском 

языках. 

К данному периоду также принадлежать ряд других сочинений по 

истории Хорасана и Мавераннахра. В их числе «Ахбороти вилояти Хуросон» 

Абуали Хусайна ибн Ахмада Суллми (или по версии–Ибн Халликана 

Абулхусайн Али ибн Ахмад), который был современником правителей 

Чаганиана из династии Мухтодж. Его книга послужила источником для Ибн 

Асира, а также Джувайни и Ибн Халликона. Другой труд - «История 

Нишопура» Ибн аль-Байъи Абуабдуллох Мухаммада ибн Абдуллаха ан-

Нишобури, более известного под именем Хокими Нишобури. По некоторым 

данным, книга состояла из 8 или 12 больших томов.  

«Тарих-и Самарканд» («История Самарканда», Х11 в.) является 

важнейшим источником для истории Средней Азии. Автором является Абу-

Саид Абдурахман аль-Идриси, (умер в 1016 году). Он написал историю этих 

двух городов – Астарабада и Самарканда, затем этот труд был дополнен в 

Х11 в. известным богословом Абухавс Омар ан-Несефи под названием 

«Китаб ал Канд фи тарих-и Самарканд», т.е. «Сахарная книга», или «Книга 
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сахар в отношении истории Самарканда», или же сокращённо «Кандия». До 

нас дошла только эта последняя сокращённая редакция, которая была 

отпечатана в Самарканде в 1908 году литографией. Рукописи этого труда 

многочисленны в Средней Азии. В рукописи есть сведения о доисламской 

эпохе, об арабских завоеваниях, о некоторых посторойках и об устройстве 

орошений, но больше всего отводится места изречениям пророка, сведениям 

о святых с перечислением их могил и с подробными указаниями, как 

совершать поклонение таким местам.  

 

3.3. Письменные источники ХIII - первой половине ХIV вв. 

К данному периоду относится сочинение «Истории Табаристана», 

написанное на таджикском языке около 1210 г. Ибн Исфандияром. 

Преимущественно история завоевания Средней Азии, Ирана и Кавказа 

монголами отражена в ряде исторических трудов на арабском и таджикском 

языках. В том числе они детально изложены, прежде всего, в сочинениях 

современников Ибн ал-Асира, Джузджани и Несеви и особенно в трудах 

Рашид –ад Дина. 

Ибн аль-Аси́р, Иззудди́н Абуль Ха́сан А́ли бен Мухаммад бен 

Абдулькари́м эль-Дже́зери (12 мая 1160, Джезират-ибн-Омар - 1233 или 

1234, Мосул) - один из наиболее известных арабо-курдских историков. Он 

писал «Полный свод всеобщей истории» («Аль-кя́миль фи т-тари́х») - 

всеобщую историю от создания мира до 1231 года. Он использовал труды 

более ранних авторов. В частности Ибн аль-Асир рассказывает о знаменитой 

битве на Калке. 

Абу Омар Минхадж ад-Дин Осман ибн Сирадж ад-дин аль-

Джузджани (ок. 1193 - ?) - таджикский историк XIII века. Происходил из 

области Джузджан (территория современного Афганистана). Его отец 

Сирадж ад-Дин состоял на службе у гуридских султанов: был кази и хатибом 

в Бамиане. Сам Минхадж ад-Дин также служил при дворе Гуридов в 

Фирузкухе и Бамиане, в 1225-1226 годах ездил послом в Нимруз (Сеистан). В 
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1226 году, спасаясь от монгольского нашествия, Джузджани бежал в Индию, 

где и провёл оставшуюся жизнь. Потом Джузджани перебрался в Дели. Он 

занимал судебные должности до 1263 г., был управляющим медресе 

Насирийе в Дели. Год его смерти неизвестен. Около 1260 года Джузджани 

закончил составление на таджикском языке краткой всеобщей истории 

компилятивного характера. Сочинение состоит из 23 разрядов (табакат) и 

посвящено сыну Ильтутмыша Насир ад-Дину Махмуд-шаху, при дворе 

которого Джузджани находился с 1247 г., откуда название Табакат-и Насири 

(«Насировы разряды»).  

Сочинение Джузджани - основной источник по истории таджиксой 

династии Гуридов. Последний, XXIII разряд, посвящён описанию империи 

монголов и вторжения войск Чингис-хана в Хорасан. Автор использовал не 

сохранившиеся до настоящего времени первоисточники. Отношение к 

монголам у Джузджани крайне враждебное. Полного издания сочинения 

отсутствут. В 1863-1864 гг. в Калькутте издана часть текста. В Лондоне в 

1881 году опубликован неполный английский перевод с комментариями. На 

русский язык переводились материалы, связанные с историей Золотой Орды. 

Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави (? - 1249/1250). Вначале ХIII в. 

он написал свой труд «Жизнеописания султана Джалал ад-Дина Манкбурны» 

на арабском языке. Он был спутником и свидетелем завоевания монголов. 

Ранним историческим сочинением, составленным по личным 

наблюдениям автора или на основании заслуживающих доверия данных, и 

наиболее ценным первоисточником для последующих историков является 

«Тарихи джеханкуша» («История мирозавоевателя») Алауддин 

Атомалика Джувайни (умер в 1283 году). Отец автора занимал важные 

государственные должности при монгольских наместниках ещё до Хулагу. 

Сам Джувайни был личным секретарём монгольского правителя Ирана. 

Первый том труд Джувайни посвящён истории Чингис-хана и монголов, 

второй - подробной истории Хорезм-шахов от возникновения династий до 

уничтожения её монголами. Третий том повествует о вступлении на престол 
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Менгукаана, походе его брата Хулагу на персидских исмаилитов и подробно 

даёт историю исмаилитов Ирана. 

Рашид ад-Дин Фазлуллах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани (Рашид 

ад-Доулэ; Рашид ат-Табиб - «врач Рашид») (ок. 1247, Хамадан – убит 18 

июля 1318, Тебриз) - таджикский государственный деятель, врач и учёный-

энциклопедист; министр государства Хулагуидов (1298-1317 гг.). Поступил 

на государственную службу в период правления Абака-хана (1265-1282). При 

Газанхане (1265-1304), заняв пост визиря, осуществил важнейшие 

экономические реформы. При хане Олджайту (1304-1316) фактически был 

первым лицом в управлении государством. В начале правления Абу Саида 

(1316-1335) из-за интриг политических противников утратил власть, а затем 

по ложному обвинению был казнён. Составил исторический труд на 

таджикском языке «Джами ат-таварих» («Сборник летописей»), являющийся 

важнейшим историческим трудом, особенно о Монгольской империи. 

Помимо известной информации использовал работы историков, также часть 

Алтан дэптэр («Золотой книги»), написанной на монгольском языке 

официальной истории Чингисхана, его предков и преемников, 

сохранившейся в архивах ильханов. 

Джами' ат-таварих состоял из двух основных частей. В первую 

включена история монголов и основанных ими государств, включая Иран 

Хулагуидов. Вторая часть включала всемирную историю: всеобщую историю 

до ислама (написанную в исламской исторической традиции); историю 

халифата и последующих мусульманских государств до монгольского 

нашествия - Газневидов, Сельджукидов, Хорезмшахов, Гуридов, исмаилитов 

Аламута; историю немусульманских народов и государств - Китая, древних 

евреев, «франков», римских пап, «римских» (германских) императоров и 

Индии - согласно их историческим традициям. По словам 

И. П. Петрушевского, он был «среди исторических трудов данного периода 

на персидском языке единственным в своем роде по замыслу и выполнению». 

До этого никто из персидских историков даже не ставил себе такой задачи. 
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Труд Рашид ад-Дина имеет исключительное значение не только для истории 

Средней Азии, но и Закавказья. Произведение Рашид ад-Дина В.В. Бартольд 

расценивает как «первую серьёзную попытку составления средневековой 

всемирной истории».  

Несколько позже появились историческое и географическое сочинения 

Хамдаллаха Казвини, Джемаля Карши (начало ХIV в.).  

Можно назвать ещё такое интересное сочинение, как «Зардуштнаме», 

составленное на новоперсидском языке зороастрийцем Бахромом ибн 

Пажду в ХIII в. В связи с жизнеописанием Зороастра, в нём упомянут ряд 

местностей Средней Азии, в том числе – Балх, в качестве резиденции 

Виштаспа. 

Сад ад-Дин Масуд Ибн Умар Тафтазани, ат- (ок. 1322, с. Тафтазан, 

близ г. Ниса, Хорасан - ок. 1390, Самарканд) – один из известных учёных 

эпохи Тимура. Около 30 лет занимался преподаванием в различных медресе 

Гиждуване, Джаме, Хорезме, Туркестане, Самарканде, Герате и Серахсе. А 

затем по приглашению Тимура приехал в Самарканд, где находился при его 

дворе вплоть до своей кончины. Он написал много научных работ по 

грамматике, богословию, риторике, которые ещё при его жизни вошли в 

число учебных пособий того времени. Тафтазани известен прежде всего 

своим сочинением по философской теологии «Макасид» («Цели»), 

составленным по образцу «Мавакиф» своего учителя ал-Иджи. 

3.4. Источники второй половины ХIV – ХV вв. 

Эпохи Тимура и Тимуридов вызвали к жизни огромное количество 

исторических сочинений, большинство из которых написаны на таджикском 

языке и некоторые на арабском и староузбекском. Главнейшие из них: 

«Дневник похода Тимура в Индию» Гияс-ад Дина Али; «Зафар-наме» Низам 

ад-Дина Шами; одноименное сочинение Шарафад-Дина Йезди; исторические 

и географические сочинения Хафизи Абру; историческое сочинение Абд ар-

Раззака Самарканди; всеобщие истории Мирхонда и его внука Хондемира и 

др. 
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Низам ад-Дин Абд ал-Васи Шами (ум. 1431) - родился в пригороде 

Тебриза, который назывался Шама. Персидский историк. Автор «Зафар 

Наме» (Книга побед), хроники при жизни Тимура, которую написал на 

фарси, по поручению Тимура в 1404 г.  

Низам-ад-дин написал историю, которая стала первоисточником для 

ряда последующих хроник Тимура. Книга Низам-ад-дина - первое 

сохранившееся полное описание всей деятельности Тимура. Она включает 

введение c кратким изложением истории монгольских государств до Тимура 

и подробную историю Тимура. «Зафар-намэ» Шами заканчивается на 

событиях середины месяца рамазана (806 г.х. - онец марта 1404 г.). 

Основными источниками труда Низам-ад-дина были официальные описания 

отдельных походов Тимура, возможно, официальные документы и устные 

сообщения участников. Исследователи отмечают присутствие собственных 

автобиографических сообщений самого Тимура. В своей работе Низам-ад-

дин использовал некоторое общее описание походов Тимура, возможно, 

тождественное сочинению Гияс-ад-дина Али, составившего между 1399 и 

1403 гг. детальное изложение индийского похода Тимура с кратким обзором 

предшествовавших событий. 

Шараф ад-Дин Али Йазди (ум. 1454) - историк и поэт эпохи 

тимуридов. В 1419-25 гг. написал на персидском языке хронику под 

названием «Зафар Наме» («Книга побед»), которая основана на одноимённой 

хронике Низама ад-Дина Абд ал-Васи Шами и других исторических трудах, а 

также рассказах очевидцев. «Зафар-наме» является одним из основных 

источников по истории Средней Азии, Ирана и Афганистана конца XIV - 

начала XV веков. Это самый полный источник сведений по истории Тимура, 

но в нём личность Тимура предельно идеализирована. Во введении 

(«Мукаддимэ») приводится история джагатаидов и тюркских ханов Средней 

Азии до Тимура. 

Продолжение истории правления Тимура, повествующее о событиях 

последнего года жизни Тимура до его смерти в шабане 807 г.х. (1405), было 
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написано по указанию сына Тимура Шахруха в 814 г.х. (= 1411/12) г. 

выдающимся хронистом Хафиз-и-Абру и составляет отдельную часть его 

«Маджмуэ». 

Хафизи Абру, Хафиз-и Абру (г. рождения неизвестен, Герат, - умер в 

1430 или 1431; по некоторым данным, 1451) - придворный историк Тимура и 

его сына Шахруха. В этот период было создано историческое произведение 

«Маджма ат-таварих» («Собрание летописей»), другое название - «Зубдат 

ат-таварих» («Сливки истории») где изложение событий доведено до 1427 г. 

Его продолжателем был Абд-ар Раззак Самарканди. 

Ряд источников данного периода продолжает сочинение тажикского 

историка Абдураззака Самарканди, Мирхонда, Хондамира, Тафтазани и др. 

Абд ар-Раззак, полное имя Кемаль-ад-дин Абд ар-Pаззак ибн Исхак 

Самарканди (из Самарканда происходил, его отец), (1413 Герат-1482 Герат) 

- таджикский историк, шейх. Принадлежал к местной аристократии. Жил в 

Самарканде. Путешествовал по Индии с 1441 по 1444 год. Был в Гиляне 

(Иран) в 1446 году. С 1463 года занял трон шейха в Герате. Является автором 

исторической хроники «Место восхода двух счастливых звёзд и место 

слияния двух морей» ("Матла-и Седайн ва маджма и бахрайн"). Хроника 

была им написана в период с 1467 по 1471 год, когда он уже был шейхом 

Герата. Она описывает события татаро-монгольского завоевания мира, 

историю жизни и завоеваний Тимура и историю Тимуридов с 1304 по 

1471 год. 

Мирхонд (полное имя - Мухаммед ибн Хонд-шах ибн Махмуд) (1433, 

Балх-1498, Герат) - таджикский историк, один из представителей школы 

придворных историографов, существовавшей при дворах тимуридов. 

Биографические сведения о Мирхонде основаны на предисловии к его 

историческому труду. Его отец, Бурхан-ад-дин, принадлежал к знатному 

роду сейидов (потомков Пророка), живших в Бухаре, но переехал в Балх, где 

прожил всю жизнь и где в 1433 г. (837 г.х.) родился Мирхонд. Мирхонд жил 

в Герате при дворе Тимурида Султан-Хусейна Байкары. Он принадлежал к 
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кружку министра и известного поэта Алишера Навои. По предложению 

Навои Мирхонд начал работу по составлению обширной всеобщей истории, 

названной «Раузат ас-сафа фи сират ал-анбия ва-л-мулук ва-л-хулафа» («Сад 

чистоты относительно жизни пророков, царей и халифов»). Для этого он всю 

первую половину своей жизни потратил на чтение и изучение исторических 

книг. Мирхонд имел доступ к различной литературе, и источниками 

современных ему сведений. Мирхонд умер в Герате в 1498 г. (903 г.х.). Его 

труд остался незаконченным и был завершен его внуком Хондамиром, 

который очевидно написал значительную часть седьмого тома (том этот 

охватывает события после смерти Мирхонда), и, вероятно, редактировал и 

другие части. Книга состоит из предисловия (мукаддима), 7 томов (кисм) и 

географического заключения (хотимэ), которое иногда публикуется как 8 

том. Первые шесть томов носят компилятивный характер, седьмой посвящен 

современным автору событиям, поэтому имеет наибольшую ценность. В 

предисловии приводятся автобиографические данные. Он приводит имена 

авторов использованных в работе источников, из них 15 - арабских, 25 - 

иранских. Шестой том посвящен Тимуру и его потомкам до смерти султана 

Абу-Са’ида в 1469 г. (873 г.х.), седьмой том подробно описывает события от 

1457 до 1521 года (861-927 г.х.) (фактически до 916 / 1510 г.). Том является 

законченной монографией, посвящённой истории становления, утверждения 

и упадка дома Султан-Хусейна Байкары, умершего в 1504 г. (910 г.х.).  

Труд Мирхонда имел большой авторитет в странах Востока. В 

библиотеках мира существует значительное количество его рукописных 

экземпляров. Полностью сочинение издавалось несколько раз 

литографическим способом на Востоке. В Европе в связи с большим объёмом 

печатались отдельные части (обычно по династиям) Мирхондовской 

истории, которые при этом переводились на европейские языки. В Европе 

история Мерхонда долгое время служила основным источником сведений по 

истории Востока. 
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Гияс ад-Дин б. Хумам ад-Дин ал-Хусейни Хондемир (1475, Герат - 

около 1534-35 Гуджарат) - таджикский историк, внук и ученик историка 

Мирхонда, служил при дворах Тимуридов, затем Сефевидов и наконец, 

Великих Моголов. Хондемир внук историка Мирхонду, после смерти деда в 

1498 г. обработал и закончил седьмой том его всеобщей истории «Раузат ус-

сафа» («Сад чистоты») и географическое к ней добавление, пользуясь, как и 

дед, покровительством министра тимуридского султана Хусейн-и-Байкара 

(1469-1506 гг.) и просвещенного мецената той эпохи Алишер Навои (1441-

1501 г.) и его обширным собранием рукописей исторических сочинений. 

Хондемир написал свою всеобщую историю «Хабиб-ус-сияр», за три года - 

1521-1524 гг., посвятив ее своему покровителю, правителю Герата ходже 

Хабибуллаху, по имени которого и названа история. По приглашению 

султана Бабура, одного из тимуридов, Хондемир прибыл в 1527/28 г. ко 

двору его в Агру, по предложению его преемника Хумаюнa составил сборник 

правил и узаконений Хумаюна и описание возведенных им зданий под 

заглавием «Хумаюн-намэ» (1533/34г.). Книга «Хабиб ас-сийар» (Друг 

жизнеописаний) многократно издавалась в Иране, последнее 4-х томное 

издание вышло в Тегеране в 1954 г. 

Из региональных историй особенно важен труд Исфизари по истории 

Герата и его области, где много материалов по экономике. Следует отметить 

и сочинения мемуарного характера, освещающие быт и духовную жизнь 

Средней Азии и Хорасана конца ХV – начала ХVI в.: «Удивительные 

события» Захир ад-Дина Бабура – «Бабур-наме». Сохранились подлинные 

юридические документы того времени. Оригинальные данные и наблюдения 

содержатся в записках путешественников, особенно побывавшего при дворе 

Тимура испанца Рюи Гонзалеса де Клавихо. 

3.5. Дневники и воспоминания иностранных путешественников 

как источник 

Арабский писатель и путешественник начала Х в. Ахмеда ибн – 

Фадлан кроме других стран посетил и Среднюю Азию. Хотя он побывал на 
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этой территории ещё три столетия назад, т.е. в Х веке, но до настоящего 

времени не потерял своего значения. Так как он имеет прямое отношение к 

этой территории, мы приведём рассказ о его поездке в Среднюю Азию и его 

обратной дороге на Волгу. Его книга так и называется: «Путешествие ибн - 

Фадлана на Волгу». В книге имеется много рассказов о том, как он добрался 

из Багдада до Бухары, и через некоторое время на Волгу. Судя по тексту 

перевода книги, он отправился из Багдада в Хамадан, Сава, Симнан, ад - 

Дамган, Сарахс, Мерв, Кушмахан - это край пустыни Амуля, и они 

оставались в нём три дня, чтобы дать отдохнуть верблюдам, для въезда в 

пустыню. Они пересекли пустынью Амуля, потом переправились через 

Джайхун (Аму-Дарья), и прибыли в Афирабр-рабат Тахира ибн-Али, потом 

Байканд, Бухару. Их принял даже эмир Саманидов Наср ибн-Ахмад. Обратно 

из Бухары в Хорезм, через некоторое время они доехали до реки Даганди, 

переправились через эту реку к рекам Джам, Джахиш, Адал, Ардан, Вариш, 

Ахти, Вабна. По его словам, это все большие реки.  

Важное значение имеют путевые листы венецианского 

путешественника Марко Поло «Путешествие». Венецианцы – братья 

Никколо и Маффео Поло в 1260 г. находились в Константинополе, оттуда 

они направлись в Крым в Солдайю (нынешний Судак), отсюда они 

направились на Волгу во владения хана Кипчакской или Золотой орды Берке, 

в города Сарай и Булгары. В 1262 г. они переправились через Волгу около 

нынешнего Саратова и пробрались в Бухару. В Бухаре братья Поло побывали 

некторое время и затем поехали дальше на восток. Марко Поло всюду, по 

возможности, точно отмечает растояние, качество травы, воды и 

продовольствия, особенности тех городов, где он побывал. Он первый 

рассказал европейцам об огромном восточном мире, простиравшемся от 

Волги до Японии и от Сибири до Мадагаскара и Явы. Он первый из 

европейцев описал безмолвие Памира и др. Он дал характеристику Бухары. 

Перейдя через пустыню, пришли они в Бухару. «Город большой, величавшый. 
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Бухорою зовется и вся страна. Она управлялась королём по имени Барак. Во 

всей перси Бухара - самый лучший город».  

Другой иностранный путешественник, побывавший в Средней Азии, - 

венецианец  Руи Гонсалеса де Клавихо. В путевых заметках Руи Гонсалес 

де Клавихо, где рассказывается о путешествии испанского посольства в 

Самарканд в 1403-1406 гг., имеются ценные сведения о торговле Тимуридов 

с зарубежными странами. В частности, этот автор сообщает следующее: 

«Этот город ведет большую тоговлю и приносит большой доход царю. 

Каждый год сюда (в Самарканд-С.М.) приходят купцы из Малой Индии, 

привозящие много пряностей; их лучшие мелькие сорта, не отправляемые в 

Сирию, такие, как гвоздика, мускатный орех, кинамон, манна, скорлупа 

мускатного ореха и многие другие, (очень) ценные продукты, которые не 

везут в Александрию и которые там не встретить». В дневнике также 

даются интересные сведения о его путешествии из Нишапура до Джейхуна 

(Амударьи) в направлении Самарканда, их приём Тимуром, участие жён 

Тимура в праздниках, описаны их прапздничные обряды, украшения и 

косметика, благоустройство Самарканда и т.д. Историк в них может найти 

факты, которых нет в других сочинениях.  

Среди всех выше перечисленних географов и путешественников, 

самым замечательным является арабский географ и путешественник Ибн 

Баттута. Более четверти века находился в пути этот выдающийся арабский 

путешественник ХIV в. За этот пормежуток времени он прошёл по суше и 

морю 120 тысяч километров, побывал в странах Ближнего и Среднего 

Востока, в Кипчакских степях, в Средней Азии, Индии, Китае, пересек 

Сахару. Пробыв несколько дней в Булгарии, Ибн Баттута снова возвратился в 

Сарай, а оттуда через Прикаспийскую низменность и плато Устюг, 

направился в Хорезм, переодолев этот путь за сорок дней. Он подробно 

пишет о Хорезме. Ибн Баттута восхишался великолепными архитектурными 

сооружениями Ургенча, Бухары, Самарканда. Посетил города Средней Азии, 

Ибн Баттута через Хорасан и Афганистан направился в Индию. 



52 
 

3.6. Частная переписка 

Как известно, частное письмо – это письменное личное обращение 

автора к определённому лицу. Не всякое личное письмо является частным. 

Как правило, письмо служит текущей, деловой, конкретной цели его автора 

или его адресата. Оно пишется не для печати, не для всеобщего сведения или 

хотя бы даже ознакомления с ними третьих лиц. Таковы главные признаки 

частного письма. (Источниковедение истории СССР / Под. ред. И.Д. Ковальченко. - 

М.,1981.- С.355.) 

Содержание частного письма не регламентируется. В нём могут быть 

затронуты любые общественные или личные вопросы, представляющие 

интерес для обоих корреспондентов.  

По определению специалистов, одним из важных признаков, 

характеризующих происхождение переписки, является юридическое 

положение корреспондентов. Автором письма мог быть, социальное и 

должностное положение которого при написании текста не играло никакой 

роли (назовем его частным лицом). Письмо также могло исходить от лица, 

наделённого властными полномочиями и представлявшего тот или иной 

уровень государственного управления, положение которого было опреде-

ляющим при возникновении послания. Адресат также мог являться частным 

лицом или человеком, наделённым властными полномочиями. В этих двух 

ипостасях мог выступать один и тот же человек. (Голиков А.Г. источниковедение 

отечественной истории: учеб, пособие для студ. высш, учеб, заведений. – М.: Академия. 

2009. С.151-187.) 

Этим определениям приведём пример. Итак, уникальным образцом 

источника личного происхождения является «Переписка» Рашид ад-дина. 

(Рашид ад-дин. Переписка /Перевлд, введение и комментарий А.И. Фалиной. - М.: Наука, 

1971. - 498 с.) 

«Переписка» Рашид ад-дина, выдающегося политического деятеля 

ХIII-ХIV вв., – весьма интересный памятник по истории и экономике 

Ближнего и Среднего Востка эпохи монгольского владычества и вместе с тем 

- незаурядный образец персидской экистолярной прозы. Переписка содержит 
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ценные сведения об истории Ирана, о политических идеях автора и его 

хозяйстве. Она состоит из 53 писем, в их числе 4 письма Рашид ад-Дину от 

разных лиц, остальное - письма, адресованные им сыновьям, различным 

мусульманским духовным лицам, военным и гражданским чинам. На 

русском языке издаёся впервые в 1971 году. Его письма были собраны и 

объединены в одну книгу отнюдь не им самим, а спустя ряд лет после его 

смерти, во время везирата его сына Гияс ад-Дина Мухаммада Рашиди, т.е. 

между 1337 и 1336 гг. составителем этого сборника писем, скорее всего, 

бывший секретарём Рашид ад-Дина - Мухаммад Абаркухи. Книга была 

названа им «Савваних ал-афкор-и Рашиди» т.е. «Думы и размышления 

Рашида». Целью её составления, как пишет Мухаммад Абаркухи, было 

прославление Рашид ад-Дина, его красноречия и мудрости, которые должны 

служить примером и образцом. По словам А.И. Фалиной, Рашид ад-Дин не 

только политик, стоящий у кормила власти, но и широкообразованный 

человек: врач, ботаник, историк, богослов и поэт сочетались в нём с 

государственным деятелем. Разносторонен был этот человек, столь же 

разносторонней была его переписка. Хозяйственные распоряжения 

перемежаются в нем с распоряжениями государственного порядка; домашние 

дела – с рассказами о военных приготовлениях; изложение политических 

взглядов – с дидактическими наставлениями; блогословские рассуждения – с 

медицинскими сведениями; одновременно с именем пророка и 

мусульманских святых. Рашид ад-Дин украшает свои письма стихами – и 

персидскими и арабскими, пересыпает бесчисленными цитатами из Корана.  

Разнообразен и круг алресатов Рашид ад-Дина. В основном это 

сыновья, которые занимали различные высокие административные посты в 

провинциях. Но наряду с ними мы встречаем имена местных династов, 

крупных чиновников того времени, известных богословов, учёных, врачей. 

Есть письма к управляющим его имениями, к его вольноотпущенникам, пять 

писем содержат обращения Рашида-везира к жителям и знати городов и, 

наконец, три письма адресованы Рашиду другими лицами. В «Перписке» мы 
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находим сведения и о социальной жизни эпохи (налоги, земледелие, рабстов, 

ремесло, тороговля и т.п.), и о политической истории, и о кульутре того 

времени. «Переписка» Рашид ад-Дина содержит интереснейшие сведения о 

рабстве в государстве Илханов, и особенно о его домашней форме и 

применении труда рабов на сельскохозяйственных работах. Очень важной 

стороной «Переписки» Рашид ад-Дина является также то, что на её 

страницах сохранились указания на недовольство населения монгольскими 

порядками и правителями. По словам исследователей, наиболее целую 

картину рисует письмо №51, где Рашид с гордостью сообщает сыну Сад ал-

Дину, что постройка предместья наконец завершена, и подробно описывает, 

что оно оно на себя представляет. Приводим некоторые выдержки из данного 

письма: «Письмо, написанное сыну ходже Са д ад-Дину Хакиму… Любимый 

сын (мой) Са д ал-Дин - да продлился жизнь его! – целую глаза (твои). …Руб-

и Рашиди – (предместье), которое ещё только закладывалось в момент 

расставания и в минуту отъезда этого сына… воздвинуто двадцать четыре 

величественных карван-сарая, подобных по своему великолепию дворцу 

Хварнак и провосходящих величеием постороек куполы (крепости) Мина. Мы 

также выстроили в преместье полторы тысячи лавок, здания которых 

крепостью построения превосходят куполи (препости) харуман, и тридцать 

тысяч красывых домов. (Там) сооружены хорошие бани, созданы 

приносящие радость сады, (построены) мельницы, шерстоткацкие и 

изготовляющие бумагу кархане, красильни, монетный двор и прочее. Мы 

привезли и поселили в упомянутом квартале группы людей из каждлго города 

и каждлго края. Из числа двухсот хафизов, мы поселили около Гумбада по 

сто человек с права и слева от него, на улице, которую мы специально для 

них постороили. Мы определили этим обеим группам идрары… Мы 

построили постоянные жилища для других четырёхсот улемов, факихов и 

хорошо сведущих в мусульманских преданиях на улице, которую называют 

улицей Улемов. Всем им мы выдаём и ежедневную раздачу им одежды, 

стоимости мыла и сладостей. Мы установили также, сколько учеников 
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должно приобретать знания у каждлгл из учителей. Мы увидели, к какому 

из разветвлений и к какой системе науки расположен ум каждого ученика из 

перечисленны и приказали им изучать (именно) эту науку. Цель написания 

этого письма заключается в том, чтобы была прислано пятьдесять ткачей 

шерсти из Анкийи, Суса и Тарсуса, но не (путём) притиснения и насилия, а, 

наоборот, (с помощью) великодушия и благародства. (Надо) сделать так, 

чтобы они пустились в путь благодаря полному душевному спокойствию и 

довольству положением. Пусть потребуют (также) двадцать ткачей 

шерсти от Малика тауфила ибн С.хас.ла, с Кипра и отправят (их) в 

столицу Тебриз. Не (следует) допускать в этом деле упущения, ибо 

япребываю в ожидании. Мир вам!» (Рашид ад-дин. Переписка /Перевод, введение и 

комментарий А.И.Фалиной. -М.: Наука,1971. – С.340-345.) 

Или же присьмо, адересованное к наибам Кашана, относительно 

постоянной пенсии сейиду Афзал ад-Дину: «Да ведают наиби Кашана, что в 

настоящее время сейиду Афзал ад-Дин Мас уд – да продлит Аллах его 

сейидство и да будут успешны его намерения и стремления! – прибыл в 

Главную орду и доложил: из-за величины семейства и ничтожности 

состояния не очищено место, где я питаюсь, и недостаточно (у меня) сил 

для того, чтобы заработать средства к существованию. Я не получаю 

дождя (милости) ни из какого облака и не повлекаю блага ни из одного моря. 

Поскольку управление людьми и бразды (правления) жителями мира 

находятся в вашем владении, и вашей власти, я изложил лишь одно из ста и 

немногое из многого о положении этого несчастного и истории этого 

обиженного. Согласно усиленной просьбе этого почтенного… последовал 

наш величайший приказ, чтобы ежегодно из налоговых (сумм) Кашана 

(сейиду Афзал ад-Дину) вручалось две тысячи золотых динаров. И пусть не 

требуют каждый год нового указа и сделают так, чтобы (к нам) 

возвратилась благодарность. Занявшись из-за полного успокоения 

служением богу – да возвеличатся дела его и да усилится власть его! – во 

время моления он помянет нас, будут достигнуты постоянные моления и 
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величие похвалы. Несомненно, что ни у одного живого существа ни из 

тюрок, ни из таджиков, ни далёких, ни близких не будет силы для изменения 

и простора для переделки нашего приказа. Надлежит, чтобы этот подарок 

ему считался постоянной пенсией и вечным даром, «А кто изменит это 

после того, как слышал, то грех будет только на тех, которые изменяют 

это. Поистине, Аллах – слышащий, знающий». И да будет проклят всеми – 

Аллахом, его ангелами и людьми – тот, кто будет стремиться его 

отменить. Пусть все поступают согласно этому и когда (представленный 

им документ) будет украшен знаком нашей ал-тамги – верьте. Мир вам!» 

(Переписка /Перевод, введение и комментарий А.И.Фалиной. -М.: Наука,1971. – С.81-82.) 

Таким образом, «Переписка» Рашид ад-Дина, содержащая столь 

разнообразные сведения по самым различным вопросам жизни ХIII-ХIV вв., 

является очень важным источником для понимания истории народов 

Ближнего и Среднего Востока монгольского времени. 
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ГЛАВА IV. Таджикский народ в позднее Cредневековье и 

Новое время (ХVI - первая половина ХIХ вв.) 

Тема: Основные источники по истории таджикского 

народа в позднее Средневековье и Новое время 

Вопросы: 

4.1. Источники периода ХVI в. 

4.2. Основные источники по истории таджикского народа в ХVII – 

первой половине ХVIII вв. 

4.3. Источнки по истории таджикского народа во второй половине 

XVIII первой половине XIX вв. 

4.4. Отражение истории таджикского народа в местных источниках во 

второй половины ХIХ - начале ХХ вв. 

4.5. Источники периода ХVI - первой половины ХVIII вв.  

4.6. Источники периода второй половины ХVIII - первой половины 

ХIХ вв. 

4.7. Статейные списки Российских посольств, отправленных в 

Среднюю Азию, - Антона Джениксона, И.Д.Хохлова, посольство Пазухиных, 

реляция из Бухары Флория Беневини как источник 

4.1. Источники периода ХVI в. 

Исторические сочинения, созданные в это время, с одной стороны, 

сами по себе раскрывают общую панораму происходивших событий, с 

другой - в качестве ценнейших источников служили многим поколениям 

исследователей края. Авторами сочинений были в основном придворные 

историки, занимавшие определённое положение во властных структурах и 

имевшие широкий доступ к официальным документам. Они составляли свои 

труды либо по прямому указанию правителей, либо с целью получения 

привилегий. Главное, к чему авторы стремились, – выявить факты и события, 

которые значительно облегчат задачу исследователей в процессе работы над 

первоисточниками. 
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Немало интересных сведений касательно истории региона со времён 

Шейха Хайдара (1469 г.) вплоть до завоевания Шейбани-ханом Хорезма 

(октября 1503 г.) содержится в сочинении Камал ад-Дина Бинаи «Шейбани-

наме». 

Бинои (полное его имя Али ибн ал-Мухаммад ал-Харави) (857/1453, 

Герат – 918/1512 Карши). Таджикский историк. Родился в семье 

архитектора (ми мар) устад Мухаммадхона Сабза. Он жил в Ширазе, 

Тебризе, Самарканде. По словам его современников, он был 

высокообразованным человеком, талантливым поэтом, богословом, 

стилистом, музыкантом и историком своего времени. Среди его 

произведений самым важным трудом является историческое сочинение 

«Шейбани-наме», предположительно написанное между 1505-1507 гг. 

«Шейбани-наме» - официальная история Шейбани-хана и повествует о 

политических событиях, происходивших в Дашти Кипчаке и Мавераннахре 

начиная от рождения Шейбани-хана до завоевания им вместе с кочевыми 

узбеками Мавераннахра и Хорезма (1500-1505 гг.) В «Шейбани-наме» 

встречается много фактов, свидетельствующих о набегах кочевых узбеков на 

Мавераннахр, их разбоях и грабежах мирного населения. Они приведены в 

рассказах, об истреблении тысяч мирных жителей, оказавших сопротивление 

пришлому завоевателю в борьбе за свою независимость. Бинои приводит 

имена тех племён и их главарей, которые поддерживали Шейбани-хана как в 

годы его борьбы за власть в Дашт-и Кипчаке, так и во времена его борьбы за 

власть в Мавераннахре.  

Под названием «Шейбани-наме» имеется ещё сочинение Мухаммада 

Салиха (умер 1534-1535, Бухара). Он родился в семье эмира Нур Саид-бека, 

находившегося на службе у Улугбека. Мухаммад Салих жил в Герате, 

Самарканде и Бухаре. Его стихотворное сочинение на тюркском 

(джагатайском) языке под тем же названием «Шейбани-наме» посвящено 

истории династии Шейбани-хана и его походов. Сочинение написано между 

1504 и 1510 годами. В нём значительно шире освещены политическая 
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обстановка Хорезма, Ферганы, Ташкента, Шахрухии, Хожента, Ура-тюбе и 

др. Он также приводит много фактов о политической и социальной жизни 

Мавераннахра, в его труде содержится богатый этнический материал. 

Следующее сочинение, посвящённое Шейбани-хана и династии 

Шейбанидов, - «Таварих-и гузиде-Нусрат-наме» (Избранная история-

Книга Побед). Написано в 909/1504 г. Автором сочинения, по мнению 

некоторых специалистов, был Султан Влад, или сам Шейбани-хан, или он 

принимал активное участие. По мнению других специалистов, автором 

сочинения является Мухаммад Салих (см.: выше), который по велению 

Шейбани-хана, после того как он завоевал всю Бухару и Самарканд, 

приступил к его написанию. Сочинение содержит много сведений 

политического и экономического характера и состоит из трёх частей. В 

первой части изложена история Чингиз-хана и его потомков, во второй - 

Тамерлана, в третьей – история Шейбани-хана. В том числе в нём изложены 

многие политические события начала ХVI в., а именно грабительские походы 

Джанибек-султана и Махмуд-султана (январе-феврале 1502 г.) в окрестные 

селения Ура-тюбе, Ходжента и прибережные районы Чирчика, захват 

Ферганы Джанибек-султаном опустошительные набеги шейбанидских 

султанов на Хисар и Чаганиан в апреле 1503 г., сопровождавшиеся разбоем и 

грабежом, пленением тысячи мирных жителей и др. 

Немаловажное значение относительно истории данного периода имеет 

сочинение мемуарного характера «Михман-наме-йи Бухара» («Записки 

бухарского гостя) Рузбехана.  

Фазлаллах (Фазлуллах) ал-Амин ибн Рузбехан ал-Хуинжи аш-

Ширази ал-Исфахани (1457-1458, Фарса – 1521, Бухара), известный также 

под именем Ходжа мулла, - персидский богослов и путешественник, 

историограф, писал на фарси. Он родился в Фарсе в семье крупного учёного 

богослова и сановника Джамал ад-Дина Рузбехана. Он занимал высокие 

посты при правителях: Ак-Коюнлу (1478-1490 гг.), тимурида Султана 

Хусейн-мирзы (1496-1506 гг.). Шейбани-хана (1501-1510 гг.) и наконец 
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Убайдулла-хана (1533-1539 гг.). Особое значение имеет его труд, 

написанный в течение одного года (1509 г.) В «Михман-наме» -и Бухара» 

(«Записки бухарского гостя») кроме похода Шейбани-хана против казахских 

ханов ещё приводятся данные об экономической и общественно-

политической жизни народов Средней Азии, о городах-крепостях.  

«Тарихи Абдулхайр-хани» («История Абулхайр-хана») является 

важным источником по истории региона. Книга написана придворным 

историком Шейбанидов Масудом ибн Усманом Кухистони. В своём труде 

автор сообщает, что он был секретарём Суюнч Ходжа-хана-сына Абулхайр-

хана. После смерти которого (1526 г.) находился при третьем сыне 

Кучкунчи-хана (сына Абулхайр-хана). Труд «Тарихи Абдулхайр-хани» был 

написан по поручению Абд ал-латиф-хана, и он представляет собой 

Всемирную историю и носит компилятивный характер. Оригинальные 

известия содержатся в его заключительной части, повествующей об 

Абулхайр-хане. 

Одним из наиболее ценных источников по истории Восточного 

Туркестана (Кашгара), Средней Азии, Афганистана и Северной Индии с 

середины ХIV – до начала 40-х гг. ХVI в. является «Тарихи Рашиди» 

(«Рашидова летопись») Мирзо Мухаммад Хайдара (905/1449-1500.Ташкент-

958/1551, Кашмир). Он некоторое время жил в Бухаре, Бадахшане, 

Андижане, Кашгаре, Кабуле и Кашмире. По свидетельству источников он 

был образованным человеком своего времени. Сочинение «Тарих-и Рашиди» 

состоит из двух частей (дафтаров). Как указывает Б.А. Ахмедов, «для 

освещения истории Средней Азии первой четверти ХVI в. несомненный 

интерес представляют разделы второго дафтара «Тарих-и Рашиди», 

посвящённые завоеванию войском Шейбани-хана присырдарьинских городов 

Ходжента, Ура-тепе, Ахси и др., а также областей, расположенных по обоим 

берегам Амударьи: Хисар-и шадмана, Куляба, Кундуза и др. о политическом 

положении Средней Азии и Бадахшана». 
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Следующий известный источник по политической истории Средней 

Азии, Ирана и Афганистана ХVI в. - «Шараф-наме-йи Шахи» («Книга 

шахской славы»). 

Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад ал-Бухари (приблизительно 

956/1549, Бухара-997/1589, Герат). Он был талантливым историком и 

поэтом средневековой Бухары. «Шараф-нама-йи Шахи» также известно под 

названием «Абдуллах-наме» («История Абдаллах-хана»). Исследователям 

установлено дата составления труда: 992/1584 г. Сочинение посвящено 

одному из ярких представителей династии Шейбанидов Абдуллах-хану II, 

верховному представителю Бухарского ханства (официально правил с 

991/1583 г., а фактически с 968-1006/1560-1598 гг.). Его сочинение содержит 

также сведения о государственном устройстве и войске Шейбанидов, о 

культурной жизни Средней Азии ХVI в. 

Также ценнейшим историческим источником является труд по 

всеобщей истории Хасан-бека Румлу «Ахсан ат-таворих» («Лучшая их 

историй»). 

Хасан-бек Румлу (937/1530, Кум – год смерти неизвестен). Он долгие 

годы находился на службе у Сефевидов Тахмасбе 1(930/1524-984/1576) и 

Мухаммаде Худобандэ (985/1577-1578-995/1587 г.). Его труд «Ахсан ат-

таворих» («Лучшая из историй») охватывает события с 1494 по 1578 гг. и 

широко освещает военное противостояние Шейбанидов и Сефевидов, 

информирует о существовании военно-политического союза между Бабуром 

и Сефевидами, установлении господства Шейбанидов в Хорезме и другие 

факты о взаимоотношениях Ирана со среднеазиатскими ханствами. 

Также можно упомянуть ряд сочинений, которые не только освещают 

политическую историю господства Шейбанидов на территории Средней 

Азии, но и рассказывают о социально-экономическом положении Хорасана, 

Мавераннахра и сопредельных с ними государств в ХV-ХVI вв. К таким 

сочинениям можно причислить: «Зубдат ал-асар» («Сливки истории») 

Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Али Насруллахи; «Акбар-наме» («Книга об 
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Акбаре») Абу-л Фазла Аллами; «Мусаххир ал-билад» («Покоритель стран») 

Мухаммадяра ибн Араба; «Тарих-и аламара-йи Аббаси» («Мироукрашающая 

история (шаха) Абба» Искандар-бека Мунши; «Хуласат ат-таварих» 

(«Краткие истории») казия Ахмад ибн Шараф ад-Дин Хусайни Куми, «Бабур-

наме», мемуары «Бадоеъ-ул-вакоеъ» («Удивительные события») Зайнуддина 

Махмуда Васифи и др. 

4.2. Основные источники по истории таджикского народа в ХVII – 

первой половине ХVIII вв.  

«Дастур ал-Мулук». Автор - Мухаммад Бакаходжа из Карши, 

известный под прозвищем ходжа Самандар Термези. Сочинение имеет этико-

дидактический характер. Содержит немало важных сведений об истории 

Средней Азии периода правления Аштарханида Абд ал Азиз-хана и его 

преемника Субханкули-хана, вопросы политической, социально-

экономической истории Средней Азии последних тридцати лет ХVII в. 

Большой интерес вызывают сведения о политических взаимоотношениях 

двух среднеазиатских ханств: Бухарского и Хивинского в 80-90-х годах ХVII 

в. В труде значительно подробнее изложены факты, сказано о вмешательстве 

хивинских ханов во внутренние дела Бухарского ханства и нашествии 

хивинских войск в 1681, 1685, 1686 гг. в Бухару, Каракуль, Самарканд и 

другие районы Средней Азии, которое сопровождалось грабежом и насилием 

над мирными жителями. Можно догадаться, каково было положение 

таджиков, которые в этих городах составляли большинство. Также 

приводятся сведения о тяжелом положении трудового народа и коррупции, 

процветавшей среди феодальной верхушки, бесчестии не только отдельных 

должностных лиц, но и самого хана.  

«Тарих-и Муким-хани» («История Мукимхана»). Автор сочинения - 

Мухаммад Юсуф, сын ходжи Бака. Начало написания сочинения совпало с 

восшествием на балхский престол Аштарханида Мухаммад Муким-хана в 

1697 году. Завершил свою работу автор в 1704 году. В нём повествуется 

история Бухарского ханства, но в большей своей части история 
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полузависимого Балхского ханства со времени прихода к власти 

Аштраханидов до смерти Субханкули-хана в 1702 году. «Тарих-и Мухим-

хани» состоит из введения и трёх глав. Во введении и первой главе речь идёт 

об истории и генеологии тюрко-монгольских народов. Центральный и 

основной раздел сочинения – вторая глава, в котором весьма подробно и 

обстоятельно описывается политическая, социально-экономическая история, 

духовная и культурная жизнь Балха и Бухары до начала ХVIII века. Здесь же 

содержатся важные сведения о политических взаимоотношениях Бухарского 

ханства и Балха с Индией, Ираном, Турцией и Кашгаром. Третья глава 

хронологически охватывает события 1702-1704 гг., т.е. события, 

предшествующие началу враждебных отношений между Бухарой и Балхом и 

вооружённой борьбы между ними за Термез, Хисар и другие правобережные 

районы Амударьи. 

«Убайдуллах-наме» («Книга об Убайдуллах-хане»). Сочинение 

известно также под названием «Тарих-и Убайдуллах-хан» («История 

Убайдулла-хана»). Автор сочинения - бухарский историк Мир Мухаммад 

Амин Бухари. Автор в своем сочинении повествует историю Бухарского 

ханства первых десяти лет ХVIII в., период правления Аштарханида 

Убайдулла-хана (1702-1711). Начало составлени сочинения датируется 1710 

годом. Сочинение состоит из введения, заключения и 80 небольших глав. В 

основной части сочинения излагается политическая история Средней Азии 

начиная со времен восшествия на престол Убайдулла-хана (17 октября 1702 

г. по 15 марта 1711г.). Ценность сочинения заключается в том, что в ней дана 

яркая картина общей политической обстановки Средней Азии при 

Убайдулла-хане. Особенно это: неповиновение и стремление отдельных 

кочевых племён и областей к независимости, дворцовые интриги, 

отразившиеся впоследствии на хозяйственной и политической жизни страны. 

Бухара потеряла контроль над Балхом, Термезом, Хисар-и шадманом и 

Шахрисабзом. Военные походы, организованнные Убайдулла-ханом 

причиняли страдания жителям тех районов, через которые проходили 
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бухарские войска. В том числе автор рассказывает о походе бухарского 

войска на Хисар (ныне город Гиссар в Республики Таджикистан. - С. М.) 

против Уткана-дадхаха, предпринятом в апреле 1704 г. «…Они остановились 

на берегу реки Кафирниган ныне район Вахдат Республики Таджикистан, 

С.М.), на севреном берегу которого лежала крепость Уткана называвшаяся 

Могулан. Бухарские войска расположились по одну сторону крепости, а 

хисарские юзы – по другую. Ещё удивительнее то, что находяшийся подле 

крепости Уткана богославенный мазар святого «полюса познавших» 

Маулана Якуба Чархи подвергся непростительному обхождению со стороны 

бухарского войска. Эти наверующие разрушили верхнюю часть мазара, 

подожгли кварталы и дома тамошних обителей и, отведя протекавшую там 

воду, засущили посевы населения». В заключении сочинения приводятся 

краткие сведения об учёных и поэтах, в том числе о таджикских литераторах 

и учёных Сайидо Насафи, Касим-ходже, мулле Сарфаразе, Фитрате и 

Мульхаме, которые жили во времена правления Абдулла-хана. 

«Тарихи Абу-л-файз-хани» («История Абулфайзхана»). Это 

сочинение, в котором повествуется политическая история Бухарского 

ханства первых четырнадцати лет (1711-1724) правления Аштарханида Абу-

л-файзхона. Оно содержит ценный фактический материал о политическом и 

экономическом хаосе, воцарившемся в стране вследствие смут, волнений и 

мятежей удельных правитиелей Майанкала, Самарканда, Карши, 

Шахрисабза, Термеза и других областей. Автор сочинения – Аб ар-Рахман 

Доулат, известный под псевдонимом Тале («счастливая звезда»). В 

сочинении рассказывается о днях правления Абулфазхана, когда со всех 

сторон возникали смятения и бунты, узбеки враждовали друг с другом, 

широкие массы земледельческого населения (фукаро) были в растройстве. 

Также речь идёт об образовании независимого Самаркандского ханства во 

главе с Раджабханом (декабря 1722 г.). Сочинение также содержит и богатый 

этнографический материал. 
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«Тарих-и Саид Раким» («Хронограмма Саид Ракима). Труд 

известен также под названием «Тарих-и Саид Шариф Раким-и 

Самарканди», «Тарих-и Ракими», «Тарих-нама-йи касира». Его автор, 

как установлено А. А. Семёновым, видный самаркандский учёный и поэт 

второй половины XVII-первой четверти ХVIII в. мулла Шараф ад-Дин алам 

ибн Нур ад-Дин ахунд мулла Фархад. Сочинение содержит богатый 

фактический материал о хронологии важнейших событий, происходивших в 

Средней Азии, Хорасане, Северном Афганистане, начиная со времён Тимура 

(1370-1405) до восшествия на престол Аштарханида Абд ал-Азизхана. Как 

выяснили исследователи, рукописи данного сочинения имеются в С.-

Петербурге, Ташкенте, Душанбе и за рубежом. В том числе в Англии, 

Франции, Египте. Содержащиеся здесь хронограммы, как собственные, так и 

заимствованные у предшественников (например, у таджикских учёных и 

поэтов Салмана Соведжи, Джалал ал дина Руми, Мирхонда, Бинои и других) 

освещают некоторые важные исторические события, дают важные сведения о 

социально-экономической, политической и культурной жизни народов. К 

примеру: убийство Рашид ад - Дина произошло 27 октября 1318 г.; Медресе 

Мир Араба в Бухаре было построено в 1536 году; строительство моста на 

реке Кухек у селения Кермине шло в 1587 году и др. 

«Тухфат ал-хани» («Ханский подарок»), известный также под 

названием «Тарих-и Рахим-хани» («Рахим-ханово история»). Согласно 

данным исследователей, сочинение составлено двумя авторами: муллой 

Мухаммад Вафа Карминаги, прозванным Казий Вафо и неким домуллой 

Алимбеком ибн Ниязкули-беком из Несефа (Карши). В сочинении, в 

частности, повествуется о политическом хаосе, воцарившемся в стране после 

установления двоевластия во главе с безвольным Абул-Файз-ханом в Бухаре. 

Этой обстановкой воспользовались кочевые тюрко-монгольские племена 

даштикипчака, именуемые в письменных источниках ХVI-ХIХ вв. казахами. 

Они в течение семи лет (1722-1729) систематически вторгались в оседлые 

районы Зерафшанской долины, где жили в основном таджики, грабили 
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Мийанкал, вплоть до бухарских туменов. Топтали посевы и уводили с собой 

людей, скот и иное имеущество жителей, а благоустроенный край пришёл в 

запустение. В сочинении также речь идёт о взаимоотношении первых 

мангытских правителей Бухары с соседними государствами. Тогда в 

междоусобицу в Бухарском ханстве были вовлечены правители Ходжента и 

Ташкента, Кокандского ханства, Кашгар и афганцы.  

4.3. Источники по истории таджикского народа во второй половине 

XVIII - первой половине XIX вв. 

«Тарих-и Шахрухи» («Шахрухова летопись»). Автор данного 

сочинения - Нияз Мухаммад ибн Ашурмухаммад Хуканди, по прозвищу 

Ниязи. В сочинении повествуется военно-политическая история Кокандского 

ханства со времени его основания Шахрухбием (1709-1722) до 1871 г. В нём 

речь идёт о периоде сменивших друг друга ханов – из новой династии 

мингов: Шахруха ибн Ашурхана, Ад-ар Рахим-хана, Ирдана-хана, Сулаймон-

хана, Норбута-хана, Алим-хана, Омар-хана, Мухаммад-али –хана, Ширали-

хана и наконец Худайар-хана. По словам исследователей, «Тарих-и 

Шахрухи» написано на основе личных наблюдений автора и устной 

информации очевидцев и знатоков событий. 

«Мунтахаб-ат-таварих» («Извлечения из летописей»). Автор 

сочинения – Хаджи Мухаммад Хаким-хан, который родился в 1802 г. и был 

одним из образованных людей Ферганы ХIХ века. Он со стороны матери был 

внуком кокандского хана Норбута-бия, а со стороны отца - потомком 

видного среднеазиатского богослова - шейха ходжа Джалал ад-Дин Ахмада 

Касани. Первая часть сочинения написана как всеобщая история от 

доисламских пророков, древнеперсидских царей, мусульманских династий 

Ирана и Средней Азии, Саффаридов, Саманидов вплоть до династии Мингов. 

Сочинение написано на таджикском языке. По мнению учёных, данное 

сочинение является важным источником по изучению истории Кокандского 

ханства периода правления Нарбуты, Алимхана и Омар-хана, особенно 

относительно периода образования Кокандского ханства, начиная от Абд ар-
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Рахим-хана, сына Шахрух-бия (1722-1822) до указанных выше правителей. 

Данное сочинение исследовали учёные В.А. Рамодин, А.А. Семёнов и А.М. 

Мухтаров. 

4.4. Статейные списки российских посольств, отправленных в 

Среднюю Азию - Антона Джениксона, И.Д. Хохлова, посольство 

Пазухиных, реляция из Бухары Флория Беневини как источник 

Как известно, с середины ХVI в. интенсивно развиваются 

среднеазиатско-русские экономические и дипломатические отношения. 

Документы русского посольского приказа и министерства иностранных дел, 

таможенные записи и ведомости, отчёты и записки посольств, купцов, 

пленных содержат разнообразный материал почти о всех сторонах 

среднеазиатской жизни. Отчёты и статейные списки, открытые письма 

(реляция), просто путевые листы российских посольств в среднеазиатские 

государства имеют большое источниковедческое значение. 

«Путешествие в Среднюю Азию» Антона Джениксона.  

Путевые записи английского торгового агента и дипломата А. 

Джениксона (ум. в 1610 или 1611 г.) о посещении им Средней Азии, в 

основном Хорезма и Бухары, в 1558-1559 гг. имеет большое значение для 

изучения истории Средней Азии данного периода. Россию он посетил ещё 

трижды, при последнем посещении (1571 гг.) добился для английского 

купечества новых привилегий. Путешествие Джениксона и его спутников 

(Ричарда и Роберта Джонсонов и переводчика татарина) длилось 21 месяц (с 

апреля 1558 по 2 сентября 1559), но главной своей цели – открыть дорогу в 

Китай через Среднюю Азию он не достиг. Они в общей сложности пробыли в 

Бухаре с 12 декабря 1558 г. по 2 марта 1559 г., т.е. около трёх месяцев. 

Значительную ценность представляют собранные им сведения об Амударье, 

Мангытском улусе, политико-экономическом положении Хорезма и 

Бухарского ханства середины ХVI в., а также о быте и нравах народов 

Средней Азии. В отчёте Дженниксона даётся характеристика социально-

экономического положения города Бухары и других городов Средней Азии. 
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По его свидетельству, народ был настолько бедным, что привозимые 

иностранными купцами товары «лежат здесь по два или три года, что нет 

никакой надежды на то, чтобы завести здесь выгодную торговлю». Хотя они 

не достигли главной цели, однако было положено начало активным 

дипломатическим и торговым связям между Россией и среднеазиатскими 

ханствами. 

Статейный список Ивана Даниловича Хохлова как источник  

Отчёт русского дипломата И. Д. Хохлова после поездки в Бухару в 

1620-1622 гг. содержит ценнейший фактический материал о внутреннем и 

международном положениях обоих среднеазиатских ханств – Хивинского и 

Бухарского в первой четверти XVII века. За время пребывания в Бухаре он 

дважды посетил Самарканд. Одно из важнейших сведений, которые даёт 

Хохлов о Самарканде, - это «сведения о заговоре, устроенном против хана 

группой высокопоставленных эмиров во главе с правителем области, 

именуемым Хохловым Мирзо-беком». Заслуживают внимания также 

отдельные сведения И.Д. Хохлова о взаимоотношениях Балха и Бухары с 

Ираном и Индией, важные сведения социально-экономического характера, об 

общем состоянии и запущенности городов и селений в Бухарском ханстве, 

так и в Хиве, о таможенном сборе и его размере, о русских и бухарских 

товарах и т.д.  

Реляция из Бухары Флорио Беневини 

Согласно источникам, посольство Флорио Беневини было снаряжено 

после того, как Пётр I (1682-1725) в октябре 1717 г. узнал от яицкого казака 

татарина Ахметова, находившегося до того в отряде А. Бековича-

Черкесского (убит в 1717 г.) и чудом уцелевшего от гибели, о трагическом 

исходе русского экспедиционного отряда в Хиву. Поводом к его снаряжению 

послужило стремление Абуль-Файз-хана установить с Россией 

дружественные и торговые отношения. Посольство Беневини отбыло из 

Москвы в сентябре 1718 г., через Астрахань и пробыло в Бухаре с 6 ноября 

1721 – по 8 апреля 1725 гг. Данные в виде открытого письма (реляции) 
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содержат ценнейшие сведения и о политическом положении Средней Азии 

первой четверти ХVIII века, в том числе об усилении феодальной 

раздробленности, о состоянии политических взаимоотношений Бухарского 

ханства с Хивой и Сефевидским Ираном. Также об отделении 

самаркандского вилайета от Бухары и образовании здесь самостоятельного 

ханства во главе с Раджаб-ханом (1722-1728). По сообщению Беневини, 

«Бухарское владение в крайнем обретается разорении; дороги кругом все 

залегли и проезд весьма опасен и труден, везде разбой и везде бунты...». 

Также он сообщает о русских пленных, о политическом портрете хана, о 

торгово-экономических вопросах, о минеральных богатствах Средней Азии, 

об Аму-Дарье и Кокче и т.д. 

Статейный список (Посольство Пазухиных) как источник. 

Статейный список, прежде всего, содержит наиболее полные сведения 

о путях в Среднюю Азию, Иран и Индию через Астрахань, о внутреннем и 

международном положении среднеазиатских ханств их населении и др. 

Биографические данные о Борисе Андреевиче и Семёне Ивановиче 

Пазухиных сохранились весьма незначительные. В составе посольства были 

10 человек. Они пробыли в Хиве и Бухаре около 30 месяцев. В задачи 

посольства Пазухиных вошли укрепление прежних уз дружбы и обеспечение 

оживлённой торговли между Россией и среднеазиатскими ханствами, также 

налаживание торговли с Индией через Астрахань. Ценными для историков 

являются сведения о социально-экономическом положеним Средней Азии 

ХVII века, о кочевом быте, о размерах пошлины, роли и месте Джуйбарских 

шейхов в общественно-политической жизни страны, работорговле и 

применении рабского труда в хозяйствах имущих.  
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ГЛАВА V. Политическое положение таджикского народа 

во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Тема: Источники по истории таджикского народа 

во второй половине XIX --начале ХХ вв. 

Вопросы: 

5.1. Отражение истории таджикского народа в местных источниках во 

второй половины ХIХ-начала ХХ вв. 

5.2. Труды русских исследователей как источник по истории 

таджикского народа второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

5.3. Газеты «Туркестанские ведомости», «Окраина» и «Туркестанский 

сборник» как источник 

 

5.1. Отражение истории таджикского народа в местных источниках 

во второй половины ХIХ-начала ХХ вв. 

Вторая половина ХIХ в., как известно, явилась переломным периодом в 

жизни народов Средней Азии. Завоевание страны царскими войсками и 

присоединение её к России привело впоследствии к экономическим, 

социальным, политическим и культурным изменениям в ханствах, которые 

имели прогрессивное значение. Решение спорных вопросов должно 

основываться на конкретном историческом материале. Таким материалом 

являются, прежде всего, местные исторические сочинения и документы, 

написанные современниками. Это в значительной мере объясняется тем, что 

все эти сочинения, за редким исключением, находятся в рукописях. 

Приводимые ниже исторические хроники, написанные как очевидцами 

завоевания Бухары царскими войсками (Дониш, Сами), так и людьми, 

наблюдавшими жизнь в эмирате после присоединения.  

5.1.1. Труды Ахмада Дониша «История мангитской династии», 

«Исторический трактат» и «Путешествие из Бухары в Петербург» как 

исторический источник 
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Ахмад б. Мир Насир б. Йусуф ал-Ханафи ал-Сиддики ал-Бухари, 

(1827-1897 гг., Бухара), чей псевдоним Дониш («Знание»), известен под 

прозвищем Ахмади Кала («Ахмад – голова») - по-видимому, не только из-за 

крупного размера своей головы, но главным образом – из-за своего ума и 

знаний. Выдающийся мыслитель, поэт, писатель, дипломат, архитектор, 

художник, таджикский просветитель второй половины ХIХ века, Ахмад 

Махдум оставил большое литературное и научное наследие, которое, 

несмотря на ряд имеющихся исследований, до сих полностью не изучено. 

Известны его произведения по различным отраслям знаний. 

Самым главным его историческим трудом является «Рисола, ё 

мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манѓития», «Трактат» или 

«Жизнеописания эмиров благородной Бухары, от эмира Данияла до 

времени эмира Абдалахада». Время написания сочинения неизвестно, 

однако, судя по тому, что события в нём доведены до начала правления 

эмира Абдалахада (1885-1910 гг.), труд завершен после 1885 г. После 

вступления следует небольшой экскурс в историю правления мангытских 

государей начиная с эмира Данияла (1758 – 1785 гг.). По словам автора, в это 

время в стране царила ужасная разруха и разорение, так как мангытские 

правители совершенно не думали о благоустройстве государства и о 

благополучии своих подданных. «Они (мангытские правители) забирали себе 

всё, что не находили…». Сын Данияла эмир Шахмурад (1785-1800 гг.), по 

описанию Дониша, был умный и справедливый государь, освободивший 

народ от многих налогов. В «Трактате» также даётся характеристика 

периодов правления сына эмира Шахмурада - эмира Хайдара (1826-1860 гг.), 

и сына эмира Хайдара - эмира Музаффара (1860-1885 гг.). Большая часть 

рукописи посвящена времени правления эмира Музаффара (1860-1885 гг.). В 

этой части сочинения в ярких образах Дониш запечатлел общественную 

жизнь Бухары второй половины ХIХ в., дал беспощадную критику 

существующего феодального строя и осветил переломный период в жизни 

среднеазиатских народов – период завоевания эмирата русским царизмом. В 
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то время, когда в Бухаре смотрели на эмира как на «тень Аллаха на земле», 

Дониш показал народу его истинное лицо тирана и угнетателя, вскрыл 

злоупотребления эмирской администрации и рассказал про страдания 

простого народа. Таким образом, приводимые в труде Дониша факты по 

политической, экономической и культурной истории Бухарского эмирата 

второй половины ХIХ в. делают его ценным источником для изучения 

периода присоединения Средней Азии к России. Критические же 

высказывания автора, его личная оценка описываемых событий 

представляют значительный интерес при изучении истории развития 

общественно-политической мысли в Бухаре.  

Произведение «Путешествие из Бухары в Петербург» А. Дониша 

написана в жанре дневника или воспоминания. Оно является повествованием 

удивительных событий, которые он увидел в России. Он выступает с 

пропагандой технического прогресса и достижений культуры русского 

народа. Он подробно описывает свои поездки. («Путешествие из Бухары в 

Петербург. (Избранные произведения) Изд.2-е перераб и доп. / Пер. с тадж. М.Н. 

Османова и Л.Н. Демидчик. - Душанбе: Ирфон,1976. -280 с.) 

 

5.1.2. Сочинение Абда-л–азима Сами «Тухфаи шахи» («Шахский 

подарок») как источник по истории Бухарского эмирата 

Немаловажное значение имеют и произведения Абдул–азима Сами 

«Шахский подарок». Мирзо Мухаммад Абдул-азим Сами Бустани 

(примерно 1838-1839, Бухара – год смерти неизвестен). Придворный историк 

и секретарь. Служил при дворе бухарских эмиров – Музаффара (1860-1885 

гг.) и Абдулахада (1885-1910 гг.). Историческое прозаическое сочинение 

Сами «Тухфа – и шахи» («Шахский подарок») написано в 1899-1902 гг. и 

«Тарих-и салатин-и мангитийа…» («История мангитских государей») – в 

1906-1907 гг. Эти две хроники посвящены одному периоду – правлению 

династии Мангитов, в основном времени эмира Музаффара (1860-1885 гг.). 

Однако они существенно отличаются друг от друга. «Тухфа-и шахи» 
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написано в духе придворных исторических хроник, превозносящих 

царствующих государей, а «Та-рих-и слтанат-и мангитийа» имеет ярко 

выраженную оппозиционную окраску. Это послужило причиной того, что 

первый известен в науке как «официальная», а второй как «нелегальная» 

версия истории. Объём «официальной» превосходит объём «нелегальной», 

так как в ней описываются более ранние события, в частности, 

многочисленные феодальные мятежи. После убийства Убайдулла-хана на 

Бухарский престол был посажен малолетний Абу-л-Файз (1711-1747 гг.). 

Сами подробно освещает борьбу различных временщиков за власть при Абу-

л-Файзе. В том числе Мухаммад Хаким бий аталика, отца-основателя 

мангитской династии Мухаммад Рахим-бия. Подробно описывает Сами 

также восстания феодальных просветителей против центральной власти. 

Правление следующего мангитского государя эмира Данияла (1758-1785) 

характеризуется многочисленными феодальными мятежами, подробно 

описанными в сочинении. Наследник эмира Данийала на бухарском престоле 

– его сын эмир Шахмурад (1785-1800 гг.), эмир Хайдар (1800-1826 гг.), эмир 

Насрулла (1826-1860 гг.). 

5.1.3. Сочинения Садриддина Айни «История мангытских эмиров» 

и «История Бухарской революции» как источник 

Наряду с художественными произведениями и литературоведческими 

работами признанный классик современной таджикской литературы С. Айни 

написал ряд исторических работ, первой из которых была «История 

мангытских эмиров Бухары» («Тарихи амирони мангитияи Бухоро»). 

Эта работа была написана С. Айни в виде исторических очерков и напечатана 

в 1920 году на таджикском языке на страницах журнала «Шуълаи инкилоб» 

(«Пламя революции»). В 1921-22 гг. С. Айни переработал эти очерки и издал 

в Ташкенте в 1923 г. отдельной книгой. «История мангытских эмиров 

Бухары» охватывает период истории Бухарского ханства, начиная с 

правления Рахим-бия Аталыка (1753-1758 гг.) до Бухарской революции в 

сентябре 1920 года включительно. В начале произведения автор рассказывает 
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об обстоятельствах, при которых мангыт Мухаммад Рахим-бий захватил 

бухарский престол. С. Айни в личности Мухаммада Рахим-хана видит, 

вопреки официальной дворцовой историографии, не только хана, ведшего 

много войн в целях укрепления своей власти, но и кровавого тирана, 

принесшего много горя и бедствий народу. Шахмурад (1585-1800 гг.) был 

ханжой. Под маской духовника он творил самые тяжкие преступления. С 

целью привлечь к себе симпатию населения он ещё при жизни отца бедно 

одевался, довольствовался простой пищей и делал вид, что отрекся от всего 

земного. После прихода же к власти его первым шагом было убийство 

казикаланя Низомеддина Хаджи за происки последнего противного. Хотя он 

упорядочил дела государственной казны, установил жалованье войскам, 

избавил дехканство от чрезмерного произвола своих чиновников, пытался 

этими полумерами положить конец тому недовольству, которое 

существовало в стране». Затем С. Айни переходит к изложению истории 

Бухары в период правления эмира Хайдара (1800-1826 гг.) Эмир Хайдар 

небезуспешно вёл войны, разорительные для народа, но имевшие своей 

целью укрепить ханскую власть. С. Айни указывает, что эмир Хайдар 

разыгрывал из себя мударриса и учёного, а в действительности он убивал 

передовых людей. После смерти Хайдара престол, после кратковременного 

пребывания у власти Умара и Хусейна, переходит в руки его сына Насруллы 

(1826-1860 гг.). Он завладеет престолом после убийства своих братьев. С. 

Айни считает внешнеполитическую линию Насруллы в отношении Англии и 

России «неумной». Насрулла не понимал всей опасности, проискав Англии и 

царской России в Средней Азии. Все его грабительские военные походы 

прикрывались законами религии. После смерти Насруллы бухарский трон 

переходит в руки сына Насруллы Музаффара (1860-1885 гг.). С. Айни, как А. 

Дониш, видит в лице Музаффара, прежде всего, злодея, совершившего 

величайшие преступления перед народом. На престоле сын Музаффара – 

Абдул-Ахад (1885-1910 гг.), преданный царизму интриган, деспот взяточник, 

враг просвещения, главарь продажной шайки чиновников, лживый духовный 
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наставник – так выглядит в работах С. Айни эмир Абдул-Ахад. В 1910 г. 

ханский престол после смерти Абдул-Ахада переходит к его сыну Сейид 

Алим-Хану – последнему из династии мангытов, свергнутому Бухарской 

революцией 1920 года. Бухарский эмир являлся вассалом царизма, был 

лишён права вести самостоятельно внешнюю и внутреннюю политику и 

фактически действовал по указке Российского императорского 

политического агентства в Бухаре. Как сообщает Айни, Абдул-Ахад имел 

разрешение царского правительства держать не более 12 тысяч войска, 

включая сюда кавалерийские и артиллерийские части. Он впервые в 

исторической литературе на местных языках вскрывает всю лживость 

ханского ф е р м а н а, который был обнародован в дни прихода к власти 

последнего мангыта. Имевшиеся в фермане обещания о запрете подарков 

(тортук), об умеренных размерах сборов с населения, об увеличении 

жалования правительственным чиновникам и другие – остались на бумаге. 

Писатель, лично зная крупнейших чиновников эмирата, близких 

приближённых Алим-Хана – кушбеги, Раиса, казыкаляна – даёт 

исключительно точную и лаконичную характеристику этим лицам. 

Показывая их как заклятых врагом народа, культуры и просвещения. 

Вторая историческая работа С. Айни «Материалы по истории 

Бухарской революции» написана в 1920-21 гг. и напечатана в 1926 году в 

Москве. В ней автор излагает историю Бухары (1826-1860 гг.) и кончая 

Бухарской революцией сентябрь 1920 г.  

 

5.1.4. Сочинение других авторов, посвященных исследуемого 

периода 

Другая работа, которая имеет немаловажное значение как местный 

источник по истории Средней Азии второй половине ХIХ – начало ХХ вв., - 

«Подарок любимым, содержащий жизнеописаний друзей». Обиходное 

название - «Тазкира-и Кари Рахматуллах» («Жизнеописание Кары 

Рахматуллах»). 
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Кари – Рахматуллах ибн Ашур Мухаммад ал – Бухари (1817-1818 – 

1893 гг.), Бухара. Родился в Бухаре. Литературный псевдоним – Возех. 

Таджикский поэт и писатель. Некоторое время находился при дворе 

Бухарского эмира Музаффара (1860-1885 гг.). Сочинение написано в 1862-

1863 гг., окончено в 1870-1871 гг. Сборник даёт биографии среднеазиатских 

таджикских поэтов ХIХ в. и образцов их поэтического творчества. 

Сочинение является важнейшим источником для изучения таджикской 

литературы ХIХ века. 

Сочинение «Фазоил нашон» («Указывающий достоинства») 

Автор сочинения таджикский поэт Афзал Пирмасти ибн Мухаммад 

Ашраф ас Сиддики ал-Харави (умер в 1916 г.). Согласно А.А. Семёнову, 

сочинение носит название «Наилучшая памятка, заключающая рассказ о 

поэтах и (их) стихи». Время написания сочинения -1904 г. Сборник 

биографий среднеазиатских таджикских поэтов и вообще лиц, занимавшихся 

поэзией в конце Х1Х – начале ХХ в. В сборнике главное внимание уделено 

поэтам, жившим в Бухаре. Сочинение служит важным источником для 

изучения литературной жизни Средней Азии, и в особенности Бухары, на 

рубеже ХIХ – ХХ вв. Всего сочинение заключает биографии 134 поэтов. 

Например, таких, как Айат, мулла Абд аш-Шакур из Бухары; Асири, Таш 

хаджа из Ходжента; Афсар, мулла Шихаб ад-дин из Хуталяна; Банда, мулла 

Имам ад-дин Хисари; Бахрайн, мулла абд ал-хакк Дарвази и др. 

В 1907 г. уроженец Бадахшана Санг Мухаммад Бадахши написал 

хронику «Тарихи Бадахшон» («История Бадахшана»), которая охватывает 

историю Бадахшана ХVII-ХIХ вв., а также повествует о политических 

взаимоотношениях этого края с калмыками и Восточным Туркестаном в 

середине ХVIII столетия. 

Вышеназванные сочинения, исходя из особенности изложения и 

использованных фактов, являются ценными источниками по истории и 

литературы таджикского народа исследуемого периода. 
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5.2. Труды русских исследователей как источник по истории 

таджикского народа второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

Так как данный вопрос также рассматривается в учебном предмете 

«Историография истории таджикского народа», в данном учебном пособии 

мы даём краткий обзор основных работ русских дореволюционных 

исследователей, имеющих характер источника, касающегося историю, 

природу, этнографию, культуру таджикского народа. Русские востоковеды, 

археологи, этнографы, языковеды внесли колоссальный вклад в исследование 

истории и культуры народов Средней Азии, в частности таджикского народа. 

Задолго до присоединения края к России в работах Е. К. Мейендорфа 

«Путешествие из Оренбурга в Бухару», Н. В. Ханыкова «Описание 

Бухарского ханства» зафиксировано немало интересных сообщений о 

дореволюционном Таджикистане, его климатических условиях, рельефе и 

водных ресурсах отдельных районов и городов Таджикистана. Наиболее 

достоверные сведения содержатся о городах Ходженте, Ура-Тюбе, Ромитане, 

Гиссаре, Каратаге, Регаре, Файзабаде, о Кулябском, Каратегинском, 

Дарвазском, Шугнанском и Бадахшанском владениях. Николай 

Владимирович Ханыков (1819-1848) в своём труде «Описание Бухарсткого 

ханства» весьма тщательно рассматривает вопросы: территория, топография, 

гидрография, климат, племена и народонаселение, промышленность (т.е. 

ремесла), торговля, сельское хозяйство, народное просвещение, о племенах и 

народонаселении, в том числе о таджиках, которых он считает коренными 

жителями ханства. До Василия Васильевича Григорьева (1816-1881 гг.) на 

русский язык не был переведён ни один восточный источник. Из его 

опубликованных и неопубликованных трудов можно перечислить: 

«Современные монеты Кокандского ханства» (1855), «Неизданные бухарские 

и хивинские монеты» (1860), «О скифском народе саках» (1871), «Об 

арабском путешественнике Х века Абу-Далафе и странствовании его по 

Средней Азии» (1872), «Памирский путь», и многие другие. История 

таджиков и Таджикистана нашла свое отражение и в работах В.В. 
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Вельяминова-Зернова «Сведения о Кокандском ханстве», «Исторические 

известия о Кокандском ханстве от Мухаммеда-Али до Худояр-хана», 

«Монеты бухарсткие и хивинские» и т.д. Административно--политический 

строй Бухарского эмирата и Кокандского ханства, в состав которых ранее 

входили северные районы Таджикистана, нашёл свое отражение в работах 

А.Б. Вревского «Среднеазитаские владения», И. Львова «Ханство 

Бухарское», Л.Ф. Костенко «Водворение русской власти в Средней Азии», 

А.Л. Куна «Очерки Кокандского ханства», А.П. Хоршихина «Сборник статей 

касающихся до Туркестанского края», капитана Матвеева «Поездка по 

Бухарским и афганским владениям», В.В. Крестовского «В гостях у эмира 

Бухарского», В.Г. Котельникова «Ферганская долина», А. Галкина «Краткий 

очерк Бухарского ханства», Д.Н. Логофета «Страна бесправия Бухарское 

ханство и его современное состояние», Б.Л. «Тагаева «Рустам бек», В.Н. 

Гартефельда «Среди сыпучих песков и отрубленных голов».  

В изучении истории культуры, языка и других аспектов общественно-

политической жизни таджикского народа следует также особенно отметить 

выдающуюся роль таких крупнейших исследователей и востоковедов, как 

академик В.В. Бартольд, член-корреспондент АН СССР М.Е. Андреев, 

академик АН Таджикистана А.А. Семёнов. Ценные сведения о 

дореволюционном Таджикистане, жизни и истории населения, в частности 

центральных и южных районов, содержатся в трудах таких исследователей, 

как Г.А. Арандаренко, Н.А. Маев, В.И. Липский, Д.Н. Логофет. Историю 

изучения дореволюционного Памира и Припамирья рассматривали Д.Л. 

Иванов, А.А. Бобринский, А.Е. Снесарев, А.Г. Серебренников, Б.Л. 

Громбчевский, А.Э. Регель и др. П.Е. Кузнецов и А. Шишов касались 

вопросов истории, этнографии и языковой диалектики таджиков как юго-

восточных районов, так и северной части современного Таджикистана. В 

изучении истории и этнографии дореволюционного Таджикистана заметную 

роль играл ближайший соратник А.П. Федченко - В.Ф. Ошанин. Результаты 

его поездки в составе экспедиции 1876 г. на Алай пополнили сведения о 
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Памире новыми данными. Доктор А.Э. Регель и топограф П.Е. Косяков, в 

результате своих поездок в 1881, 1882 и 1883 гг. собрали огромное 

количество материала по территории Бадахшана, Рушана, Шугнана, а также 

по Каратегину и Дарвазу до верховьев Ванча.  

Многие из этих работ до сих пор не потеряли своей значимости и в 

большинстве случаев являются источниками по истории Средней Азии, 

народов, населявших эту территорию, в частности таджиков. 

 

5.3. Газеты «Туркестанские ведомости», «Окраина» и 

«Туркестанский сборник» как источник 

Большой фактический материал содержится в публикациях 

периодической печати тех времён. Одна из первых официальных газет 

Средней Азии - это «Туркестанские ведомости». 

Туркестанские ведомости - первая российская еженедельная газета в 

Туркестане на русском языке. Первый выпуск газеты вышел 28 апреля 1870 

года (10 мая по новому стилю) в Ташкенте. Редактор - М. Грулёв. До 1893 

года газета выходила еженедельно, после 1893 года два раза в неделю, с 

декабря 1903 выходила 3 раза в неделю, с марта 1904 года 4 раза в неделю, с 

июля 1907 года - ежедневно. Прекратила своё существование в конце 1917 

года. В газете сотрудничали В. В. Бартольд, Л. С. Берг, И. В. Мушкетов, 

В. Ф. Ошанин, Н. А. Северцов, А. П. Федченко. Тираж газеты составлял 

1000-2500 экземпляров. Перед газетой были поставлены следующие задачи: 

сообщать правительственные и административные распоряжения 

относительно Туркестанского края; способствовать всестороннему его 

изучению, публикуя на своих страницах преимущественно серьезные, 

научные статьи; не допускать издание беллетристических и полемических 

статей, повестей и романов, носящих характер личного спора. Согласно 

вышеизложенной программе, газета включала две рубрики: официальную и 

неофициальную. В официальной печатались, в основном, приказы и 

распоряжения Туркестанского генерал-губернаторства, в неофициальной – 
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статьи и заметки, касающиеся истории, географии, культурной жизни, а 

также статистические данные в том числе. На страницах газеты встречается 

значительное количество материалов по истории, географии, этнографии, 

климатологии, статистических и прочных сведений о Таджикистане. 

Материалы о дореволюционном Таджикистане встречаются и на 

страницах других газет того времени. Одной из них была «Окраина», 

которая входила в Самарканде с 1899 г. «Окраина» - единственная частная 

газета, выходившая в городе Самарканд с 1890 по 1898 года, сначала 

ежедневно, а после - 2-3 раза в неделю. Редакция газеты «Окраина» уделяла 

значительное внимание местной и зарубежной информации, материалам 

краеведческого, исторического, географического характера, беллетристике. 

Первоначально она выходила ежедневно, а затем лишь два-три раза в 

неделю. «Окраина» публиковала местные известия и корреспонденции из 

соседних регионов, театральные рецензии, фельетоны, стихи и очерки, 

материалы культурно-исторического, экономического и географического 

характера, а также официальные сообщения. За четыре года ее 

существования в Самарканде в качестве приложения к газете были 

выпущены 25 оригинальных брошюр.  

Газета «Русская окраина» выходило в свет в городе Самарканде 

ежедневно, начиная с 25 ноября 1905 года. Газета ежедневно освещала 

различные аспекты политической, общественной и литературной жизни в 

регионе. Главный редактором печатного издания был И. И. Соболевский, а 

издателем газеты Г. Г. Бек. На её страницах публиковались статьи по 

географии, истории, экономике, народному образованию и не только 

Самаркандской области, но также и территории современного Таджикистана 

Собрание печатных материалов, носящее название «Туркестанский 

сборник сочинений и статей, относящихся  Средней Азии вообще и 

Туркестанскому краю в особенности» (1867-1939 гг.), состоит из 594 

томов, содержащих книги, журнальные и газетные статьи, вырезки из газет и 

журналов о Туркестане. Полное его собрание в настоящее время хранится в 
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национальной библиотеке Республики Узбекистан им. А. Навои в г. 

Ташкенте. Содержание «Туркестанского сборника» исключительно богато и 

разнообразно. На страницах этой своеобразной летописи можно найти 

сообщения и описания, касающиеся разнообразных сторон жизни 

Туркестанского края во всех подробностях. Например, о завоевании 

центральноазиатских государств, экономике, изучении производительных 

сил, истории и этнографии народов Центральной Азии. Богатый фактический 

материал содержится и по истории, этнографии таджикского народа. 

Составление и выход в свет Туркестанского сборника продолжалось 

регулярно вплоть до 1887 г. В 1910 году под руководством и 

непосредственном участии А. А. Семенова было составлено 48 томов 

«Туркестанского сборника» (из 175 томов ташкентского периода). 

«Туркестанский сборник» является ценным источником для изучения 

научного наследия дореволюционных русских исследователей о Средней 

Азии, в том числе и о современном Таджикистане. 
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ГЛАВА VI. Источники по истории таджикского народа ХХ 

- начала ХХI в. 

Тема: Источники по истории Советской эпохи 

Вопросы: 

6.1. Законодательные акты. Общая характеристика. 

6.2. Законодательные акты Таджикской ССР 

6.3. Законодательство Республики Таджикистан 

6.4. История изучения Конституции в Таджикистане 

6.5. Приёмы изучения законодательных актов  

 

6.1. Законодательные акты. Общая характеристика 

Вид письменных исторических источников, которые фиксируют в 

юридических формулах нормы, обязательные в пределах юрисдикции 

государства, являются юридическими актами. По утверждению 

специалистов, законодательные акты представляют собой правовые 

документы, исходящие от верховной государственной власти, и имеют 

высшую юридическую силу в пределах определённой территории 

государства. Материалы законодательства как главный источник историку 

показывают многогранную деятельность государственных органов. При 

использовании законодательных актов в исторических исследованиях 

следует учитывать специфику и особенности отдельных их разновидностей. 

Законодательные акты составляют правовую основу общества и государства. 

Материалы законодательства показывают основные этапы в развитии 

государства. 

 

6.1. Законодательные акты Таджикской ССР 

В первые годы советской власти законы являлись главным источником 

для изучения деятельности государственных органов, в частности Бухарской 

народной советской республики (БНСР), а затем Союза ССР. Для этого 

стоило создать необходимые условия для перехода к социалистическому 



83 
 

развитию. В результате в 1924 г. преобразовалась в советскую 

социалистическую республику. История создания БНСР и её преобразование 

в советскую социалистическую республику неразрывно была связана с 

историей возникновения и развития национальной советской 

государственности таджиков в период с победы Народной Советской 

революции в Бухаре (сентябрь 1920 г.) и создания и развития БНСР до 

национально-государственного размежевание в Средней Азии. Как 

указывают исследователи, второй Всебухарский курултай народных 

представителей, проходивший с 18 по 23 ноября 1921 г., впервые в истории 

народов Бухары принял Конституцию (Основной Закон) БНСР, которая 

законодательно закрепила победу революции и установление нового 

общественного и государственного строя. В результате проведения 

национально-государственного размежевания Средней Азии Таджикская 

Автономная Советская Социалистическая республика (ТАССР) образовалась 

в составе Узбекской ССР (УзССР). По словам академика Ф.Т. Тахирова, 

«исключительно важным законодательным актом, юридически 

подтверждающим отмену соответствующих норм старого права, явилась 

составленная по образцу Первой Советской Конституции и принятая в 

сентябре 1921 г. Всебухарским Курултаем Конституция БНСР». (Тахиров Ф.Т. 

История государства и права Таджикистана (1917-1929гг.). -Душанбе: Амри илм,2001. - 

Том.2. Часть1. - С.203-204). 

Другой важный источник по образованию Таджикской республики - 

вопрос о присоединении Худжандского округа УзССР к Таджикской АССР. 

В апреле 1929 г. состоялся Худжандский Окружной съезд Советов, 

принявший постановление о включении округа в Таджикскую АССР. 

Данный вопрос рассматривался 21 апреля 1929 г. IV сессией ЦИК Советов 

Таджикской АССР первого созыва и затем 28 апреля того же года II съездом 

Советов Таджикской АССР. Последний постановил: 1) присоединиться к 

решению Худжандского окружного съезда Советов о включении 

Худжандского округа в состав Таджикской Автономной Советской 



84 
 

Социалистической Республики; 2) обратиться к III съезду Советов Узбекской 

Советской Социалистической республики об утверждении настоящего 

постановления. 10 мая 1929 г. III съезд Советов УзССР утвердил указанное 

постановление II съезда Советов Таджикской ССР. 

Также для изучения строительства социализма в Таджикистане имеется 

большое количество источников. Среди них одно из первых мест занимают 

документы съездов Советов республики, т. к. съезды Советов являлись 

верховными органами государственной власти. В работе съездов 

концентрировались все самые важные вопросы социалистического 

строительства в республике. Поэтому документы съездов Советов 

Таджикской ССР являются исключительно важным источником для изучения 

истории таджикского народа со времени создания таджикской республики до 

введения здесь в 1937 году новой конституции. Учредительный съезд 

Советов Таджикской АССР, созванный в декабре 1926 года, явился первым 

съездом Советов республики, который знаменовал собой окончание перехода 

от системы революционных комитетов – временных органов 

государственной власти к Советам. I Учредительный съезд Советов 

Таджикской АССР принял 4 декларации, 6 постановлений, 2 обращения и 

одно особое постановление – Учредительный съезд Советов Таджикской 

Советской Социалистической Республики»,  которое провозгласило создание 

первой Советской таджикской государственности. Подлинные экземпляры 

«Декларации» хранятся в архивах. (ЦГА РТ ф Р-12, он 1, д-2, лл.490-493; также ТФ 

ИМЛ, ф.1.оп.1.д.13, лл.6-9). 

В ПАТФ ИМЛ (настоящее время этот архив ликвидирован и передан в 

ЦГА РТ) хранится первая публикация «Декларации» в виде листовки. В 1941 

году была предпринята вторая публикация «Декларации». В 1965 году 

осуществлена третья ее публикация. Между третьей публикацией и 

архивным подлинником нет разночтений, что касается второй публикации, 

подготовленной Д. Фаньяном, то здесь имеются добавления и некоторые 

изменения слов. На стр. 89 написано, что Таджикская АССР состояла «… из 
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Истаравшанского, Пенджикентского, Гармского, Кулябского, Курган-

Тюбинского, Памирского вилоятов и Горно-Бадахшанской Автономной 

области». Известно, что Памирского вилоята в составе Таджикской АССР не 

было, Памир вошёл в Таджикскую АССР как Горно-Бадахшанская 

автономная область. В архивном подлиннике правильно указано 

административное деление Таджикской АССР».  

Самым важным актом III Чрезвычайного съезда было принятие 

Декларации «Об образовании Таджикской Союзной Социалистической 

Советской Республики».  

Датировка документов должна быть произведена на основе 

стенографических отчетов и протоколов съезда. 

Для источниковедческого анализа следует выделить следующие 

группы: 

1.Декларации, резолюции, постановления и обращения съездов; 

2.Доклады и все материалы к ним; справки о промышленных объектах, 

о посевах сельхоз культур, о создании культурно-просветительных 

учреждений и все другие материалы, дополняющие доклады, обсужденные 

на съездах; 

3.Документы коммунистических фракций съездов Советов; 

4.Документы мандатных комиссий, характеризующие состав съездов: 

протоколы мандатных комиссий; 

5.Приветствия, телеграммы и письма, поступившие в адреса съездов и 

отправленные от их имени. 

6.Выступления делегатов съездов; 

7.Кинофотофоно документы; 

8.Документы партийных и советских органов республики, 

раскрывающие процесс выработки проектов революций, постановлений, 

деклараций и обращений.  

15 октября 1929 г. в Душанбе начал свою работу III Чрезвычайный 

Всетаджикский съезд Советов. 16 октября на площади рядом с Домом 
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дехканина, в присутствии делегатов съезда, красноармейских частей, при 

огромном стечении трудящихся со всех концов республики была принята 

Декларация о преобразовании Таджикской АССР в Таджикскую Советскую 

Социалистическую Республику. В ней говорилось: 

«1. Верховной волею трудящихся Таджикистан преобразуется из 

Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную 

Советскую Социалистическую Республику в составе Автономной области 

Горного Бадахшана и округов: Ходжентского, Ура-Тюбинского, Гиссарского, 

Гармского, Курган-Тюбинского, Кулябского и Пенджикентского. 

2. Добровольно войти в Союз Советских Социалистических Республик 

на правах полноправного члена и на основах Декларации Первого Съезда 

Союза Советских Социалистических Республик. 

3. Таджикская Советская Социалистическая Республика обеспечивает 

братское сожительство трудящихся всех населяющих ее национальностей, 

политический, хозяйственный и культурный рост этих национальностей”» 

(ЦГА РТ, ф.12, оп.1, д.8, л.1,2.) 

Документы IV, V и VI Чрезвычайных съездов Советов Таджикской 

ССР также имели важное историческое значение. На основе проведенного 

источниковедческого анализа показано, каким архивным документам и 

публикациям следует отдать предпочтение при их использовании как 

исторического источника. 

Среди законодательных источников немаловажное значение имеют 

стенографические отчёты. Как известно, в делопроизводственной 

документации стенограммы и стенографические отчёты представляют собой 

последовательную запись всего, что происходило на заседании, включая 

отдельные реплики. Поэтому особое значение в данном случае приобретает, 

например, стенографический отчёт «Первая сессия Верховного Совета 

Таджикской ССР от 13-16 июля 1938 г». Депутат Б. Гафуров (Кулялинский 

округ) предложил: «Вторым вопросом мы предлагаем избрание постояной 

комиссий Верховного Совета. Целесообразность постановки этого вопроса 
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диктуется необходимостью подготовки для заседаний Верховного Совета – 

подготовка законов, бюджета и т.д.». Далее, в данном документе пишется 

следующее: «Работа над изданием законов – очень сложное и ответственное 

дело. Законы должны и впредь строжайше охранять незыблемость 

завоеваний Великой Октябрьской Социалистической Революции... Насколько 

необходимо ясно и важно иметь специальную постоянную действующую 

Комиссию законодательных Предложений. Это Комиссия должна 

предварительно разрабатывать тот или иной закон для обсуждения и 

принятия его Верховным Советом Таджикской ССР. Законы в нашей 

Таджикской Республике теперь будут приниматься только Верховным 

Советом Таджикской ССР. Для предварительной разработки законов 

предложено избрать Комиссию Законодательных предложений». Это стало 

основой в будущем публикации сборников Законов в республике. 

Важнейшим источником являются также Протоколы заседания 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. Например, «Протокол «1 

Заседания Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 29 апреля 

1947 года» даёт много сведений о составе Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР. Например, интересный факт: первый протокол был 

подписан в следующем составе: 

Председательствовал - тов. Шагадаев М. 

Присутствовали: 

Заместителя Председателя  

Президиума Верховного Совета 

Таджиккой ССР - тов. Рахматов Шариф 

Секретарь Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР - тов. Асроров А. 

Члены Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР: - тов. Гафуров Б.Г., Шилкин М.С., 

Шарипов М., Айни С.С., Якубов Г.М., 

Гафарова М.К. и Султанов М. 
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Заместитель Председателя Совета  

Министров Таджикской ССР - тов. Мазаев А.В. 

Министр юститции таджикской ССР - тов. Раджабеков М. 

Прокурор республики – тов. Романов А.Я. 

Председатель Верховного Суда  

Таджикской ССР – тов. Анваров К.  

 

1.Указ о введении в состав Совета Министров Таджикской ССР 

председателя комитета по делам культурно-просветительных учреждений 

при Совете Министров Таджикской ССР.  

2.Об опубликовании законов и постановлений, принятых Верховным 

Советом таджикской ССР. 

3.Об издании стенографического отчёта заседаний Верховного Совета 

таджикской ССР. 

4.О составе редакторов стенотчёта первой сессии Верховного Совета 

Таджикской ССР. Все рассматриваемые вопросы на Заседание Президиума 

Верховного Совета Таджикской ССР являются важными источниками по 

определению деятельности данного законодательного органа в республике. 

(Протокол «1 Заседания Президума Верховного совета Таджикской ССР от 29 апреля 

1947 года. - Сталинабад,1947 – 7с. (на тадж и русск.яз.) 

Для историка важную роль играют также сборники опубликованных 

законов и постановлений правительства. Они собраны воедино и непременно 

упрощают поиски исследователем того или иного документа. Важны также 

хронология принятия и содержание эти важных документов. 

В 1952 г. вышел «Сборник законов Таджикской ССР и указов 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (за 1938-1952 гг.)». В 

сборнике даны Законы Таджикской ССР и Указы Президиума Верховного 

Совета Таджикской ССР, как действующие, так и те, которые утратили силу, 

но необходимы в качестве справочного материала. Сборник состоит из 

следующих 8 глав: 

I.Государственное устройство и управление; 
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II.Избирательное право; 

III.Внешние сношения; 

IV. Установление почётных званий и учреждение грамот; 

V. Изменения и дополнения кодексов Таджикской ССР; 

VI. Водопользование; 

VII. Льготы. 

VIII. Увековечение памяти героев. (Сборник законов Таджикской ССР и 

указов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (за 1938-1958 гг.) -

Сталинабад,1952. -446 с.) 

В каждой главе законы и указы по данному вопросу помещены в 

хронологическом порядке.  

К примеру, сюда вошли Законы «Об образовании союзно-

республиканского Народного Комиссариата обороны Таджикской ССР». 

(Закон от 12 мая 1944 года). В соответствии с Законом «О создании 

войсковых формирований союзных республик и о преобразовании в связи с 

этим народного Комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-

республиканский народный комиссариат» принятым Верховного Совета 

СССР, Верховный Совет Таджикской ССР постановляет: 

1.Образовать союзно-республиканский народный Комиссариат 

обороны Таджикской ССР». (Маљмуаи Ќонунњои РСС Тољикистон ва Указњои 

Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон барои солњои 1938-1952. -Сталинобод.бе 

сол,446 с. (ба забонњои тољикї ва русї). 

В 80-х гг. вышла серия «Собрание постановлений правительства 

Таджикской Советской Социалистической Республики». 

Президиум Верховного Совета Таджикской ССР в целях улучшения 

опубликования законов Таджикской ССР в 1954 году признал необходимым 

реорганизовать издание «Ведомости Верховного Совета Таджикской 

ССР» и впредь издавать «Ведомости Верховного Совета Таджикской 

ССР» не в форме газеты, а в виде бюллетеня на таджикском, русском и 

узбекском языках. В «Ведомостях Верховного Совета Таджикской ССР» 

устанавливаются три раздела. В первом разделе будут публиковаться законы 
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Таджикской ССР и Указы Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 

нормативного характера и об изменениях в административно-

территориальном делении Таджикской ССР. Во втором разделе - Указы 

Президиума Верховного Совета Таджикской ССР о присвоении почётных 

званий и награждении Почётными Грамотами Верховного Совета 

Таджикской ССР. В третьем разделе - краткие сообщения о работе 

Верховного Совета Таджикской ССР, Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР и другие информационные материалы. (Ведомости Верховного 

Совета Таджикской ССР. -1954. - №4-13(208).-С.2.)  

В 60-70-х годах продолжало выходить «Собрание постановлений 

правительства Таджикской ССР». В 80-х гг. вышли  «Собрание 

постановлений правительства Таджикской Советской Социалистической 

Республики», которые являлись важными источниками для историка. 

 

6.3. Законодательство Республики Таджикистан 

Нормативно-правовые акты в Республике Таджикистан регулируются 

законом. Их публикацию также определяет законодательство. Несмотря на 

трудности из-за гражданского противостояния в начале 90-х годов, 

публикация сборников Законов не прекращалась. В 1992 году вышел 

«Сборник Законов Республики Таджикистан», отражавший многие вновь 

принятые законодательные акты после обретения государственной 

независимости (Маљмўаи конунхои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе,1992. -84 с.).  

С 2000 годов уже постоянно продолжал выходить «Сборник Законов 

Республики Таджикистан» (Маљмуаи Ќонунњои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 

2001). Этому способствовал Указ Президента Республики Таджикистан от 9 

апреля 1997 г. №691 «О правовой политике и правовом воспитании граждан 

Республики Таджикистан». Также на этой основе было принято 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 22 августа 1997 

года, №393, «О некоторых мероприятиях по улучшению правового 

воспитания граждан и правовым работам в республике». Согласно 3 пункту 
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данного постановления при Министерстве юстиции Республики 

Таджикистан было образовано издательство «Ќонуният» и журнал «Права и 

жизнь». Данный «Сборник Законов Республики Таджикистан» является 

первой книгой данной серии. В него вошли постановления и законы, 

принятые на заседаниях первой Сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. Сборники законов предоставили возможность 

учёным разных профессий, в частности историкам, доступно использовать 

законодательные акты Республики Таджикистан в научных целях. 

23 мая 2017 года был принят Закон Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актах». В первой статье написано: «Настоящий 

Закон, регулируя общественные отношения в сфере правотворческой 

деятельности, определяет её основные принципы, понятия, виды, систему, 

соотношение между нормативными правовыми актами, юридическую силу, 

общий порядок их разработки, экспертизы, принятия, опубликования, учёта, 

государственной регистрации, действия, толкования и систематизации, а 

также способы разрешения юридических коллизий».  

Особое значение, на наш взгляд, имеет статья 74 «Доступ к 

нормативным документам». Во втором пункте государственные органы и 

должностные лица были обязаны: 

- «обеспечивать физическим и юридическим лицам широкий доступ к 

получению информации о нормативных правовых актах, а также, их копий с 

официального текста; 

- размещать нормативные правовые акты на сайтах в Интернете, 

обеспечивать иные пути доведения до сведения физических и юридических 

лиц, касающихся их нормативных правовых актов; 

- периодически издавать сборники принятых ими нормативных 

правовых актов». (Ахбори Маљлиси Оли республики Таджикистан. -2017. -№5. -Ч.1.ст. 

271; ЗРТ от 19.07.2019 г., №1632) 

В 2002 году вышел следующий сборник документов «Национальная 

политика государства». Сборник стоит из двух разделов, включающих в 
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себя извлечения из национального законодательства и основные 

международные конвенции и декларации в области защиты прав 

национальных меньшинств, ратифицированные Таджикистаном. Отмечается, 

что в законодательстве Республики Таджикистан нет ни одного положения, 

допускающего дискриминацию или ограничения по признаку 

национальности или расы. (Национальная политика государства: сборник 

документов. /Сост.: И. Усманов и Т. Бозрикова. - Душанбе,84 с.) 

Библиографические справочники как вторичные информационные 

источники также имеют немаловажное значение для историка в поиске 

нужной литературы. Например, в 2004 году вышел библиографический 

справочник «Нормативные правовые акты Республики Таджикистан. В 

библиографическом справочнике отражены те нормативно-правовые акты, 

принятые Верховным Советом Республики Таджикистан, которые 

опубликованы в периодическом изданим «Ахбори Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон» до 1 января 2004 года. Справочник состоит из 5 

глав: 

1.Конституция Республики Таджикистан 

2.Конституционные законы Республики Таджикистан 

3.Кодексы Республики Таджикистан 

4. Законы Республики Таджикистан 

5. Международные соглашения Республики Таджикистан 

Материалы в справочнике расположены по хронологическому порядку. 

Библиографическое описание каждого законодательного акта состоит из 

названия, года и места его публикации. Справочник снабжен алфавитным 

указателем законодательных актов. Справочник предназначен работникам 

государственных структур, законодательным и правоохранительным 

органам, чья деятельность связана с законодательными актами, также 

широкому кругу читателей, интересующихся данными вопросами. Главная 

задача справочника - это оказать помощь в поиске законов и их изменении и 
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дополнении. (Нормативные правовые акты республики Таджикистан (на января 2004 

года). /Сост.: М.Акобирова-Душанбе,2004. -168с). 

Таким образом, Закон обеспечивает способы доступа к использованию 

правовых актов в различных целях. Особое значение для историка имеют 

публикации Законов отдельными изданиями. 

 

6.4. История изучения Конституции в Таджикистане 

Конституция (от латинского conctitutio - усторойство) формулирует 

основные принципы общественного и государственного устройства, 

характеризует социально-экономическую и политическую основу общества и 

государства. История развития и становления конституционного 

законодательства в Таджикистане была неразрывно связана с историей 

развития СССР. Таджикистан входил в состав СССР в качестве союзной 

республики. Конституционно-правовой статус республики определялся 

конституцией СССР и Конституцией Таджикской ССР. Поэтому соблюдение 

требований настоящих конституций и законов, принятых в соответствии с 

ними, являлось обязанностью государственных органов, должностных лиц, 

граждан и их объединений. С распадом СССР режим конституционной 

законности в Таджикистане ограничился территорией республики. (Имомов 

А.И. Введение//Маљмўаи конституцияхои Тољикистон. Сборник конституции 

Таджикистана. -ДушанбеДониш,2015. - С.19). 

Источники для изучения первой Конституции Таджикской АССР, 

принятой II съездом советов Таджикской АССР, также представляют интерес 

как источник. Первый вариант проекта Конституции был составлен ещё в 

1927 году. В нем было 6 разделов, 121 статей. Затем проект несколько раз 

перерабатывался. 15 апреля 1929 года он детально рассматривался на 

заседании Исполнительного бюро Таджикского обкома КП (б) Узбекистана. 

На втором заседании 4-ой сессии УИК Советов Таджикской АССР, 21 апреля 

1929 года, проект был одобрен и рекомендован для утверждения II съезда 

Советов республики. 
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Съезд утвердил проект постановления «О принятии Конституции 

(Основного закона) Таджикской Советской Автономной Республики. 

Все документы по вопросу обсуждения и принятия Конституции II 

съездом Советов (проект постановления, замечания, сама конституция) 

находятся в одной архивной единице, хранящейся в УГА Таджикской ССР. 

II съездом Советов Таджикской АССР было принято постановление « 

О присоединении Ходжентского округа Узбекской ССР к Таджикской 

Автономной Советской Социалистической Республике», которое сыграло 

значительную роль в воссоединении, проживавших в Средней Азии 

таджиков в составе Таджикского Социалистического государства. В этих 

документах имеются сведения об обороне Гарма в 1929 году от налета 

басмаческих банд. (ЦГА Тадж.ССР ср.Р-10, оп. 1, д.18, лл.13-98). 

Республика Таджикистан, образовавшаяся в недрах Советской 

государственности, определённое время (1924-1929гг.) имела статус 

автономной республики. Таджикская АССР входила в состав Узбекской ССР 

и через нее в Союз ССР. На II Съезде советов Таджикистана 28 апреля 1929 г. 

была принята первая конституция Таджикской АССР. III Чрезвычайный 

Съезд Советов Таджикистана 16 октября 1929 г. принял историческую 

Декларацию «О преобразовании Таджикской АССР в Таджикской ССР и 

непосредственном включения ее в СССР», Декларацию и Постановление «Об 

образовании Таджикской ССР». (Съезд Советов в документах (1923-1937гг. В 7 

томах. -М.,1965.-Т.7.-С.658-663). 

По мнению известного таджикского правоведа А.И. Имомова, в 

соответствии с этим обстоятельством, в юридической и исторической 

литературе существует спор о статусе настоящей Конституции. Спор о том, 

что вступил ли он в юридическую силу или нет. Поэтому в своих работах 

высказали свою точку зрения такие учёные республики, как академик 

С.А.Раджабов, А.Мавлянов, Н.Д.Дегтяренко, Л.И.Зимина. А. Имомов, и др. 

Несмотря на противоположные их взгляды по этому вопросу, они едины во 

мнении, что Конституция Таджикской АССР 1929 г. имеет огромное 
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историческое значение. Является главным источником изучения системы 

права и законодательства Республики в начальной стадии её образования. 

Конституционное оформление образования Таджикской ССР было 

осуществлено Конституцией 1931 г., принятой на Четвёртом Съезде Советов 

республики. Она была принята в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. 

Конституция Таджикской ССР 1931 г. закрепила нормы и положения, 

характерные для всех советских конституций переходного периода. (Имомов 

А.И.Введение// Сборник конституции Таджикистана. -ДушанбеДониш,2015. - С.20-21). 

В декабре 1936 г. была принята вторая Конституция СССР и в 

соответствии с ней 1 марта 1937 г. была принята Конституция Таджикской 

ССР. В октябре 1977 г. была принята третья Конституция СССР и в 

соответствии с ней в апреле 1978 г. Конституция Таджикской ССР. 

С приобретением государственной независимости началась новая 

страница истории конституционного развития Республики Таджикистан. 

Конституция 1994 г., узаконившая самостоятельность и независимость 

Таджикистана, остаётся высшим юридическим актом динамического 

развития. По изучению Конституций вышли несколько работ. Это книги 

академика Ф.Т. Тахирова «Хрестоматия по истории государства и права 

Таджикистана (1917-1994гг.)», А. Имомова «Роль Конституции в 

формировании таджикской национальной государственности» и др. 

Коллективная монография под названием «Конституции Таджикистана: 

создание и развитие», по оценкам экспертов, стала важным событием в 

научном исследовании проблемы развития конституции Таджикистана. В 

2015 году вышел из печати «Сборник Конституции Республики 

Таджикистан». Издание книги является первой попыткой создания сборника 

конституций Таджикистана, принятых в разные годы. Причём каждая из них 

даётся в редакции разных годов. Это обстоятельство связано с тем, что 

каждая Конституция Таджикистана, в процессе развития подвергалась 

многочисленным изменениям и дополнениям. Они имели существенное 

влияние на их содержание.  
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6.5. Приёмы изучения законодательных актов  

Таким образом, законодательные материалы Советского Таджикистана 

имеют огромное значение для исследования государственного строительства 

в республике, развития отраслей народного хозяйства, экономики, культуры 

и социальной сферы. 

Изучение происхождения документов Таджикской ССР способствует 

не только пониманию содержания источников, более того объясняет 

закономерность, появления новых законодательных актов. Для изучения 

строительства социализма в Таджикистане одно из первых мест занимают 

документы съездов Советов республики, т.к. они являлись верховными 

органами государственной власти. Доказано, что в процессе 

источниковедческого анализа законодательных документов следует 

сопоставить публикации законодательного акта и его архивный подлинник. 

Законодательные акты создаются в ходе самого исторического действия. 

Например, стенографические отчёты, Протоколы заседания Президиума 

Верховного Совета Таджикской ССР сами являются историческими фактами.  

Немаловажное значение имеют сборники опубликованных законов и 

постановлений правительства. Важно обратить внимание на хронологию 

принятия и содержание эти важных документов.  

Литература 

1. Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. -1954. -№4-13(208).-С.2.  

2. Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР (.194. №11) 

3. Голиков А.Г., Круглова т.А.Источниковедение отечественной истории.3-изд.-М.: 

Академия,2009. -461 с. 

4. Источниковедение истории СССР. -М.: Высш.шк.1981. -496 с. (С.375-376.) 

5. Имомов А.И.Введение //Маљмўаи конституцияхои Тољикистон. Сборник 

конституции Таджикистана. –Душанбе: Дониш,2015. - С.19. 

6. Имомов А. Роль Конституции в формировании таджикской национальной 

государственности. -Душанбе.2011. -360 с. (на тадж.яз.) 

7. Кащирина Т.В. Протоколы коллегии Наркомпроса Таджикской АССР как 

исторический источник – отд. общ, наук-Душанбе-1974. - №2(76).-с.81-85. 

 

  



97 
 

ГЛАВА VII. Партийно-правительственные источники 

 

Тема: Партийные-правительственные источники как 

источники по истории Таджикистана 

Вопросы:  

7.1. Партийные документы как источник по истории Советского 

Таджикистана 

7.2. Правительственные документы как источник по истории 

независимого Таджикистана 

7.3. Труды Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона как источник по истории независимого Таджикистана 

 

7.1. Партийные документы как источник по истории Советского 

Таджикистана 

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) являлась 

направляющей в годы советской эпохи. Руководящая роль партии отчетливо 

проявилась в том, что решение ее высших органов – съездов, конференций, 

пленумов ЦК – как правило, лежало в основе законодательной и 

практической деятельности Советского государства. Начало советского 

строительства ознаменовано появлением новых источников, Так, возник 

такой важный тип законодательных источников, как Конституция. Также 

появились такие источники как материалы планирования, о кооперативном 

движении, материалы всенародных обсуждений важных законодательных 

актов и партийных документов, протоколы всенародных собраний и др. 

Источниковая база для изучения истории Советского Таджикистана довольно 

обширна. Достаточно отметить самый разнообразный и многоплановый 

архивный материал, официальные и научные публикации документов, 

материалы прессы, статистические сборники и справочники, мемуарную 

литературу. Всё это многообразие источников использовалось при создании 

тома. Для исследования указанного периода в истории Советского 
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Таджикистана, как составной части Союза ССР, одинаково важно изучение 

документов КПСС и материалов Коммунистической партии Таджикистана. 

Директивные материалы высших органов компартии почти все 

опубликованы. Прежде всего, отметим издание документов 

Коммунистической партии Советского Союза «КПСС в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Они переиздавались 

несколько раз.  

В 1965г. издательством «Ирфон» был выпущен сборник партийных 

документов, раскрывающий процесс численного роста и развития партийной 

организации Таджикистана с момента ее создания и до 1963г. включительно. 

Несмотря на то, что эти документы в целом отражают историю партийной 

организации, тем не менее они дают исследователю материал по отдельным 

социально-экономическим вопросам рассматриваемого периода. (Компартия 

Таджикистана в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Душанбе, 1988. – 

Т.I.) 

Выходит в свет и более полное и систематическое издание 

директивных партийных документов «Коммунистическая партия 

Таджикистана в документах и цифрах (1924-1963 гг.). Помимо партийных 

документов, при написании тома были использованы разнообразные 

архивные источники, дающие исчерпывающий материал по всем 

освещаемым в томе проблемам. (Коммунистическая партия Таджикистана в 

документах и цифрах (1924-1963гг.) // Сборник документов и материалов о росте и 

регулировании состава партийной организации. – Душанбе, 1965.) 

В фондах партийного архива находятся важнейшие решения КП 

Таджикистана по восстановлению производительных сил республики, по 

аграрному вопросу, по строительству важнейших промышленных объектов.  

По утверждению специалистов, самая разносторонняя информация по 

важнейшим вопросам жизни советского общества была представлена в такой 

группе источников, как материалы партийных съездов, конференций, 

пленумов ЦК. Исследователи новейшей истории Таджикистана, несмотря на 

бесконечные ограничения, пользовались отдельными важнейшими 
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документами партийной организации Туркестанской АССР, а после 

национально-территориального размежевания Средней Азии – и партийной 

организации Таджикистана. В них отражены наиболее важные теоретические 

и практические задачи большевистской партии и первые два десятилетия 

после её прихода к власти. В 1968 году вышла книга «Резолюции и 

постановления съездов Коммунистической партии Туркестана» (Резолюции и 

постановления съездов Коммунистической партии Туркестана (1918-1924 гг.). -

Ташкент,1968). 

Немаловажное значение для изучения истории Таджикистана 

советской эпохи имеют партийные документы, особенно сборники 

документов и материалов о росте и регулировании состава партийной 

организации. В сборнике «Коммунистическая партия Таджикистана в 

документах и цифрах(1924-1963гг.)», издаваемом институтом истории 

партии при ЦК КП Таджикистана, сделана первая попытка показать рост и 

развитие партийной организации таджикской республики с момента её 

создания до 1963 года включительно. Публикуемый сборник документов 

даёт возможность проследить изменения, происходившие из года в год в 

партийной организации республики, яснее понять те сложности и трудности, 

которые приходилось ей преодолевать в процессе своего роста и укрепления. 

В сборнике приводятся постановления ЦК КП Таджикистана, решения 

съездов, пленумов о росте и регулировании социального состава партии и 

статистические данные о количественном, национальном, социальном 

составе Компартии Таджикистана и т.д. В сборник вошли 53 документа и 53 

таблицы. Подавляющее большинство документов, помещенных в сборнике, 

публикуется впервые. Сборник предназначен для научных работников, 

студентов, пропагандистов сети партийного просвещения, для всех, 

интересующихся историей КП Таджикистана. (Коммунистическая партия 

Таджикистана в документах и цифрах (1924-1963гг.): Сборник документов и материалов 

о росте и регулировании состава партийной организации. -Душанбе: Ирфон,1965. -234 с.) 

Имеется второй переработанный и дополненный сборник 

«Коммунистическая партия Таджикистана в документах и цифрах за 50 
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лет (1924-1974 гг.)». Книга состоит из 7 разделов, хронологические рамки 

которых совпадают с принятой периодизацией истории партии. В начале 

каждого раздела вводная статья. Даётся анализ закономерностей развития КП 

Таджикистана по периодам в целом. Далее, в 1974 году Институт истории 

партии при ЦК КП Таджикистана – филиал Института марксизма и 

ленинизма при ЦК КПСС издал сборник «Коммунистическая партия в 

цифрах», который построен по структуре книги («КПСС. Наглядное пособие 

по партийному строительству. - М: Политиздат,1969.»). (Коммунистическая 

партия Таджикистана в документах и цифрах за 50-лет (1924-1963гг.) Сборник 

документов и материалов о росте и регулировании состава партийной организации. -

Душанбе: Ирфон,1977. - 98 с.) 

Немаловажное значение для истории страны имеют «Очерки истории 

Коммунистической партии Таджикистана». Третье издание состоит из 

двух томов: первый том охватывает период с 1903 г., т.е. с момента 

возникновения первых социально-демократических групп и организаций на 

территории нынешнего Таджикистана, до конца второй пятилетки, когда в 

республике в основном было построено социалистическое общество. Второй 

том охватывает период с 1938 до 80-х гг. ХХ века. Предисловие к первому 

тому «Очерков…» написано Б.Г. Гафуровым. Второй том «Очерков…» 

охватывает период с 1938 по 1983 гг. Второй том значительно дополняет 

второе издание. В четырёх новых главах (6-9) освещена деятельность 

Компартии Таджикистана по осуществлению поставленных партией задач 

совершенствования развитого социалистического общества. В нём большое 

внимание обращено на такие важные вопросы, как партийное строительство, 

идеологическая, массово-политическая работа и другие. (Очерки истории 

Коммунистической партии Таджикистана.3-е изд. доп. И перераб. (1903-1937гг.) 

/Под.ред.Д.Р.Расулова. -Душанбе: Ирфон.1980. – Том.1. - 312 с.; Очерки истории 

Коммунистической партии Таджикистана.3-е изд. доп. И перераб. (1938-1983гг.) 

/Под.ред. Р.Н.Набиева. -Душанбе: Ирфон.1984. – Том.2. - 512 с.) 

Н. Гафуров в своей книге «К истории Коммунистической партии 

Таджикистана (1924-1929 гг.)» рассказывает об укреплении советской 
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государственности в Таджикистане, о росте и укреплении партийных 

организаций в республике, об увеличивающейся руководящей роли КП 

Таджикистана во всех областях экономической, политической и культурной 

жизни таджикского народа. (Гафуров Н. истории Коммунистической партии 

Таджикистана (1924-1929гг.). -Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. - 149 с.) 

Как мы отметил выше, стенографические отчёты являются важными 

источниками для изучения периода советской эпохи. Например, в 

стенографическом отчёте из совместного торжественного заседания ЦК КП 

Таджикистана и Верховного Совета Таджикской ССР прослеживается 

история республики в течение 50 лет. (50 лет образования Таджикской ССР и 

Компартии Таджикистана.Совеместное торжественное заседание Центрального 

Комитета Коммунистической партии Таджикистана, Верховного Совета Таджикской 

ССР.29 ноября 1974 г.Стенографический отчёт. -Душанбе: Ирфон,1975). 

«Источники этого времени несут на себе отпечаток специфики 

переходного периода, характеризующегося формированием нового типа 

государственной власти, процессом постепенного отмирания старого 

экономического и общественного уклада жизни, утверждения нового, 

появления новой национальной идеологии. Своеобразие этого периода 

сказалось на выборе источников, обусловило их содержание». 

7.2. Правительственные документы как источник по истории 

независимого Таджикистана 

Главное достижение таджикского народа, - обретение государственной 

независимости. Среди основных источников о независимом Таджикистане 

можно назвать Декларацию о государственной независимости. 24 августа 

1990 г. вторая сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 

(двенадцатого созыва) приняла Декларацию о суверенитете Таджикской ССР  

Но этот суверенитет декларировался еще в составе Советского Союза. 

Несмотря на это, Декларация была первым документом, предвещавшим 

действительную независимость Таджикистана. После неудавшегося 

августовского путча 1991 г. союзные республики подвергли сомнению суть и 
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содержание своей независимости. Таджикистан внёс изменения и 

дополнения в Декларацию 1990 г. Верховный Совет Республики 

Таджикистан принял специальное Постановление «О провозглашении 

государственной независимости Республики Таджикистан» и одобрил текст 

Декларации Верховного Совета о государственной независимости 

Республики Таджикистан. 9 сентября 1991 г. соответствующие изменения и 

дополнения были внесены и в Основной Закон Республики Таджикистан. 

(Заявление «О государственном суверенитете Республики Таджикистан» //Маљмуаи 

ќонунњои љумњурии Тољикистон. -Љ.1. -Сањ.10-11). 

Последующим главным источником для исследования политической 

системы независимого Таджикистана, его социально-экономического и 

культурного развития стала Конституция, принятая на всенародном 

референдуме 4 ноября 1994 г. Особенно многие важнейшие документы, 

считавшиеся источниками по независимому Таджикистану, были собраны и 

опубликованы в различных сборниках документов. Например, в 1998 году 

вышел сборник документов «Вести о мире» на таджикском и русском 

языках. В «Предисловии» сборника в том числе написано, что «большинство 

документов межтаджикских переговоров, в том числе вошедшие в Общее 

соглашение об установлении мира и национального согласия в подлиннике 

на русском языке - одном из официальных языков ООН. Но всегда была 

необходимость иметь на таджикском языке, и делались переводы разными 

людьми, оттого встречаются разночтения, затрудняющие их использование. 

Поэтому публикации «Чароѓи рўз», «Пайки пирўзї», «Садои мардум», а 

также сборники «Документы мира» (1997), «Дорога мира» (1997), 

«Документы переговоров» (1997) и «Общее соглашение об установлении и 

национального согласия в Таджикистане» (1997) потребовали редакции, 

уточнений, чтобы составить официальный перевод на государственном 

языке, на котором проходят заседания Комиссия по национальному 

примирению (КПН). Этим будут предотвращены разночтения и 

неправильные толкования тех или иных положений документов. Составители 
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сборника «Вести о мире» во второй его части включили перевод шести 

документов на русском языке, подлинник которых на таджикском, чтобы 

обращались к тем и другим текстам заинтересованные лица. Следует 

отметить, что название шести документов даны без всяких изменений. 

Отсюда встречаются текстуальные отличия, ввиду использования разных 

терминов и выражений. 

В сборник вошли следующие документы, которые являются 

историческими источниками: 

1.Протокол об основных принципах установления мира и 

национального согласия в Таджикистане; 

2.Протокол встречи делегации Государственной комиссии Республики 

Таджикистан и полевых командиров Каратегинского направления, 

состоявшейся 15-16 сентября 1996 года в г. Гарме; 

3.Протокол об урегулировании военно-политической обстановки в 

зонах противостояния; 

4.Совеместное заявление Президента Республики Таджикистан Э.Ш. 

Рахмонова и Руководителя Объединённой таджикской оппозиции С.А. Нури. 

5.Соглашение Президента Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова и 

Руководителя Объединённой таджикской оппозиции С.А. Нури по итогам 

встречи в Москве 23 декабря 1996 года; 

6.Протокол об основных функциях и полномочиях Комиссии по 

национальному примирению; 

7.Протокол по вопросам беженцев; 

8.Совместное заявление делегации правительства Республик 

Таджикистан и делегации Объединённой таджикской оппозиции по итогам 

переговоров в Тегеране с 5 по 19 января 1997 года; 

9. Положение о Комиссии по национальному примирению. 

10.Дополнительный протокол к Протоколу «Об основных функциях и 

полномочиях Комиссии по национальному примирению»; 

11.Совместное заявление; 
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12.Протокол по военным проблемам; 

13.Совместное заявление делегации Правительства Республики 

Таджикистан и делегации Объединённой таджикской оппозиции по итогам 

раунда межтаджикских переговоров в Москве с 26 февраля по 8 марта 1997 

года; 

14.Протокол по политическим вопросам; 

15.Бишкекский меморандум; 

16.Протокол о гарантиях осуществления Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане; 

17.Тегеранская декларация; 

18.Общее соглашение об установлении мира и национального согласия 

в Таджикистане; 

19.Протокол взаимопонимании между Президентом Республики 

Таджикистан Э.Ш.Рахоновым и Руководителем Объединённой таджикской 

оппозиции С.А.Нури; 

20.Московское заявление; 

21.Акт о взаимопрощении; 

22.Закон об амнистии участников политического и военного 

противостояния в Республике Таджикистан; 

23.Посстановление Комиссии по национальному примирению об Акте 

о взаимопрошении и Законе об амнистии участников политического и 

военного противостояния в Республике Таджикистан; 

24.Постановление Комиссии по национальному примирению «О 

порядке введения в действии Закона об амнистии участников политического 

и военного противостояния в Республике Таджикистан». (Вести о мире 

(документы)/Сост.: проф.А.Сатторзода и И.Усмонов. -Душанбе,1998. -120 с. (С.52-63.).  

Одной из главных источников является именно «Общее соглашение 

об установлении мира и национального согласия в Таджикистане» 

В целях достижения мира и национального согласия в Таджикистане и 

преодоления последствий гражданской войны с 5 апреля 1994 по 27 июня 
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1997 года проходили межтаджикские переговоры по национальному 

примирению под эгидой ООН. В ходе восьми раундов переговоров между 

делегациями Правительства Республики Таджикистан (РТ) и Объединенной 

таджикской оппозиции (ОТО) - именуемых далее Сторонами, - шести встреч 

Президента РТ и Руководителя ОТО, а также трех раундов консультаций 

делегаций Сторон, проходивших а Алма-Ате, Ашхабаде, Бишкеке, 

Исламабаде, Кабуле, Мешхеде (Иран), Москве, Тегеране и Хосдехе 

(Афганистан) были согласованы и подписаны протоколы и другие 

документы, которые в совокупности вместе с настоящим документом 

составляют Общее соглашение об установлении мира и национального 

согласия в Таджикистане (Общее соглашение). Оно включает в себя 

следующие документы: 

Протокол об основных принципах установления мира и национального 

согласия в Таджикистане от 17 августа 1995 года (Приложение I); 

Протокол по политическим вопросам от 18 мая 1997 года (Приложение 

II) и относящиеся к нему Соглашение Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Шариповича Рахмонова и Руководителя Объединенной таджикской 

оппозиции Сайда Абдулло Нури по итогам встречи в Москве от 23 декабря 

1996 года (Приложение III); 

Протокол «Об основных функциях и полномочиях Комиссии по 

национальному примирению» от 23 декабря 1996 года (Приложение IV); 

Положение о Комиссии по национальному примирению от 21 февраля 

1997 года (Приложение V); 

Дополнительный протокол к Протоколу «Об основных функциях и 

полномочиях Комиссии по национальному примирению» от 21 февраля 1997 

года (Приложение VI); 

Протокол по военным проблемам (Приложение VII) 

Протокол по вопросам беженцев от 13 января 1997 года (Приложение 

VIII); 
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Протокол о гарантиях осуществления общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане от 28 мая 1997 

года (Приложение IX). 

Президент РТ и Руководитель ОТО договорились, что с подписанием 

настоящего Общего соглашения начинается этап выполнения достигнутых 

договоренностей в их полном объеме и взаимосвязи, что навсегда положит 

конец братоубийственному конфликту в Таджикистане, обеспечит 

взаимопрощение и амнистию, вернет беженцев к родным очагам, создаст 

условия для демократического развития общества, проведения свободных 

выборов и восстановления экономики страны, разрушенной многолетним 

конфликтом. Высшими национальными приоритетами страны являются мир 

и национальное единство всех таджикистанцев, независимо от их 

национальности, политической ориентации, вероисповедания и региональной 

принадлежности. 

Президент РТ и Руководитель ОТО договорились обратиться с 

просьбой к Генеральному Секретарю ООН об оказании помощи и содействия 

в комплексном выполнении Общего соглашения. Они также договорились 

обратиться к Действующему Председателю Организации по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Исламская Конференция 

(ОИК) и правительствам государств-гарантов оказать содействие в 

выполнении соответствующих положений Общего соглашения. 

Президент РТ и Руководитель ОТО договорились зарегистрировать 

Общее Соглашение в Секретариате ООН в соответствии со ст. 102 Устава 

ООН. 

       Э. Рахмонов,                               А. Нури, 

 Президент Республики               Руководитель Объединённой 

           Таджикистан                           таджикской оппозиции 

  

Г. Меррем  

Специальный представитель  
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Генерального Секретаря ООН 

 

27 июня 1997 года,  

г. Москва. 

 

Становление многопартийности в Таджикистане началось в начале 90-х 

гг. 

История создания политических партий и их платформы в 

Таджикистане отражена в опубликованных сборниках, справочниках и 

других изданиях. 

В 2001 году вышла книжка «Политические партии Таджикистана в 

современных условиях». Становление многопартийности в Таджикистане 

началось после III Съезда народных депутатов СССР (март 1990 г.), который 

отменил 6-ю статью Конституции Советского Союза. 9 марта 1996 года 

лидеры семи политических партий наряду с руководителями других 

общественных организаций подписали Договор об общественном согласии в 

Таджикистане. В данной работе  освещается  история создания политических 

партий их политическая  платформа, организационные структуры  и 

печатные органы. 

В 2002 году вышел справочник на таджикском языке «Политические 

партии Таджикистана», в который были включены Закон Республики 

Таджикистан «О политических партиях» (от 13 ноября 1998. №680), 

Постановление Правительство Республики Таджикистан «О порядке 

взимания налоговых пошлин за регистрацию общественных объединений и 

политических партий в Таджикистане». Также приводятся подробные данные 

о зарегистрированных политических партиях в республике. 

 

7.3. Труды Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона как источник по истории независимого Таджикистана 
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Согласно трём библиографическим указателям, посвящённым Э. 

Рахмону, - первому, составленному в 2001 году ещё Национальной 

библиотекой им. А. Фирдоуси, и второму, составленному в 2012 году пресс-

центром Президента Таджикистана, книги, опубликованные Президентом, 

составляют 124 наименований на таджикском, русском и иностранных 

языках. Статьи - около 500 наименований. Согласно третьему - 

Национальная библиотека РТ подготовила полную версию 

библиографического указателя Эмомали Рахмона, который охватывает 5215 

печатных и электронных библиографических записей с 1981 по 2012 гг. на 

таджикском и иностранных языках.  

Они отражают многие стороны состояния и развития нашего общества. 

Его исторические труды, особенно «Таджики в зеркале истории», занимает 

особое место в современной таджикской историографии. На наш взгляд, для 

историка важно именно собрание и избранные сочинения Эмомали Рахмона. 

Начиная с 2001 года стали выходить его сочинения в нескольких томах. 

Первое сочинение - «Таджикистан: десять лет независимости, национальное 

единство и созидание». В 2002 году вышло сочинение Президента из 

одиннадцати томов на таджикском языке под названием «Независимость 

Таджикистана и возрождение нации». А начиная с 2006 года начало 

выходить сочинение под таким же названием на русском языке в восьми 

томах. На русском языке также вышли выступления и речи «Политика мира 

и созидания», «Сборник выступлений, речей, интервью и статей», также 

вышло много тематических сборников. 

Вклад Эмомали Рахмона в сохранение и развитие независимого 

Таджикистана бесспорен. Сюда относятся важнейшие достижения и успехи, 

достигнутые таджикским народом на протяжении 30 лет. Президент в 

некоторых своих работах, наряду с видением проблемы, одновременно 

делает и историографический анализ опубликованных работ, посвящённых 

различным проблемам развития нашего общества и государства. Например, 

выступая в честь дня национального единства 26 июня 2004 года, он 
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некоторую часть своего выступления посвящает историографическому 

анализу опубликованных работ различных авторов, посвященных 

гражданской войне в Таджикистане. Подвергая историографическому 

анализу эти работы, глава государства делает следующие выводы: «Но часть 

из них написана с позиции той или иной стороны или с позиции тех, кто, 

преследуя свои интересы, преклоняясь перед всем чуждым, представил 

искажённую трактовку исторической правды. В этих работах есть 

попытка авторов показать свою готовность к самопожертвованию ради 

нации, изображать себя народным героем… Некоторые из этих работ 

написаны без учёта реальной обстановки в Таджикистане, к тому же с 

известной долей вымысла и по чьему-либо заказу. В некоторых таких книгах 

авторы изображают себя невиновными, стремились снять с себя 

ответственность за те трагические дни, где объективно, с учётом 

принципов справедливости и этики, отражены причины и разногласия всех 

тяжелых событий этого периода».  

Имеются публикации, которые по своему значению являются 

источниками по созданию национальной государственности и 

восстановлению мира и национального согласия.  

Одной из первых таких публикаций является «Обращение 

Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмонова к народу Таджикистана», опубликованное в декабре 1992 года в 

газете «Вечерний Душанбе». В нем, в частности, руководитель государства 

сказал: «Дорогие братья и сёстры, уважаемые соотечественники! Я 

обращаюсь к вам в тяжелый для нашей родины час. Я верю в вас, в вашу 

великую мудрость, освещённую веками. Я клянусь приложить все свои силы, 

чтобы в каждом доме был мир, в каждой семье - благополучие и счастье, на 

любой земле - радость и процветание. Во имя этих великих целей я готов, 

если необходимо, отдать свою жизнь. Я верю в процветание моей любимой 

родины, в лучшую и счастливую жизнь моего народа». С этого обращения 
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начинаются первые попытки начала межтаджикского переговорного 

процесса.  

В этом и других документах глава государства анализирует 

создавшуюся политическую ситуацию в республике, намечает пути решения 

неотложных проблем разоружения, возвращения беженцев и вынужденных 

переселенцев, результативности переговорного процесса.  
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ГЛАВА VIII. Архивные источники в Таджикистане24 

Тема: Архивы как источники по истории Таджикистана 

Вопросы: 

8.1. История архивного строительства в Советском Таджикистане 

8.2. Опубликованные архивные источники 

8.3. Архивы в Таджикистане в годы государственной независимости 

8.4. Приемы изучения архивных источников 

 

8.1. История архивного строительства в Советском 

Таджикистане 

После образование СССР (1922 г.) архивным делом в стране руководит 

Главное архивное управление (ГАУ) при Совете Министров СССР. В СССР 

сложилась сеть центральных государственных архивов СССР, центральных 

государственных архивов союзных республик, краев и областей, 

объединенная общим руководством. и едиными принципами деятельности. 

После национально-государственного размежевания Средней Азии возник 

проект создания в Ташкенте Среднеазиатского архива, где хранились бы 

документы органов власти и вообще материалы всех учреждений Туркестана 

до 1917 г. и материалы центральных органов власти Туркестана 1917-1924 гг. 

В Самарканде же, который был до 1930 г. столицей Узбекистана, 

предполагалось создать архив, хранивший материалы центральных органов 

Узбекистана. Архивные фонды, относившиеся по характеру к другим 

республикам Средней Азии, были переданы их архивным органам. 

На первом этапе формирования архивной системы, главной задачей 

были комплектование, учёт, экспертиза, создание справочного аппарата, 

использование документов, и хранение их.  

                                                             
24 Они также могут играть роль делопроизводственных документаций. 
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Для более прозрачного раскрытия состава и содержания архивных 

фондов республики в годы советской эпохи дадим краткую характеристику 

наиболее крупных архивов Таджикской ССР. 

В 1928 г. было создано Центральное архивное управление при 

Центральном исполнительном Комитете Таджикской АССР. В 1928-1932 гг. 

организованы отделения Центрального архивного управления в Ходженте, 

Хороге, Курган-Тюбе. 20 марта 1931 г. ЦИК и СНК Таджикистана утвердили 

«Положение об организации архивного дела в Таджикской Советской 

Социалистической Республике». После утверждения был создан 

Центральный Государственный архив Таджикской ССР. Положением 

предусматривалось сосредоточение документов в Единый государственный 

архивный фонд (ЕГАФ) Таджикской ССР. В них сосредотачивались 1092 

фонда и 335 129 дела с 1868 года. Было принято Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г. «О передаче архивных 

учреждений в ведение НКВД СССР». После были созданы Главное архивное 

управление НКВД СССР и архивные отделы НКВД республик, УВД краев и 

областей.  

В 60-х годах архивное управление пошло по пути преобразования 

городских и районных государственных архивов с переменным составом 

документов в филиалы Центрального государственного архива с постоянным 

составом документов. Первый филиал был создан в г. Ленинабаде (ныне 

Худжанде). После ликвидации в апреле 1962 г. Ленинабадской (ныне 

Согдийской) области 24 мая 1962 г. Государственный архив Ленинабадской 

области был преобразован в филиал Центрального государственного архива 

Таджикской ССР в г. Ленинабаде. Филиал ЦГА Таджикской ССР в г. Курган-

Тюбе (ныне Бохтар) организовался в 1963 г. на базе Курган-Тюбинского 

городского, Куйбышевского, Колхозабадского, Кумсангирского, Пянджского 

и Яванского районных архивов. Филиал ЦГА Таджикской ССР в пос. 

Гиссаре был создан в 1963 г. на базе Регарского городского и Гиссарского 

районного государственных архивов. В 1963 г. был организован, а в 1964 г. 
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начал функционировать филиал ЦГА Таджикской ССР в г. 

Орджоникидзеабаде, созданный на базе Нурекского городского, 

Орджоникидзеабадского и Ленинского районных государственных архивов. 

Кулябского городского, Московского, Восейского и Дангаринского 

районных государственных архивов был создан филиал ЦГА Таджикской 

ССР в г. Кулябе, а в 1966 г. начал функционировать филиал ЦГА Таджикской 

ССР в г. Канпбадаме, организованный на базе Канибадамского и 

Исфаринского городских и Аштского районного государственных архивов. В 

соответствии с постановлением Пенджикентский и Ура- Тюбинский 

городские, Шаартузский и Гармский районные государственные архивы с 

переменным составом документов в 1964 г. были преобразованы в 

государственные архивы с постоянным составом документов. 

В 1971 г. начал функционировать созданный в соответствии с 

распоряжением Совета Министров Таджикской ССР от 4 февраля 1966 г. 

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

Таджикской ССР (ЦГА КФФД). В нём была сосредоточена 25 648 ед. уч. 

Кинодокументов с 1929 года; 86712 ед. хр фотодокументов с 1871 года и 

2257 ед. хр. фонодокументов с 1930 года. (ЦГА КФФД самостоятельно начал 

функционировать с 1 августа 1971 г. в соответствии с приказом начальника 

Архивного управления при Совете Министров Таджикской ССР № 6 от 14 

июля 1971 г. В ЦГА КФФД Таджикской ССР хранятся хроникально-

документальные фильмы, киножурналы и летописные киносъемки, 

документальные фотоснимки (негативы, позитивы и фотоальбомы), 

хроникально-документальные и художественные записи (пластинки 

грамзаписи и магнитные пленки). 

Уже в 1972 г. сеть государственных архивов Таджикской ССР состояла 

из двух Центральных государственных архивов, 8 филиалов ЦГА 

Таджикской ССР в гг. Ленинабаде (ныне Худжанд), Курган-Тюбе (ныне 

Бохтар), Кулябе, Орджоникидзеабаде (ныне Вахдате), Канибадаме, Ура-Тюбе 

(ныне Истаравшан), пгт Гиссаре (ныне городе Гиссаре) и Гарме (ныне 
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Раште), Государственного архива Горно-Бадахшанской автономной области, 

Пенджикентского городского государственного архива. Постановлением 

Совета Министров Таджикской ССР от 4 сентября 1980 г. № 287 Архивное 

управление при Совете Министров Таджикской ССР было преобразовано в 

Главное архивное управление при Совете Министров Таджикской ССР. В 

государственных архивах республики сосредоточено около 4 тысяч 

архивных фондов, около миллиона дел, почти 100 тысяч фотодокументов, 24 

тысячи кинодокументов и свыше 2 тысяч звукозаписей. Документы всех 

государственных архивов учтены, описаны и доступны для всестороннего 

использования.  

В Государственный архив Ленинабадской области (ныне 

Согдийский) сосредоточены 647 фф., 139 410 д., 1917-1977 гг. Начало 

архивному делу в Северном Таджикистане было положено весной 1925 г., 

когда для обеспечения сохранности и использования накопившейся в 

значительном количестве документации Ходжентский уездный исполком 

специальным постановлением ввел с 9 апреля этого года должность 

архивариуса при исполкоме. Документальные материалы архива освещают 

Советский период истории почти всего Северного Таджикистана. Особенно 

ценны материалы первых лет Советской власти; в них протоколы заседаний 

Ходжентского Совета рабочих и солдатских депутатов за 1917-1918 гг., 

доклады, отчеты, протоколы уездных съездов Советов, подлинные приказы, 

переписка, донесения таких видных и активных участников борьбы за 

установление и упрочение Советской власти как Джура Закиров, Хайдар 

Усманов, Е. Иваницкий, Тихонов, Абдулло Рахимбаев, Мумин Ходжаев и др. 

Ценны материалы о первых мероприятиях в области сельского хозяйства: 

возникновение земельно-водных комитетов, их деятельность по 

национализации земли, создание первых сельскохозяйственных коммун и 

артелей, организация комбедов. Создание первых советских школ, открытие 

театра, борьба советских органов с эпидемиями, детской беспризорностью и 
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другие мероприятия в области культуры нашли свое отражение в фондах 

исполкома и отдела здравоохранения. 

Государственный архив Кулябской области 

обладает 325 фф., 37 287 дело с 1925 года. Как Филиал ЦГА Таджикской ССР 

в г. Кулябе был создан в 1964 г. в соответствии с постановлением Совета 

Министров Таджикской ССР от 26 сентября 1963 г. «О мерах по улучшению 

архивного дела в Таджикской ССР». С 1 января 1978 г. филиал ЦГА 

Таджикской ССР в г. Кулябе преобразован в Государственный архив 

Кулябской области. К профилю архива относятся документы местных 

органов государственной власти и органов управления городов, районов и 

кишлаков Кулябской области, материалы суда и прокуратуры, 

промышленных предприятий, учреждений сельского хозяйства, народного 

образования, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений и 

общественных организаций, расположенных на территории нынешней 

Кулябской области. 

Государственный архив Курган-Тюбинской области имеет 452 фф., 

62 492 дело с 1924 года. Распоряжением Совета Министров Таджикской ССР 

№ 145-р от 5 апреля 1963 г. на базе Курган-Тюбинского городского, 

Куйбышевского, Колхозабадского, Пянджского, Вахшского районных 

архивов был организован филиал Центрального государственного архива 

Таджикской ССР в г - Курган-Тюбе. С 1 января 1978 г. в соответствии с 

решением Архивного управления при Совете Министров Таджикской ССР от 

14 ноября 1977 г. филиал ЦГА Таджикской ССР в г. Курган-Тюбе был 

преобразован в Государственный архив Курган-Тюбинской области. К 

профилю архива относятся документы местных органов государственной 

власти и государственного управления, народного контроля, юстиции, 

промышленных предприятий, колхозов, совхозов, органов народного 

образования, здравоохранения и культуры, финансовых, статистических и 

других учреждений, действовавших на территории Курган-Тюбинской 

области с 20-х годов до настоящего времени.  
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Документы этих фондов характеризуют экономическое и политическое 

развитие области, хозяйственное и культурное строительство, проведение 

аграрных мероприятий и другие социально-экономические изменения, 

происшедшие за годы Советской власти. Имеются протоколы заседаний и 

решения сессий Советов, исполкомов, постоянных комиссий о мерах по 

развитию промышленности, хлопководства, животноводства (в том числе 

каракулеводства), садоводства, виноградарства, шелководства, об 

ирригационном и дорожном строительстве, укреплении госаппарата 

национальными кадрами, о выполнении народнохозяйственных планов 

предприятиями области, о состоянии народного образования, 

здравоохранения и культуры. 

Государственный архив Горно-Бадахшанской Автономной 

области (ГБАО) имеет 264 фф„ 54 421 дело с 1921 года. 

Государственный архив ГБАО был образован в 1936 г. в соответствии с 

решением Исполнительного комитета Совета рабочих, дехканских и 

солдатских депутатов ГБАО от 2 октября 1936 г. «Об организации 

архивного бюро ГБАО». К профилю архива относятся документы 

местных органов государственной власти и государственного 

управления, юстиции, народного контроля, учреждений, организаций, 

предприятий Горно-Бадахшанской автономной области.  В 

Государственном архиве ГБАО хранятся документы Государственного 

архивного фонда СССР, образовавшиеся в процессе деятельности 

учреждений, организаций и предприятий, действовавших и 

действующих на территории Горно-Бадахшанской автономной области 

и документы деятелей культуры, передовиков производства, 

характеризующие экономическое и политическое развитие области за 

годы Советской власти. В фондах местных органов государственной 

власти содержатся экономико-этнографические очерки о Памире, 

документы об установлении Советской власти в Горном Бадахшане, об 

организации революционных комитетов, их деятельности по 
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отчуждению земель ишанов и передаче их батракам и дехканам, о 

работе советских учреждений.  В фонде Памирского партизанского 

отряда имеются списки его организаторов и участников, почетные 

грамоты партизан, анкеты, рекомендации на съезд партизан 

Таджикистана. Сохранились протоколы съездов Советов Горного 

Бадахшана, женских беспартийных конференций, рассказывающие об 

организации Горно-Бадахшанской автономной области, о вовлечении 

женщин в сферу трудовой и общественной деятельности.  Документы 

управления юстиции, Прокуратуры, Комитета народного контроля 

ГБАО содержат информационный материал об Укреплении 

социалистической законности, защите прав советских граждан, охране 

социалистической собственности. Сохранилось письмо Совета 

Народных Комиссаров Туркреспублики о снаряжении в 1923 г. научной 

экспедиции Туркестанского отделения Русского географического 

общества под руководством профессора Корженевекого для 

установления на Памире метеорологической станции, исследования 

ледников, зоологических, ботанических и этнографических 

исследований, топографических и фотографических съемок.  

Также сосредоточили ценные архивные материалы  в своих фондах 

в Филиале Центрального Государственного архива Таджикской ССР в 

г. Орджоникидзеабаде (ныне Вахдат).  369 фф., 71 192 дело с 1930 

года, создан на базе Нурекского городского, Орджоникидзеабадского и 

Ленинского районных государственных архивов. Кроме того, в его 

состав вошли комплексы фондов ранее ликвидированных районов; 

Файзабадского, Рохатинского, Рамитского, Кокташского, Варзобского, 

Сталинабадского, Варзобского.  

Филиал Центрального Государственного архива Таджикской ССР 

в пгт. Гиссаре 296 фф., 47 469 д., 1925-1975 гг. Филиал ЦГА в посёлок 

городского типа Гиссар был создан на базе Гиссарского районного 

государственного архива и Регарского городского государственного архива. 
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Филиал Центрального Государственного архива Таджикской ССР в пгт. Гарм 

(ныне Рашт) составлял 313 фф„ 34 185 д., 1926-1979 гг. Гармский окружной 

архив был создан ещё в 1938 г. В 1939 был преобразован в Государственный 

архив Гармской области, который просуществовал до ликвидации области в 

1955 г. С 1955 по 1968 гг. Функционировал Гармский районный 

государственный архив. 1 января 1968 г. на базе Гармского и 

Комсомолабадского районных государственных архивов был образован 

филиал Центрального государственного архива Таджикской ССР в пгт Гарм. 

8.2. Опубликованные архивные источники 

Среди архивных источников немаловажное значение для 

исследователей имеют опубликованные архивные документы по истории 

социалистического строительства в Таджикистане. Они выпущены в виде 

сборников документов и охватывают отдельные темы и отрасли. Мы будем 

рассматривать основные опубликованные архивные источники, которые 

вышли в разные времена. Мы их рассматриваем по хронологической 

последовательности их выпуска. 

В 1940 году вышла первая часть сборника документов под 

авторством Д. Фанъяна «К истории Советского строительства в 

Таджикистане» (1920-1929 гг. Сборник документов. - Сталинабад, 

1940. - Часть 1. -151 с.). В данный сборник документов вошло следующее 

оглавление: «Советская революция 1920 г. в Бухаре и советизация 

Таджикистана (Восточной Бухаре»; «Национально-государственное 

размежевание республик Средней Азии и образование Таджикской 

Автономной Советской Социалистической республики (ТАССР); 

«Окончание гражданской войны и первый учредительный съезд советов 

ТАССР»; «Советское строительство ТАССР в период от перового 

учредительного к третьему чрезвычайному съезду советов Таджикской 

Автономной Советской Социалистической Республики»; «Преобразование 

ТАССР в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику и 

непосредственное вхождение ее в СССР как Союзной республики». В нём 
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имеются некоторые данные, касающиеся вопросов ликвидации 

неграмотности, строительства школ, введения нового алфавита и т.д. В 

сборнике имеется «Приветствие товарища Сталина таджикскому 

народу по случаю провозглашения ТАССР» от (15) марта 1925 года, в 

котором отмечено следующее: «Работники Таджикистана! 

Подымайте культуру своей страны, развивайте ее хозяйство, 

помогайте труженикам города и деревни, сплачивайте вокруг себя 

всех лучших сынов своей родины и покажите всему Востоку, что Вы 

являетесь лучшими потомками своих предков, крепко державшими в 

своих руках знамя освобождения…» . 

Сборник документальных материалов «Из истории 

индустриализации Таджикской ССР (1926-1941 гг.)» является первым 

томом двухтомного республиканского сборника и входит в общесоюзную 

серию «История индустриализация СССР». В сборнике документов 

прослеживается процесс индустриализации Таджикистана, зарождение 

социалистической промышленности. В данный сборник включены 

документы партийных, советских и хозяйственных органов Таджикской 

АССР и Таджикской ССР за 1926-1941 годы. В первый том вошли 

документальные материалы фондов высших и местных органов, 

промышленных наркоматов, фабрик, заводов и другие. Использованы 

также материалы периодической печати. Сборник иллюстрирован 

фотодокументами Центрального государственного архива Таджикской 

ССР. В первый том сборника документов. (Из истории индустриализации 

Таджикской ССР (1926-1941гг. Документы и материалы. Душанбе: Ирфон,1972. -Том 

1. -536 с.) 

Второй том сборника документов «Из истории индустриального 

развития Таджикской ССР. (1941-1958 гг.)» охватывает период Великой 

Отечественной войны советского народа и трёх послевоенных пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Во введении излагаются основные 

моменты и особенности индустриального развития республики в военный 
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и послевоенный периоды. (Из истории индустриального развития Таджикской 

ССР. (1941-1958 гг.) Документы и материалы. -Душанбе: Ирфон, 1981. –Том 2. -- 342 

с.) 

Сборник документов «Из истории коллективизации сельского 

хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в Таджикской 

ССР 1926-1937гг.» является одним из томов общесоюзной серии публикаций 

«История коллективизации сельского хозяйства в СССР». В сборнике 

документов содержатся многочисленные документы партийных и советских 

органов Таджикской АССР и Таджикской ССР. В него включены документы 

и материалы, отражающие историю социалистического преобразования 

сельского хозяйства в Таджикской республике. Проводилось выявление 

документов в ЦГАНХ СССР, ЦГА Таджикской ССР, в его филиалах, в 

Партийном архиве Таджикского филиала ИМЛ при ЦК КПСС. Выявлены 

также материалы периодической печати. В сборнике помещены важнейшие 

источники, касающиеся вопросов подготовки сплошной коллективизации, 

создания первых коллективных хозяйств, материалы о дальнейшем росте и 

укреплении колхозов, включены также документы, отражающие трудности, 

возникшие в условиях Таджикистана, которые пришлось преодолевать в 

процессе колхозного строительства. В том вошли постановления партии и 

правительства Таджикской республики, резолюции съездов, пленумов КП 

Таджикистана, документы и материалы первичных партийных организаций и 

политотделов, отчёты, информационные сводки и таблицы Наркомзема 

Таджикской ССР и учреждений его системы, доклады и постановления 

съездов и слётов колхозников-ударников республики, статистические отчёты 

соответствующих учреждений, протоколы и резолюции партийных 

организаций и собраний колхозов, газетные сообщения о тружениках 

колхозных полей и т.д. При изучении процесса колхозного строительства 

следует учитывать обстоятельства, затрудняющие проведение 

коллективизации, с одной стороны, а также факторы, облегчающие перевод 

крестьянских хозяйств на путь колхозов – с другой (усиленная и 
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всесторонняя помощь государства хлопководческим районам, решавшим 

проблему хлопковой независимости страны). Большинство документов, 

помещённых в сборник, публикуется впервые. (Из истории коллективизации 

сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР в Таджикской ССР 

1926-1937гг. (Сборник документов и материалов). -Душанбе: Ирфон, 1973. -Том 1. -729 

с.)  

Во второй том сборника документов и материалов под названием «Из 

истории кольхозного строительства в Таджикской ССР 1938-1958 гг.» 

вошли документальные источники, отражающие историю завершения 

коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане и развитие колхозов в 

предвоенные годы, трудности и особенности военного времени, укрепление 

колхозов и рост их технической вооружённости, борьбу за 

совершенствование форм организации труда, победу принципов ленинских 

норм управления колхозами в послевоенное время. В этом томе как первом 

для публикации были отобраны важнейшие документальные источники: 

постановления высших органов государственной власти и управления, 

партийные решения, постановления местных органов власти, разнообразные 

материалы отчётного характера, статистические таблицы и др. (Из истории 

колхозного строительства в Таджикской ССР 1938-1958гг.» Сборник документов и 

материалов). -Душанбе: Ирфон,1985. -Том.2. - 638 с.) 

Немаловажное значение имеет сборник документов «Культурное 

строительство в Туркестанской АССР (1917-1924 гг.)» В первом разделе 

рассматриваются основные вопросы осуществления культурной революции 

при Советской власти. Во второй раздел сборника помещены документы, 

рассказывающие о создании органов народного просвещения в Туркестане 

как в краевом масштабе, так и при областных, губернских, городских, 

волостных Советах депутатов трудящихся. Документы показывают процесс 

перестройки школы на советских началах, отражают разнообразие вопросов 

народного образования. Следует отметить, что документы как этого, так и 

других разделов сборника раскрывают не только успехи и достижения в той 

или иной области культурного строительства, но и имеющиеся трудности, 
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недостатки, ошибки в работе. Документы третьего раздела сборника не 

только создают представление об организации и развитии профессионально-

технического образования в период 1918-1920 гг., но также показывают, при 

каких условиях создавалась та или иная школа, какие трудности вставали на 

пути её образования. Документы о создании и развитии высшего образования 

и науки в Туркестанской АССР объединены в разделе четвёртый, первый и 

второй, подразделы которого раскрывают вопросы становления в Туркестане 

высшего образования. Документы пятого раздела сборника посвящены 

культурно-просветительной работе, проводившейся в республике в 1918-

1920 годах, и раскрывают деятельность отдельных его звеньев и культурных 

учреждений. (Культурное строительство в Туркестанской АССР (1917-1924гг.)» -

Ташкент: Узбекистан,1973. -571 с.) 

К таким категориям изданий можно отнести трилогии академика Р.М. 

Масова «История национальной трагедии». В 1991 году вышла 

фундаментальная работа автора под названием «История топорного 

разделения.»). В ней на основе убедительных фактов, взятых из 

документальных источников, Р.М. Масов показывает, как в результате 

национально-территориального размежевания таджики оказались самыми 

пострадавшими и ущемлёнными в этой акции. В 1995 году вышла очередная 

его работа по данной теме «Таджики: история с грифом «совершенно 

секретно»». В книге на основе достоверных архивных источников и 

специальной литературы автор пытается ответить на глобальные вопросы 

трагической истории таджикского народа, которые не нашли должного 

освещения в историческом и других исследованиях, изданных до настоящего 

времени. Кроме того, автором впервые были введены в оборот ценные 

архивные источники и документы, которые хранились в архиве Внешней 

политики Российской Федерации под грифом «совершенно секретно» и лишь 

недавно были рассекречены. В данном труде использованы документы 

времени подготовки и проведения национально-территориального 

размежевания и истории Бухарской Народной Советской Республики. 
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Использованные источники были извлечены из трёх Фондов архива Внешней 

политики РФ (№071,33,34). Они были предоставлены автору Российским 

Центром хранения и изучения документов новейшей истории. Это – фонд 17, 

оп.2. д.154; фонд 17, оп.3, д.431, 443, 468; фонд 17, оп.84, д. 485, 508, 738, 

739; фонд17, оп.112, д.566; фонд 50, оп.1, д.33; фонд 62, оп.2, 

д.87,88,100,101,102,105; фонд 558, оп.1, д. 2556, 2694,3244,3245,3414. В 2003 

году вышла его книга «Таджики: вытеснение и ассимиляция». (Масов Р.М. 

История топорного разделения. -Душанбе: Дониш,1991. -190 с.; он же: «Таджики: 

история с грифом «совершенно секретно. (2-доп.изд). -Душанбе, 2014. -212 с.; Таджики: 

вытеснение и ассимиляция. - Душанбе,2003. -175 с.). 

8.3. Архивы в Таджикистане в годы государственной 

независимости 

После обретения Таджикистаном государственной независимости были 

созданы новые структуры архивного дела в республике. В том числе 25 

декабря 2009 г. утверждены «Основные правила работы государственных и 

ведомственных архивов». Согласно «Правилам», работа с документами 

Национального архивного фонда Республики Таджикистан в 

государственных и ведомственных архивах должна рассматриваться как 

единый комплекс, основанный на общих принципах и методических 

требованиях. В настоящее время к сети ведомственных архивов Республики 

Таджикистан относятся: 

- архивные подразделения высших органов государственной власти, 

министерств и ведомств Республики Таджикистан; 

- архивы местных исполнительных органов государственной власти; 

- архивы учреждений, организаций и предприятий Республики 

Таджикистан, независимо от их форм собственности; 

- архивы научных учреждений, государственных музеев и библиотек, 

хранящие уникальные документальные памятники истории и культуры; 

- объединённые и межведомственные архивы на хозрасчётных началах. 
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В своей практической деятельности эти архивы руководствуются 

Законом Республики Таджикистан «О Национальном архивном фонде и 

архивных учреждениях». В соответствии данным Законом документы, 

образовавшиеся в деятельности государственных органов, министерств, 

ведомств, а также учреждений, организаций и предприятий независимо от их 

форм собственности, имеющие политическое, народно-хозяйственное, 

научное и социально-культурное значение, входят в состав Национального 

архивного фонда Республики Таджикистан. К документам Национального 

архивного фонда Республики Таджикистан относятся законодательные и 

другие нормативно-правовые акты, управленческая, научно-техническая, 

картографическая, телеметрическая, машиночитаемая документация; 

кинофильмы, фотоснимки, звукозаписи и видеозаписи; научные, 

художественные, литературные, музыкальные и другие рукописи, рисунки, 

дневники, мемуары, переписка и иные категории документов. 

Эти документы передаются в государственные архивы в 

установленном комплекте, в упорядоченном состоянии, с соответствующим 

научно-справочным аппаратом.  

В целях обеспечения сохранности и оперативного поиска документов, а 

также наиболее полного использования содержащейся в них информации 

создается научно - справочный аппарат (НСА) к документам архива, который 

включает в себя справочники по учету и содержанию документов, 

создаваемые в делопроизводстве и архиве организации. Состав научно-

справочного аппарата определяется видом архива, составом и содержанием 

хранящихся в нем документов, характером и задачами поиска и 

интенсивностью, использования документов. Основными формами 

использования документов архива являются: информирование руководства и 

структурных подразделений организации, других организаций и исполнение 

их запросов; культурно - просветительная работа архива, исполнение 

запросов социально - правового характера; использование документов 

проводится только с разрешения руководителя организации; организации и 
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граждане при использовании документов архива обязаны делать ссылки на 

место хранения документов; организации, а также граждане, использующие 

документы  

Архив на основании хранящихся документов выдает организациям 

архивные копии и выписки из документов; гражданам выдаются архивные 

копии и выписки из документов, содержащих сведения социально - 

правового характера, необходимые для обеспечения их прав и законных 

интересов. Архивная копия - официально заверенное архивом дословное 

воспроизведение машинописным, ксерокопическим, электрографическим, 

фото и другим способом всего текста документа, относящегося к 

определенному вопросу, факту или лицу.  

Таким образом, архивные материалы имею большое значение как 

источник. В документальных источниках запечатлена история Таджикистана, 

начиная со второй половины XIX века до наших дней. Документы широко 

освещают вопросы установления и упрочения Советской власти в 

республике, социалистическую индустриализацию и коллективизацию 

сельского хозяйства; в них содержатся сведения по истории науки, культуры, 

социальной структуре советского общества. В том числе, справочники 

содержат краткие сведения о составе и содержании документов 

государственных архивов с постоянным составом документов. 

Характеристики документов даются по каждому архиву отдельно.  

8.4.Приемы изучения архивных источников 

Как отметили источниковеды, источниковая база для изучения истории 

Советского Таджикистана довольно обширна. Достаточно отметить самые 

разнообразные и многоплановые архивные материалы. Значительное число 

документальных источников о советском строительстве в Северном 

Таджикистане и на Памире сосредоточено в Госархиве Согдийской (ранее 

Ленинабадской области) и Государственном архиве Горно-Бадахшанской 

автономной области. Отметим, что документальные архивные материалы по 

советскому периоду истории таджикского народа имеют свои особенности. 
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Прежде всего, в архивах, особенно местных, нет систематического собрания 

или коллекции источников, отражающих собственно вопрос в целом по 

республике. Довольно мало и отдельных источников, характеризующих этот 

процесс в Таджикистане. Как правило, сведения по этой проблеме 

содержатся в документах, посвященных событиям, происходившим в целом в 

Средней Азии. Отсюда в большинстве случаев исследователь имеет дело с 

отрывочными, фрагментарными сведениями при изучении данного периода. 

Кроме того, следует указать на неравномерный состав источников 

применительно к различным регионам Таджикистана. Лучшую сохранность 

и глубокую насыщенность историческими фактами можно констатировать у 

источников, раскрывающих историю северных районов Таджикистана. Что 

же касается центральных и южных районов, Памира, то сохранность 

источников по этим регионам республики значительно хуже, их состав 

довольно беден. Эта неравнозначность сказалась и на публикации 

источников. О деятельности местных Советов республики большое коли-

чество документальных источников сосредоточено в областных госархивах 

Республики Таджикистан (Согдийском, Хатлонском, ГБАО), в филиалах 

ЦГА РТ, находящихся в Вахдате, Гиссаре и Гарме, Истаравшане и 

Канибадаме. В Согдийском и Истаравшанском архивах документы хранятся, 

начиная с 1917г., в ГБАО – с 1921г. и в остальных – с середины 20-х годов.  
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Глава IX. Статистические источники 

 

Тема: Статистические источники советской эпохи в годы 

независимости Таджикистана 

 

Вопросы: 

9.1. Общая характеристика. 

9.2. Статистика Таджикской ССР 

9.3. Статистика Республики Таджикистан 

9.4. Приемы изучения статистических источников 

  

9.1. Общая характеристика. 

Известно, что статистические источники представляют собой сложный 

по происхождению и составу комплекс документов, в которых 

зафиксированы систематические сведения и данные, целенаправленно 

собираемые для принятия обоснованных управленческих решений. 

Статистические источники возникают в процессе сбора, обработки, анализа и 

публикации информации об объекте изучения. Статистика - система сбора 

сведений для обеспечения обратной связи в системах управления разного 

уровня и выработки управленческих решений. Слово «статистика» 

многозначно. Статистика имеет дело с большим количеством объектов 

обследования. Значение статистических источников состоит в том, что они 

позволяют наиболее полно и всесторонне раскрыть закономерности 

общественного развития, нащупать вновь возникающие явления и дать им 

необходимую характеристику. Источниковедческий анализ необходим, для 

того, чтобы историк осуществлял свою работу над статистическими 

материалами на прочном фундаменте решения вопроса о полноте и 

достоверности этих материалов. Существует два вида публикаций 

статистических материалов: общие статистические справочники и 
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ежегодники, охватывающие почти все вопросы народнохозяйственного и 

социально – культурного развития, и статистические издания, посвящённые 

отдельным отраслям народного хозяйства и социально-культурного развития. 

 

9.2. Статистика Таджикской ССР 

В Таджикской ССР официально 15 декабря 1924 года был создан 

статистический орган. Первый план статистических работ был составлен в 

декабре 1924 года, в масштабе Душанбинской области. 16 октября 1929 года 

была образована Таджикская ССР. Решением 3 Чрезвычайного съезда 

Советов в состав Совета Народных Комиссариатов Таджикской ССР вошло 

Центральной Статистическое Управление (ЦСУ). К 1935 году районные и 

городские инспекции в основном были укомплектованы во всех городах и 

районах республики. Их было 49, включая Горно-Бадахшанскую 

Автономную область. В 1940 году были созданы областные управления 

Народно-хозяйственного учета (УНХУ), их было 6: Гармское, Горно-

Бадахшанское, Курган-Тюбинское, Ленанабадское и Сталинабадское. Позже 

в 1943 г. образовалось Статистическое Управление города Сталинабада 

(ныне Душанбе). Первые статистические материалы были выпущены ещё в 

30-40-х годах. Первыми изданиями, связанными с данной отраслью, 

являются «Бланки и пособия для счётчика в городских поселениях 

Бланки и пособия для счётчика в городских поселениях», «Инструкция 

бригадирам для обследования контрольных материалов по учёту скота», 

«Инструкция бригадам по контрольной проверке итогов переписи скота 

на 1 января 1941 г.», и др. Они в основном были подготовлены для того, 

чтобы впредь систематизировать статистическую систему в республике. Они 

были подготовлены и по другим отраслям народного хозяйства и культуры. 

(Бланки и пособия для счёчика в городских поселениях Бланки и пособия для счечика в 

городских поселениях. -Сталинабад,1936. -51 с., Инструкция бригадирам для 

обследования контрольных материалов по учёту скота». – Сталинабад, 1936. -14 с.) 

(«Инструкция бригадам по контрольной проверке итогов переписи скота на 1 января 

1941 г.-Сталинабад,1940. -8 с.) 
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Эти инструкции тогда были подготовлены и отправлены по месту 

назначения Управлением народного хозяйства и учёта Таджикской ССР. Уже 

непосредственно Центральным статистическим управлением при Совете 

Министров СССР отправил такие инструкции в 50-х годах. В республике их 

отправили по районам.  

Непосредственно статиздатом в Таджикистане были выпущены 

«Инструкция по организации учёта детей школьного возраста, 

подлежащих всеобщему обязательному обучению», «Экземпляр 

указаний инспекторам ЦСУ, организациям надзора обработки 

колхозного учёта по животноводству» (Инструкция по организации учёта детей 

школьного возраста, подлежащих всеобщему обязательному обучению. - 

Сталинабад,1952. -34 с.,Экземпляр указаний инспекторам ЦСУ, организациям надзора 

обработки колхозного учёта по животноводству. Форма №24. --Сталинабад: 

Статиздат, 1950. -10 с.») 

В 60-80 годах вышли также указания к составлению единовременного 

отчёта о половом и возрастном составе сельского населения, инструкции по 

заполнению отчёта о наличии орошаемых земель и их сельскохозяйственном 

использовании и т.д. Все эти инструктивные материалы также являются 

источниками. Однако для исследователя самое главное - статистические 

источники, которые создали в разные времена статистический Комитет при 

Совете министров Таджикской ССР. Рассмотрим выборочно некоторые 

статистические сборники Центрального статистического управления при 

Совете Министров Таджикской ССР. 

Одним из видов статистических сборников является ежегодник 

«Народное хозяйство Таджикской ССР в 1962 году». Данный 

статистический сборник предназначен для широкого круга читателей. Он 

содержит важнейшие данные, характеризирующие развитие народного 

хозяйства и культуры республики за 1940-1962 годы в административно-

территориальных границах по состоянию на июль 1963 года. В ежегоднике 

по отдельным показателям развития народного хозяйства и культуры 

проведены данные за 1913,1914,1927,1928 и 1939 годы, а по ряду показателей 
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– данные по районам республиканского подчинения, города Душанбе и 

Горно-Бадахшанской автономной области. По отдельным показателям 

сведения за 1960-1961 годы изменены по сравнению с ранее 

опубликованными за счёт уточнения. Особенно для историка важно 

содержание сборника. Он состоит из следующих разделов: 1. Территория и 

население; 2. Сводный раздел; 3. Торговля; 4. Культура и наука; 

Промышленность; 5. Сельское хозяйство; Основные показатели развития 

сельского хозяйства по районам, городам и Горно-Бадахшанской автономной 

области; 6. Капитальное строительство; 7. Транспорт и связь; 8. Численность 

работающих, наличие специалистов и подготовка квалифицированных 

рабочих. Например: первый раздел «Территория и население» имеет 

следующие подразделы, которые являются ценными статистическими 

источниками: 

- Административно-территориальные деление Таджикской ССР; 

- Территория городов и районов республиканского подчинения и 

Горно-Бадахшанской автономной области; 

- Численность городского и сельского населения;  

- Численность населения в 1926,1939,1959,1962 и 1963 гг. в процентах к 

численности населения в 1913 г.;  

- Национальный состав населения;  

- Рождаемость, смертность и естественный прирост населения;  

- Распределение населения по возрасту;  

- Численность мужчин и женщин по отдельным возрастным группам;  

- Численность населения, имеющего высшее и среднее образование;  

- Распределение населения по общественным группам;  

- Число лиц с высшим и средним образованием среди занятых 

физическим лицам и умственным трудам; 

- Уровень образования населения по общественным группам. 

(Народной хозяйство Таджикской ССР в 1962 году. Статистический ежегодник. -

Душанбе: Госстатиздат,1963. -366с.) 
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В 1965 году вышел очередной статистический сборник «Народное 

хозяйство Таджикской ССР в 1964 году». Ежегодник содержит данные о 

развитии народного хозяйства за 1913-1964 гг. В нём приведены также 

статистические данные по ГБАО, г. Душанбе, районам и городам 

республиканского подчинения. (Народное хозяйство Таджикской ССР в 1964 году 

Статистический ежегодник. -Душанбе: Госстатиздат,1965. -273 с.). 

В 1977 году вышел юбилейный статистический ежегодник «Народное 

хозяйство Таджикской ССР в 1976 году». Статистический ежегодник 

содержит данные о развитии народного хозяйства Таджикской ССР за 1940-

1976 гг., а по отдельным показателям за более ранние годы. Опубликованные 

в ежегоднике данные за 1975 год в ряде случаев уточнены по сравнению с 

опубликованным ранее. Данные за 1976 год по отдельным показателям 

являются предварительными и могут быт уточнены. (Народное хозяйство 

Таджикской ССР в 1976 году. Юбилейный статистический ежегодник. -Душанбе: 

Ирфон,1977. -206 с.) 

В 1983 году вышел статистический ежегодник «Народное хозяйство 

Таджикской ССР в 1982 году Юбилейный статистический ежегодник. -

Душанбе: Ирфон,1977. -206 с.). Ежегодник содержит данные о развитии 

народного хозяйства Таджикской ССР за 1940-1982 гг., а по отдельным 

показателям за более ранние годы. В нём приведены данные по Горно-

Бадахшанской автономной области, Ленинабадской, Кулябской и Курган-

тюбинской областям и г. Душанбе. (Народное хозяйство Таджикской ССР в 1982 

году Юбилейный статистический ежегодник. -Душанбе: Ирфон,1977. -206 с.). 

В 1984 году вышел очередной юбилейный статистический ежегодник 

«Советский Таджикистан - за 60 лет». Юбилейный статистический 

ежегодник «Советский Таджикистан – за 60 лет» подготовлен в связи с 60- 

основные показатели социально-экономического и культурного развития 

республики за 60 лет, приведены данные по Горно-Бадахшанской 

автономной области, Ленинабадской, Кулябской, Курган-Тюбинской области 

и г. Душанбе. Отличительная особенность данного статистического 

ежегодника в том, что в нём имеется развёрнутая передовая статья под 
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названием «Достижение Таджикистана за 60 лет». В статье дается подробный 

анализ достижения Таджикистана за данный период. Большой славный путь 

прошёл за истекшие 60 лет Таджикский народ от вековой отсталости к 

невиданному расцвету экономики и культуры. За 60 лет произошли 

существенные сдвиги в развитии народного хозяйства республики. В 

Таджикистане создана мощная многоотраслевая индустрия. Интенсивное 

развитие индустрии способствовало укоренному росту национального 

дохода. Великие преобразования произошли в сельском хозяйстве 

республики. Построено большое количество общеобразовательных школ, 

детских дошкольных учреждений, профессионально-технических училищ, 

больниц, поликлиник и других объектов культурно-бытового назначения. 

Большие изменения произошли в повышении материального благосостояния 

трудящихся республики. (Советский Таджикистан - за 60 лет. Юбилейный 

статистический ежегодник. -Душанбе: Ирфон,1884. -346 с.) 

 

9.3. Статистика Республики Таджикистан 

С приобретением независимости статистика Таджикистана направлена, 

прежде всего, на ее соответствие международной методологии. В целях 

дальнейшего совершенствования системы государственного управления и 

приведения ее в соответствие с изменяющимися экономическими условиями в 

соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, Указом 

Президента Республики Таджикистан от 11 января 2001 года был образован 

Государственный комитет статистики Республики Таджикистан. 

Основными принципами государственной статистики Таджикистана 

являются: объективность, достоверность и независимость статистической 

информации; своевременность сбора, стабильность системы данных и 

целостность статистической информации; сопоставимость статистической 

информации в системе рассчитываемых основных показателей со 

статистикой других государств Содружества Независимых Государств и 

международной статистикой; доступность и открытость статистической 
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информации в пределах, установленных законодательством Республики 

Таджикистан. Основные группы пользователей статистической информации 

Органы Государственной власти всех уровней, коммерческие организации, 

учебные и исследовательские организации, некоммерческие организации, 

средства массовой информации (СМИ) и др.  

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

является центральным статистическим органом страны. Агентство несет 

ответственность за проведение переписей населения, обследований 

домохозяйств, за демографическую статистику и широкий спектр данных 

экономической статистики, включая обследования предприятий и 

учреждений, а также цены, внешнюю торговлю, национальные счета, 

государственные финансы, аграрную, социальную статистику и статистику 

труда, данные по социальной статистике (здравоохранение и образование).  

В трудный 1992 год вышел первый статистический сборник «Народное 

хозяйство Республики Таджикистан в 1991 году», где была дана краткая 

характеристика социально-экономического положения республики в трудные 

годы обретения государственной ненавистности. И впредь по мере 

накопления материалов постепенно выходили другие выпуски 

статистических сборников. (Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1991 

году. Статистический сборник. -Душанбе, 1992). 

Более подробные данные о социально-экономическом положении 

Республики Таджикистан опубликованы в «Статистическом ежегоднике 

Республики Таджикистан» и других официальных тематических изданиях 

по отраслям экономики. Сборники предназначены для читателей, желающих 

получить достоверную информацию о Республике Таджикистан. В них 

приведены данные, характеризующие географию, климат, административное 

деление республики.  

Особое значение для историка имеют отраслевые и тематические 

статистические сборники. Агентство по статистике в годы независимости, 

кроме основных статистических сборников, выпустило ежегодники 
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«Таджикистан в цифрах…», «Народное хозяйство Республики Таджикистан 

в….», «Социально экономическое положение Республики Таджикистан 

за….», юбилейных сборников «Таджикистан: 15 лет государственной 

независимости», «Регионы Республики Таджикистан» и т.д., подготовило 

также отраслевые статистические сборники, такие как «Сельское хозяйство 

Республики Таджикистан в цифрах», «Промышленность Республики 

Таджикистан», несомненно, имеющие большие цифровые аналитические 

материалы с сравнениями. Однако больше внимание уделяют в Агентстве 

анализу и составлению тематических статистических сборников. В качестве 

примера приведем некоторые из них.  

В статистическом сборнике «Гендерные показатели в 

производственной деятельности и дехканских хозяйств за 2012-2017 гг.» 

приведены основные показатели развития дехканских хозяйств и 

деятельность хозяйств, которые возглавляют женщины за 2017 год, и 

сравнительные данные за 2012 - 2017 годы. Это один из основных 

показателей, которые отражают основные принципы равенства мужчин и 

женщин, равные возможности мужчин и женщин в сельскохозяйственном 

секторе. Например, количество действующих фермерских хозяйств на 

01.01.2018 года составило 164361 единица. Количество дехканских хозяйств, 

возглавляемых женщинами в 2017 году, составило - 31615 единиц, или 19,4 

% к общей численности дехканских хозяйств. Число дехканских хозяйств с 

каждым годом растет. («Гендерные показатели в производственной деятельности и 

дехканских хозяйств за 2012-2017 гг. -Душанбе: Агентство по статистике при 

Президенте РТ. - Душанюе,2018. - 120 с.») 

Другой пример. Доклад «О социально-экономическом положении 

Республики Таджикистан» содержит анализ на основе оперативных 

данных, включая реальный, налогобюджетный, финансовый, внешний и 

социальный секторы, а также краткую информацию по странам СНГ.  

Одной из главных задач статистических органов является подготовка, 

проведения и подведения итогов переписи населения Республики 



135 
 

Таджикистан. Для этого принимается соответствующий Закон. Например, 

Закон Республики Таджикистан «О переписи населения». Целью 

проведения переписи населения является получение информации о 

населении Республики Таджикистан, необходимой для разработки 

государственных прогнозов, концепций, стратегий и программ социально-

экономического развития, текущих расчетов и прогнозирования численности 

и состава населения, изучения, размещения и использования трудовых 

ресурсов и осуществления научных исследований, подготовки, проведения и 

подведения итогов переписи населения Республики Таджикистан (Статья 3). 

(Закон Республики Таджикистан «О переписи населения» //Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан. - 2009. -№5. - С. 330) 

Согласно последней переписи населения численность 

населения Таджикистана на 1 января 2021 года составила 9 млн. 504 тыс. 

человек. По темпу роста населения за 30 лет Таджикистан занял первое место 

среди республик бывшего СССР. В начале 1991 года население республики 

было 5,3 млн человек, и к 2021 году его увеличение составило около 80 %. 

Население Таджикистана растёт быстрыми темпами: в 1959 году здесь было 

1981 тыс. человек, в 1989 - 5109 тыс. человек и, в отличие от европейских 

стран СНГ, продолжало расти в 1989-1999 годах, несмотря на значительный 

миграционный отток населения из республики (437 тысяч человек за 11 лет). 

Основной фактор роста населения - высокий естественный прирост. В период 

между 1989-2000 гг. сокращалось только население большинства крупных 

городов страны, включая столицу - городе Душанбе в результате 

миграционного оттока русскоязычного, а затем и таджикско-узбекского 

населения. С момента распада СССР заметно изменился национальный 

состав населения страны. Для коренных национальностей характерен 

высокий естественный прирост, хотя его показатели сократились в 

постсоветский период. По данным переписи 2010 года, в стране таджики 

составили 82,3 % или 6173,8 тыс. человек. Узбеки -  12,2 % или 926,3 тыс. 

человек -- (с близкими им местными тюркскими народностями -  13,9 % или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1054,7 тыс. человек. Киргизы - 0,8 "% или 60,7 тыс. человек. Русские - 0,5 % 

или 34,8 тыс. человек, туркмены - 0,2 % или 15,1 тыс. человек 

(https://ru.wikipedia.). 

 

9.4. Приемы изучения статистических источников 

Историки, работая со статистическими источниками, должны прежде 

всего оценить достоверность и полноту информации источника. 

Достоверность статистических данных зависит от нескольких причин: от 

цели и глубины исследования, его вида и организации, общего 

методологического уровня статистической науки, от способов разработки 

первичных материалов. Информация об организации обследований 

содержится в архивных документах или материалах, опубликованных в 

статистических изданиях («Вестник статистики», «Бюллетень ЦСУ», 

«Статистическое обозрение» и др.). Безусловным требованием анализа 

статистического материала является комплексный характер использования 

имеющихся данных. Согласно оценке специалистов, статистические 

материалы принадлежат к числу ярко выраженных массовых источников, так 

как статистика призвана отражать и изучать количественные закономерности 

массовых процессов.  
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ГЛАВА X. Документы личного происхождения 

Тема: Документы личного происхождения как источник  

 

Вопросы: 

10.1. Общая характеристика. 

10.2. Воспоминания, 

10.3. Дневники, 

10.4. Частная переписка 

10.5. Приёмы изучения документов личного происхождения 

 

10.1. Общая характеристика. 

Воспоминания, дневники, частная переписка относятся к источникам 

личного происхождения, возникающим в частном порядке. Дневники и 

частные письма по своей природе имеют преимущественно интимный, 

доверительный характер. Особенностями воспоминаний, дневников, частной 

переписки в значительной степени определяются личностям и их создателей, 

а также тех лиц, к которым они обращались. Каждый такой источник имеет 

непременные черты индивидуальности его создателя. (Источниковедение. - 

М.,1973. -С.352.).  

Воспоминания (синоним – мемуары) – литературные произведения, 

написанные от лица автора и повествующие о событиях и людях, 

современником которых он был. Обычно они включают и жизнеописание 

самого автора. Как литературный жанр воспоминания занимают 

промежуточное положение между произведениями художественной 

литературы и научными сочинениями по истории». (Голиков А.Г. 

источниковедение отечественной истории: учеб, пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. –М.: Академия, 2009. С.369.).  

Дневники принято считать более достоверным и непосредственными 

реальными свидетельствами тех или иных событий из жизни их авторов. В 

них точнее отражены переживания, настроения, мысли и чувства автора в то 
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время, когда запись была сделана. Дневник имеет, точную дату при каждой в 

нём записи. (Источниковедение. - М.,1973. - С.352.)  

Частное письмо – это письменное личное обращение автора к 

определённому адресату. Такое обращение, как правило, предполагает ответ 

корреспондента. Личные письменные обращения, адресованные 

должностным лицам, в государственные учреждения, в общественные 

организации, в редакции газет т.д., становятся частью делопроизводственной 

документации получателя. Содержание частного письма не 

регламентируется; в нём могут быть затронуты любые общественные или 

личные вопросы, представляющие интерес для обоих корреспондентов. 

Письма, в которых сообщается о заведомо общественно значимых событиях, 

традиционно используются как исторические источники. (Голиков А.Г. 

источниковедение отечественной истории: учеб, пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. –М.: Академия, 2009. -464 с.(С.369.) 

 

10.2. Воспоминания  

Воспоминания как исторический источник может занимать особое 

место в таджикском источниковеденим. Хотя они пока как источник не 

рассмотрены, но при отсутствии непосредственных работ, воспоминания 

могут играть не последнюю роль в написании и восстановлении новейшей 

истории таджикского народа. Дело в том, что в Таджикистане в разные годы 

были написаны разные воспоминания (мемуары), авторами которых являлись 

не только писатели, но и государственные, общественные деятели или люди 

разных профессий. Воспоминания охватывают разные периоды и тематику. 

Классическими является «Воспоминания» основоположника таджикской 

современной литературы, Героя Таджикистана Садриддина Айни (1878-

1954). Всем известно, что в многонациональной советской литературе 

«Воспоминания» С. Айни занимали почётное место и являются наиболее 

значительным произведением современной таджикской литературы, 

охватывающим период истории общественной и литературной жизни Бухары 
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с конца 80-х годов XIX в. до первых лет XX в. (1904 г.). (Айни С. Воспоминания 

/Отв.ред. А.А.Семёнов. Пер.с тадж. А.Розенфельд-М-Л.:1960.) 

Две первые части «Воспоминаний», удостоенные Государственной 

премии, были изданы на таджикском языке в 1949 г., третья часть - в 1950 г. 

и четвертая - в 1954 и 1955 гг. Перевод «Воспоминаний» С. Айни с 

таджикского языка на русский язык осуществлён А. 3. Розенфельд. 

«Воспоминания» С. Айни на русском языке и на языках других народов 

бывшего СССР, а также за рубежом издавались неоднократно под 

различными названиями («Бухара», «Деревня», «Школа» и др.). О важности 

воспоминаний как исторического источника в своё время сказал сам С. Айни. 

«С тех пор, как я, взяв в руки перо, вступил в ряды советских писателей, 

меня не оставляла мысль записать свои воспоминания и преподнести их 

читателям, в особенности детям и молодёжи. Для большинства моих 

исторических романов, повестей, очерков и рассказов основным материалом 

всегда служили мои личные наблюдения и воспоминания. Думаю, что и в них 

самих может оказаться немало полезного тем, кто сейчас вступает в 

жизнь. Как мне представляется, писать мемуары гораздо труднее, чем 

роман или рассказ, и я откладывал это дело до тех пор, пока мой жизненный 

опыт не станет более богатым. Ведь если мы не будем точно и реально 

представлять себе наше прошлое, мы не сможем по достоинству оценить 

нашу современную жизнь – нашу советскую социалистическую 

действительность. Пока писатель не овладеет литературным 

мастерством и не усвоит полностью уклад нашей современной жизни, он не 

сможет изобразить точно и реально прошлую - феодальную жизнь. Хорошо 

известно, что запас наблюдений человека в любой области достигает 

полноты только к концу жизненного пути, известно также, что никто не 

знает, когда же наступит этот конец. Однако мне уже перевалило за 

семьдесят, день ото дня моё тело слабеет, работоспособность 

уменьшается, и я вижу, что настало время довести до конца задуманное 

дело, которое представляется мне немаловажным. Я хочу полнее 
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использовать оставшиеся ещё у меня дни и приступаю к исполнению моего 

старого замысла. Я придам моим воспоминаниям примерно такой порядок: I 

- «В деревне»; II - «В городе». Второй раздел охватит жизнь старых 

медресе, их учебные программы, позволит обрисовать быт и занятия 

различных слоёв населения старой Бухары. Я намерен осветить в книге 

движение против эмирского строя и то, что было со мной в те далёкие дни. 

Под конец мне хочется поделиться с читателями воспоминаниями о 

переезде в Самарканд и событиях, происходивших между Февральской и 

Октябрьской революциями 1917 года и в Октябрьские дни…» (Айни С. 

Воспоминания. -М-Л.,1960. - С.9.) 

Эти слова говорят о том, что в воспоминании отражается не только 

жизненней путь автора, но и целая историческая эпоха, в которую жил автор. 

Леонид Леонов в статье «Соратники по оружию» писал: «Недавно вышли в 

свет «Воспоминания» С. Айни. В этих «Воспоминаниях» - не мелочность и 

случайность пусть порой любопытных и интересных фактов, а широкое 

полотно жизни. По силе художественного обобщения, по глубине и 

мудрости мысли, по высокому литературному мастерству книга Айни 

являлся большим событием в нашей всесоюзной литературе. Несмотря на 

то, что она обращена по теме к прошлому, книга звучит актуально и 

современно…». (Леонов Л. Соратники по оружию //Лит. газ.-1949.- 21 сент.) 

В воспоминаниях приводятся важнейшие факты из событий, которые 

не найти в книгах, журналах и газетах. 

Позволим себе разделить воспоминания по тематике. 

Тематике гражданской войны 20-х годов посвящены ряд воспоминаний 

участников. В 60-х годах вышли некоторые воспоминания, имеющие разные 

содержание и стиль изложения. Особое значение имеют воспоминания тех 

людей, которые активно участвовали в восстановлении Советской власти на 

территории Восточной Бухары.  

В 1963 году вышли на таджикском языке воспоминания командира 

кавалерийской бригады Якова Аркадьевича Мелькумова «Туркестанцы». 



141 
 

Автор рассказывает о борцах против басмачества на территории Средней 

Азии. С 1920 по 1932 год он провёл свою жизнь в горах и степи Восточной 

Бухары и Хорезма. Участвовал в боях против басмачества. Он рассказывает о 

своих однополчанах и друзьях-туркестанцах. Воспоминание является 

документальным. Читатель в ней найдёт сведения о паденит Бухарского 

эмирата, уничтожении Хивинского ханства, борьбе против Анвар-пашшы, 

предводителях басмачей в Восточной Бухаре и др. (Мелькумов А.Я. 

Туркистонињо. Еддоштњо. -Душанбе: Нашрдавтољик, 1963. -327 с.)  

В 1964 году вышли на таджикском языке воспоминания другого борца за 

восстановления Советской власти в Таджикистане Х. Максудова «Кровная 

месть». В воспоминаниях автор рассказывает о том, что после падения 

Бухарского Эмирата и восстановления Советской власти в Таджикистане, 

недовольные советским строя в Гиссарской долине, особенно в Гиссаре и 

Каратаге организовали басмаческие бандформирования и в 1921-1926 гг. под 

руководством Темур-курбаши встали против нового строя. Историк найдёт 

много данных, особенно о заговоре Ибрагимбека, о том, что сюда посылают 

200 лакаев для взятия Каратага. (Маќсудов Њ. Даъвои гўш. Ёддошт. -Душанбе: 

Ирфон,1964. -135 с.). 

Конечно, в годы советской власти особое значение имели 

воспоминания об основоположниках марксизма и ленинизма. В 1956 и 1967 

годах вышли «Воспоминания о Марксе и Энгельсе». (Воспоминания о Марксе 

и Энгельсе. -М.: Госполитиздат,1956.); Ёддощтњо дар бораи Маркс ва Энгельс.» 

(Ёддощтњо дар бораи Маркс ва Энгельс. / Тарљ аз русї Б.Очилдиева и Н.Мулокандова. -

Душанбе: Ирфон.1967. -449 с.) 

Вышли на таджикском языке «Воспоминания о В.И. Ленине»»., в 

переводе на таджикский язык. В нём собраны воспоминания Г.М. 

Кржижановского, Ц.С. Зеликсон – Бобровская, В.А. Карпинского, 

С.И.Гопнер и др. (Хотирањо дар бораи В.И. Ленин). Тарљ.аз русї. - Сталинобод: 

Нашрдавточик, 1956. -114 с.) 
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В 1976 году вышли воспоминания одного из участников 

восстановления Советской власти в Таджикистане, крупного партийного и 

государственного деятеля Хотама Солибоева «Времена и люди».  

В работе автор подробно рассказывает о своём детстве, которое 

проходило накануне Великой Октябрьской Социалистической революции, о 

том, что дальнейшая жизнь была связана с восстановлением и упрочением 

Советской власти в Таджикистане, о ликвидации басмачества, рождении и 

развитии литературы, науки, техники, искусства, здравоохранения и других 

отраслей народного хозяйства. Автор как непосредственный участник этих 

событий привёл интересные факты, мог бы заинтересовать историков и 

учёных других отраслей, для научной работы. (Солењбоев Њ. Замон ва одамон. 

(Ёддоштњо).-Душанбе:Ирфон,1976.-232 с.) 

Тема Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в годы Советской 

эпохи нашло своё отражение и в многочисленных воспоминаниях 

военачальников, участников и очевидцев.  

Историки, литераторы, военные корреспонденты, участники ВОВ, 

начиная с первых дней войны в своих статьях, литературных произведениях 

и научных работах освещали героизм советских людей на фронтах и в тылу 

ВОВ. Например, в 1985 году вышел сборник «Фронтовые воспоминания». 

В воспоминаниях Х. Содика, Я. Нальского, К. Карима, Х. Файзиева речь идёт 

не только о сценах боевых действий, но и о любви и верности. В 

воспоминаниях Я.Нальского речь идёт о прославленном первом таджикском 

генерале М.Тошмухаммедове. Автор и генерал друг друга знали с 1933 года. 

Например, Я.Нальский, размышляя о генерале, приводит редкое письмо 

бывшего редактора дивизионной газеты А.Емельянова. В этом письме на имя 

Я.Нальского он писал: «Да, я Мастибека Давлатовича лично знаю. Один раз 

беседовал с ним думал, что всю жизнь знаю его. Он в отношении людей был 

очень искренним». В своих воспоминаниях Маршал Советского Союза А. 

Гречко под названием «Битва за Кавказ» в эпизоде об освобождении 

Кеплерово 16 сентября 1943 года 545 стрелкового полка вспоминал о 
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Мастибеке Тошмухаммедове, о том, как он в качестве комиссара полка был 

на передовых. Здесь есть другой интересный факт для историка - о том, что 

Тошмухаммедов был лично знаком с начальником политотдела 389 

стрелковой дивизии 18 Армии на Украине Л.И. Брежневым (впредь 

Генеральным Секретарь ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР). (Хотирањои солњои љанг. -Душанбе: Ирфон,1985. - 144 с.) 

Также имеются такие издания, как «Книга памяти», «Тысяча один 

подвиг» и т.д. Они скорее всего относятся к очеркам и хронограммам. Тем не 

менее, они предоставляют для историка очень много интересных и важных 

фактов по периоду ВОВ. 

Например, в 1997 году вышел сводный том «Книга памяти», где речь 

идёт о героическом подвиге посланцев Таджикистана на фронтах ВОВ, 

участии Таджикистана в разгроме фашистской Германии. На фронтах ВОВ 

официально пали смертью храбрых 90760 посланцев Таджикистана. В 

данной книге цифры потерь погибших таджикистанцев установлены в более 

чем 90 тысяч. Как известно, до недавнего времени, говоря о численности 

погибших воинов в различных докладах, статьях, на страницах средств 

массовой информации, в общественно-политической, научно-популярной 

литературе называлась цифра в 60 тысяч. По данным военкоматов, на 

фронтах ВОВ погибло 35577 человек из Таджикистана, что не соответствует 

действительности. Далее - 2-хтомник «Книга памяти» вышел в Худжанде, 

(Ќаландаров И.К., Ѓазолиева З.К. Китоби хотира. -Хуљанд, 2000.Љ.1. -431с.»), потом в 

Бальджуанском, Зафарабадском, Муминабадском, Нурабадском, 

Тавилдаринском районах республики. Это свидетельство того, что и в двери 

населения горных районов постучала эта страшная война, и в этих 

публикациях немало важных фактов для истории Таджикистана в годы ВОВ. 

(Книга памяти Республики Таджикистан (свод том) /Под ред.к.и.н.. И.К.Каландарова. -

Душанбе,1997. -421 с.) 

Одной из важнейших работ по ВОВ является книга в четырёх томах 

профессионального военного, полковника в отставке Р. Сафарова «Тысяча и 
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один подвиг». Трилогия является результатом кропотливого изучения 

архивов более 300 дивизий и бригад, тысячи пехотных, артиллерийских, 

танковых, десантных, инженерных, сапёрных, воздушных и морских полков, 

в составе которых воевали воины Таджикистана. По материалам архивов 

военных комиссариатов Таджикистана Р. Сафаровым составлен список около 

50 тыс. воинов. Сведения, представленные в трилогии, являются 

важнейшими историческими источниками об участии воинов Таджикистана 

в ВОВ, в том числе в освобождении стран Европы. (Сафаров Р.Њазору як 

корнома. -Душанбе.1995. -Љ.1. -567 с.; Љ.2.Душанбе,1998. -496 с.; Љ.3.Душанбе,2005. -447 

с.; Љ.4.Душанбе,2010. - 304 с.) 

Имеются также воспоминания, рассказывающие о созидательном труде 

строителей социалистического общества в Таджикистане, о трудовой 

доблести рабочих и интеллигенции.  

Среди воспоминаний можно самостоятельно выделить воспоминания 

или мемуары партийных, государственных, общественных деятелей, 

писателей и т.д. В их мемуарах приведено очень много ценного материала, 

который не найти в других публикациях. Рассмотрим их не по хронологии, а 

по тематике. 

В воспоминаниях известного в Таджикистане партийного и 

государственного деятеля, Министра культуры Таджикской ССР Мирзо 

Рахматова «Наука и культура на службе народа», обращается внимание на 

важнейшие вопросы науки и культуры Таджикистана. Автор, отмечая 

достижения республики в области промышленности, сельского хозяйства, 

подробно рассматривает рост сети общеобразовательных школ, высших 

учебных заведениях, подготовке кадров. Он приводит наиболее подлинные 

данные о культурно-просветительных учреждениях, в первой половине 50-х 

годов. (Рахматов М. Наука и культура на службе народа. - Сталинабад: 

Таджикгосиздат,1954. -35 с.) 

Мемуары «Власть времени» выдающегося государственного и 

общественного деятеля Таджикистана Назаршо Додхудоева (1915-2000 гг.), 
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который работал на постах Председателя Совета Министров Таджикистана и 

министра иностранных дел страны (1957-1961 гг.), Председателя Верховного 

Совета Таджикистана и заместителя Председателя Верховного Совета СССР 

в Москве (1951-1956 гг.), знакомят читателя с отдельными эпизодами и 

людьми, связанными с жизнью страны в наиболее интересный период 

новейшей истории таджиков, такими как Ш. Шотемур, Н. Махсум, А. 

Ходжибаев, М. Шогадаев и многие другие. В частности он пишет: «Я рад, 

что сейчас власти страны, и прежде всего президент Э. Рахмон, делают всё, 

чтобы исправить историческую несправедливость и сохранить в анналах 

таджикской истории имена великих деятелей Таджикистана ХХ века. Сейчас 

появилось немало публикаций, мемуаров, многие из которых грешат 

фактологическими неточностями, недостоверностью сведений и сообщений 

желанием приписать успехи и победы той поры лицам, имевшим весьма 

отдалённое отношение к судьбоносным событиям того периода. Меня 

огорчает подобные искажения фактов. Именно безответственности того рода, 

как и лёгкость, с которой иные авторы искажают данные, вынудили меня 

взяться за перо и рассказать о некоторых важных исторических вехах в 

развитии Таджикистана как республики, о том как в действительности всё 

происходило. Поэтому в этой книге читатель не найдёт страниц, 

повествующих о моей личной жизни. Эта книга о тех, с кем меня свела 

судьба, кто помогал мне расти как политику, общественному деятелю, 

строителю...». В этих мемуарах не только простой читатель, но историк 

обнаруживает много ценных фактов по истории Советского Таджикистана. 

(Додхудоев Н. Власть времени. Мемуары. -Душанбе, 2015. - 96 с.) 

Также имеются мемуары государственного и общественного деятеля, в 

прошлом крупного руководящего работника Х. Рахмонова «Дорога длиною 

в 73 года», посвященные жизни и деятельности автора. Но согласно словам 

редактора книги В.В. Воробьёва «…Она документальна на сто процентов. 

Если автор пишет о себе, что характер у него нестандартный. В ходе 

беседы с ним я пришёл к выводу, что он не на словах, а на деле искренне 
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является интернационалистом, сторонником укрепления дружбы между 

народами, особенно между таджикскими русскими народами. О дружбе 

между и узбекскими народами, о значении этой дружбы для дальнейшего 

процветания двух республик он говорит с любовью…». (Рахмонов Х. Дорога 

длиною в 73 года. - Душанбе: Ирфон,2002. -129 с.) 

Историко-энциклопедическая и автобиографическая книга И. 

Каландарова «Жизнь, отданная народу» посвящена 90-летию выдающегося 

партийного и государственного деятеля, Председателя Совета Министров 

Таджикской ССР и Первого секретаря ЦК КП Таджикистана Джаббора 

Расулова. В нём собраны воспоминания родственников, соратников, друзей и 

товарищей: Х. Алимардонова, Р. Ахмедова, Ш. Бойматова, И. Бойматова, С. 

Бойматова, С. Бокиева, Л.И. Волкова, А. Дадабаева, Р. Додобоева, И.Ф. 

Дедова, Г. Джумаева, Г.В. Кошлакова, . Курбанова, К. Миралиева, С.Ш. 

Мирзошоева, К. Назарова, З. Насриддинова, Ш. Нуриддинова, Э. Раджабова, 

М. Расуловой, Т. Садриддинова, А.В. Сайманова, С. Солиева, М.С. Табарова, 

И.Д. Тихонова, Ш. Ходжаева, и др. Также приводятся факты о развитии 

республики в годы. когда он занимал высокие должности. (Каландаров И.К. 

Жизнь, отданная народу. Посвящается 90-летию со дня рождения Д. Расулова. -

Душанбе,2003. -323 с.)  

По этой тематике интересная публикация - книга Ш. Хамдампура 

«Таджики. Беседа Гафурова со Сталиным». В ней собраны рассказы и 

воспоминания соратников, друзей, близких о жизни героя Таджикистана Б. 

Гафурова, которые автор собрал скрупулёзно в архивах и у живых 

свидетелей. Книга раскрывает вклад Б. Г. Гафурова в судьбу таджикского 

народа, и поднимает занавес над исторической действительностью. Особенно 

примечательны исторические факты о беседах Б. Гафурова со И.В. 

Сталиным, А. Ждановым, А. Кузнецовым, защита русского писателя А. 

Фадеева от нападок, планы Н.С. Хрущёва в отношении Б. Гафурова, и многие 

другие факты. (Њамдампур Ш.Тољикон дар сўњбати Ѓафуров бо Сталин. -

Душанбе,2018. -160 с.) 
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Имеется много воспоминаний о литературных деятелях, выдающихся 

таджикских писателях и поэтах. К примеру, «Воспоминания учеников и 

близких» Народного писателя Таджикистана Рахима Джалила. В них 

рассказывают о писателе, который создал много замечательных 

произведений. Там можно найти много ценных сведений о периоде жизни и 

творчестве писателя, знатных людях, истории Таджикистана. Интересно 

воспоминание А. Солиева под названием «Шолохов земли Согдиана». 

(Хотироти шогирдон ва пайвандон. Бахшида ба 100 солагии наисанда Рањим Љалил / 

Мурат.М.Пўлод ва М.Субњон. - Хуљанд, 2009.) 

После распада Советского Союза и обретения Таджикистаном 

государственной независимости учёные, литераторы, участники ВОВ и 

другие авторы в том же духе патриотизма неустанно продолжали писать 

многочисленные книги, очерки, мемуары, воспоминания, статьи о ВОВ и 

участии таджикистанцев в этой войне, о гражданской войне 90-х гг. и т.д.  

10.3. Дневники. 

Как уже отметили, дневники принято считать более достоверными и 

непосредственными реальными свидетельствами тех или иных событий из 

жизни их авторов, которые имеют точную дату в каждой записи. Например, 

можно взять дневники Павла Николаевича Лукницкого (12 октября 1902-

23 июня 1973) - русского советского прозаика, поэта, журналиста, членом СП 

СССР с 1934, Заслуженного работника культуры Таджикской ССР (1970). С 

1930 г. он участвовал во многих экспедициях по Памиру; этот район и стал с 

тех пор темой его творчества. Среди его произведений, посвященных 

Таджикистану, - очерк, повести и романы, в том числе «У подножия смерти, 

1931», «Памир без легенд, 1932.», «Всадники и пешеходы, Л., 1933; М., 1935 

(очерки о Памире)», «Земля молодости, 1936, 1938 (роман)», «Дивана. 

Повесть. 1936», «Солнце все выше, Л., 1939 (сборник)», «Застава Двуречье. 

1940», «Ниссо, 1946,1949, 1952, 1956, 1959, 1962, 1963, 1966, 1967) и др. 

Трилогия писателя и фронтового корреспондента – Павла Лукницкого 

«Ленинград действует…» является источником по истории Великой 
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Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Павел Лукницкий был специальным корреспондентом ТАСС на 

Ленинградском и Волховском фронтах. Постоянно участвуя во многих 

фронтовых операциях - сначала при активной обороне, а потом в 

наступлении – писатель систематически вёл дневниковые записи, которые и 

легли в основу его трилогии. Дневник даёт широкую картину гигантской 

битвы, жизни и быта ленинградцев. Содержание его составляют только 

подлинные факты. Читатель этой книги узнаёт о боевых делах фронтовиков и 

жителей Ленинграда, героических защитников своего города. П. Лукницкий 

писал: «Я вёл мой дневник ежегодно с первого до последнего дня войны, в 

любых условиях и невзирая ни на какие обстоятельства личной жизни». В 

ней он сквозь призму личных наблюдений и впечатлений, даёт живое 

представление обо всем главном, характеризирующем положение и действие 

защитников Ленинграда с 1941 по 1944 год. Эта книга строго документальна. 

По его словам, кроме собственных наблюдений и впечатлений «во время 

войны записано множество рассказов участников боев о том, что им довелось 

испытать и чему быть свидетелями… Безусловно, достоверно бывало всегда 

всё то, что не только наблюдал сам, но и что записывал – независимо от 

сложности обстановки – в самый час, в самую минуту наблюдений, так 

сказать, стенографически, «кинооператорски». За точность таких записей – 

отвечаю, и потому именно их, составляющих основу моего дневника, прежде 

всего предлагаю вниманию читателей». (Лукницкий П. Лениград действует… 

Фронтовой дневник. Сов.писатель,1976. - Книга 1. - Он же: Ленинград действует… 

Фронтовой дневник. Сов.писатель,1976. - Книга 2. Он же: Ленинград действует… 

Фронтовой дневник. Сов.писатель,1976. - Книга 3.)  

Каково значение дневника П. Лукницкого для истории таджикского 

народа? Он имеет большое значение. Во-первых, он наш земляк, ушёл на 

фронт из Таджикистана. Во-вторых, там очень много сведений о таджиках, 

участвовавших в ленинградском фронте и обороны Ленинграда. Например об 

отважном таджике – снайпере Тешабое Одилове. Исследователи Обороны 
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Ленинграда могут найти очень много важных материалов из дневника, 

которые отсутствуют в другой литературе. Нам не удалось обнаружить 

других авторов, которые вели дневники. 

Многие вели дневники в Афганистане (1079-1989 гг.). Авторами были 

офицеры, рядовые специалисты, журналисты и др. солдаты.  

Например, автор данного учебного пособия находился в Афганистане с 

октября 1984 по октябрь 1985 гг. в качестве переводчика. В течение этого 

времени автор вёл и опубликовал дневник «Афганский дневник или 

записки одного переводчика». Дневник рассказывает о судьбах людей 

разного возраста и разных профессий. Это, прежде всего, молодёжь 

Афганистана, советские лётчики, оказавшие неоценимую помощь в 

перевозке груза, людей в труднодоступные районы провинции Бадахшан; 

военные медики, спасшие жизнь тысяч советских солдат и лечившие 

афганское население; простые солдаты, защищавшие мирное население от 

врагов Афганистана и др. У каждого из героев своя судьба. Автор отражает 

судьбу не только конкретной провинции, но и всего народа Афганистана. 

(Мухидинов С. Афганский дневник или записки одного переводчика. – Душанбе, 2016. – 168 

с.). 

10.4. Частная переписка 

Как было отмечено, письменный обмен профессиональной 

информацией, личное обращение автора к определённому адресату, 

обогащал тематику писем и способствовал созданию новых групп создателей 

частной переписки. К ним можно отнести переписку учёных, писателей, 

поэтов и др.  

Начнём рассматривать данный вопрос на примере писем Садриддина 

Айни литераторам и Союзу писателей Таджикистана. 

Садриддин Айни всё, что писал, выставлял на суд друзей и коллег. 

Прежде, чем выпустить первые части «Воспоминаний» отдельной книгой, он 

отправил их для читки и обсуждения в Союз писателей Таджикистана. В 

одном своём письме Союзу писателей Таджикистана он писал: «Ряд 
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товарищей считает, что в «Воспоминаниях» не подобает говорить о 

некоторых мелких или «сугубо личных» делах… Но эти так называемые 

мелочи, которые ныне называют у них возражения, послужили мне в моём 

творчестве главным материалом для «Одины», «Дохунды», «Рабов» и других 

произведений… Мои «Воспоминания» вообще, а эти мелочи в особенности, 

будут весьма полезны молодым любителям писательского дела и тем, кто 

изучает мои сочинения. Для молодых польза заключается в том, что 

прочитав «Воспоминания» и уясним, какое отражение события жизни 

нашли в том или ином из моих произведений, они смогут понять, сколь 

внимательно следует подходить к «мелочам», как надо вводить эти мелочи 

в типизированное повествование, чтобы стать писателем, каков путь 

извлечения пользы из жизненного материала для создания больших 

произведений… я не боюсь критики. Но критика «мелочей» меня печалит. 

Печалит не оттого, что критикуют меня, а потому, что наша молодёжь 

до сих пор не научилась, как надо изучать мелочи… написал вам такое 

подробное письмо, имея в виду две цели. Первая: вы молоды, обладаете 

большим, ещё полностью не раскрывшимся дарованием – пусть останется 

памятка от меня, старика, не знающего…». (Фиш Г., Хашим Р. Глазами 

совести.Повесть.-М.:Сове.,писатель,1980.- С.240-241.)  

И в другом письме, через две недели: 

«…Известно, что всемирно прославленные писатели русского народа 

дали в Х1Х веке столь совершённые произведения. Что после революции на 

долю русских советских писателей осталось, главным образом, освещение 

советской жизни. У нас же в Х1Х веке не было ничего, кроме Ахмада 

Дониша. Но и его произведения ограничивалось критикой двора, да и не 

напечатаны до сей поры… Другое дело, важность которого я ощущаю всей 

душою и исполнение считаю своей непреложной обязанностью, - работа над 

метрикой таджикского стиха… Хотя вопросами таджикской метрики я 

занимался с молодых лет, мысль о переработке её появилась у меня лишь 

после Октябрьской революции, когда я, решившись написать «Марш 
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свободы», столкнулся со многими трудностями… С новой силой овладела 

мной мысль о работе над этой проблемой после того, как наше время и 

наша молодёжь потребовали новых форм и новых размеров. Если мы 

правильно разрешим эту проблему, то откроется путь для таких 

прекрасных форм, которые, полностью отвечая требованиям нашего 

времени, будут целиком соответствовать и особенностям таджикского 

языка, таджикского стихосложения… Мы должны сделать это. Почву у 

нас готова. Именно потому я считаю, что должен жить, пока не выполню 

эту работу… Ещё раз прошу: прочтите товарищам моё предыдущее 

письмо, чтобы перед публикацией «Воспоминаний» были устранены 

имеющиеся у них сомнения. Я был бы благодарен, если бы вы написали мне 

что-нибудь о читке письма и вообще о первой части «Воспоминаний» после 

внесённых мною исправлений. Это моё письмо, как и предыдущее, стоить 

сохранить. Если жизнь не предоставит мне возможностей поработать над 

метрикой таджикского стиха, пусть оно останется своего рода 

вступлением к этой работе»…». (Фиш Г., Хашим Р. Глазами совести. Повесть. -М.: 

Сов, писатель,1980. - С.241-242.) 

Эти письма были адресованы Союзу писателей Таджикистана.  

А из личных писем Айни можно привести его ответное письмо 

писателю Джалолу Икроми. Указывая на важность обладания хорошей 

памятью у писателя, Айни писал: «Ваше письмо, - сообщал ему Айни в 

Душанбе, - прибыло ко мне на девятый день, хотя даже из Москвы письма 

ко мне приходят за семь суток. Причина – в Вашей рассеянности и в том, 

что Вы, не признавая её, написали мой адрес по памяти. В написанном Вами 

адресе мой дом обозначен 3-а, хотя на самом деле, как я пишу Вам на 

каждом конверте, он носит номер 103-а. Запомните: писателю прежде 

всего нужна крепкая память. Если она слаба, надо укреплять её 

упражнениями, а до того, как она окрепнет, следует писать обо всем на 

основе точных заметок. Если писатель забывчив. Да и ещё обо всем пишет 

по памяти, то впадает в большие ошибки, одна из которых – 
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противоречивость его писаний. Это азбука писательского дела. Нужно 

быть внимательным до такой степени, чтобы помнить (не буквально, 

конечно, а по смыслу), на какой странице что им написано…» (Фиш Г., Хашим 

Р. Глазами совести. Повесть. -М.: Сов, писатель,1980. - С.2280-281.) 

Письма написаны в разной форме и по разной теме. Теме ВОВ 

посвящены многочисленные письма личного и коллективного характера. Они 

адресованы отдельной личности или группе людей, учреждениям и 

организациям. Важнейшими из них являются письма с фронта, присланные в 

Таджикистан и письма трудящихся республики на фронте, опубликованные в 

годы Великой Отечественной войны на страницах периодической печати. 

Как известно, с первых дней войны многие воины из Таджикистана проявили 

исключительный героизм и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. На странице газеты «Коммунист Таджикистана» (1942. - 20 

сент.) были написаны следующие слова: «Письма с фронта имеют огромное 

воспитательное значение. Каждый агитатор должен использовать письма 

фронтовиков в своей массовой работе среди трудящихся. Хозяйственные и 

профсоюзные руководители, предприятия, колхоза, учреждения, в которое 

пришло письмо, должны довести его до сведения и до сознания всего 

коллектива…». 

На наш взгляд, эти письма имеют большое научное значение и 

квалифицируются как источники. Они были опубликованы в сборнике 

«Письма с фронта в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

(Единства фронта и тыла. Письма с фронта и на фронт в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 годы). -Душанбе: Ирфон,1975. -255 с.) 

В письмах своим землякам, сослуживцам, родным фронтовики давали 

клятву мужественно и самоотверженно сражаться с врагом до победного 

конца, быть достойными сыновьями и дочерями своей родины. 

В качестве примера возьмём «Письмо краснофлотца Северного флота 

Ивана Зубова звеньевой колхоза им. Кирова Железнодорожного района 

Таджикской ССР Лейли Мухтаровой»: «Привет тебе от краснофлотца 
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Северного флота Ивана Зубова. Доргая Лейли! Вы там, в солнечном 

Таджикистане, показываете образцы самоотверженной работы и этим 

помогаете нашей армии и флота в разгроме врага. А мы здесь, на фронте, 

вместе с вами живём одной мыслью – скорее разгромить и уничтожить 

ненавистного врага человечества – германский фашизм. Мы знаем, что 

наши матери, жёны, сёстры и близкие сердцу девушки все время с нами и 

неустанно заботятся о нас, гордятся нашими подвигами так же, как и мы 

гордимся вами. Кончая это письмо, я хочу поздравить тебя, дорогая Лейли, с 

достигнутыми успехами и желаю ещё больших. Выращивайте в своих 

колхозах больше хлопка, хлеба, овощей, картофеля. Этим вы окажете 

огромную помощь Красной Армии и Военно - Морскому Флоту. С 

комсомольским боевым приветом» 10 апреля 1942 г.» (Единства фронта и 

тыла. Письма с фронта и на фронт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

годы). -Душанбе: Ирфон, 1975. - С.55.) 

Было написано ответное письмо колхозниц колхоза им. Кирова 

Железнодорожного района Таджикской ССР Л. Мухтаровой, С. Махмудовой 

и М. Насыровой краснофлотцу Северного флота Ивану Зубову. «Уважаемый 

товарищ краснофлотец Иван Зубов! Прежде всего, спасибо за твоё 

поздравление. Наш колхоз с первых же дней войны перестроил свою работу 

на военный лад. Мы первыми в районе выполнили план хлопкозаготовок и 

сдали государству по 38 центнеров хлопка с каждого гектара. Это – самый 

высокий урожай в районе. Товарищ Зубов! И из нашего колхоза несколько 

человек ушло в Красную Армию. Мы, женщины, заменили своих братьев и 

мужей. Например, я, Л. Мухтарова, сама, будучи 15 –летней, встала на 

место своего дяди, ушедшего на фронт, и стала руководить 

высокоурожайным звеном. Звено работало хорошо и добилось 

замечательных результатов. С площади в 6 гектаров мы собирали по 46,7 

центнера хлопка и получили 11,458 рублей дополнительной оплаты. Тов. 

Зубов и все товарищи-краснофлотцы! Вы храбро и стойко, в суровых 

условиях грудью защищаете нашу Родину. Каждый успех Красной Армии и 
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Военно-Морского Флота нас безгранично радует. Бейте и дальше врага 

беспощадно до полного его уничтожения. А мы здесь, в тылу, будем обильно 

снабжать вас продуктами и страну сырьём. Привет тебе и всем твоим 

товарищам!». 10 апреля 1942 г.» (Единства фронта и тыла. Письма с фронта и на 

фронт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). -Душанбе: Ирфон, 1975. - 

С.56-57.) 

В письме гвардии подполковника Кузнецова в ЦК КП (б) 

Таджикистана написаны следующие слова: «Старший сержант Иргаш 

Рузиев – ровесник Октября. До войны он был учителем, работал в 

Ленинабадской области. Первое время в армии Рузиев был артиллеристом – 

наблюдателем. Однажды командир батареи проводил тренировочные 

стрельбы из винтовки, И.Рузиев занял на них первое место. На него обратил 

внимание заместитель командира подразделения по политической части и 

достал ему оптический прицел. На заре 12 октября 1942 года Рузиев вышел 

на «охоту». Первый день «охоты» окончился неудачно: от волнения 

дрожали руки, и пули уходили в сторону. К следующему выходу Рузиев 

подготовился тщательнее, изучил местность, пристрелял винтовку. Вскоре 

в немецкой траншее показался офицер. Рузиев нажал спусковой крючок. 

Мимо. Немец попытался бежать. Снова прозвучал выстрел, и офицер, 

взмахнув руками, упал в траншею. Успех вдохновил Рузиева. К январю 1943 

года на его личном счёту числилось 50 убитых гитлеровцев, теперь же он 

довёл свой счёт до 113. Знатный снайпер дивизии коммунист Рузиев 

воспитал 50 снайперов. И. Рузиев награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», орденом Монгольской Народной Республики 

«Полярная звезда» и представлен к присвоению звания Героя Советского 

Союза. Колхозник сельхозартели им. Чкалова Куйбышевского района 

Сайждитдин Рахматов в Красной Армии с 1940 года, на фронте с июня 

1941 г. За это время он показал себя настоящим патриотом Родины, 

готовым отдать за неё своё дорогое, что есть у человека – жизнь. В бою за 

деревню Прудия, на подступах к Вязьме, миномётный расчёт старшего 
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сержанта Рахматова уничтожил два станковых пулемёта противника и 

подавил огонь вражеской батареи. Во всех боевых операциях, которые 

осуществляла часть, коммунист Рахматов был в первых рядах и своим 

личным примером воодушевлял бойцов. За проявленные мужество и отвагу в 

боях он награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

Отважно борется с врагом сталинабадец – лейтенант Закиров Мисак. В 

бою под деревней Полики он истребил 10 фашистских солдат. Славный сын 

таджикского народа тов. Закиров награждён орденом Красной Звезды. 

Таджикистан может гордиться своими сыновьями, прославившимся в боях 

за Советскую Родину». 18 августа 1943г.». (Единства фронта и тыла. Письма с 

фронта и на фронт в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). -Душанбе: 

Ирфон,1975. - С.178-179.) 

Разнообразны образцы частной переписки людей, находившихся в 

деловых, дружеских или родственных отношениях. 

10.5. Приёмы изучения документов личного происхождения 

Материалы личного происхождения в случае отсутствия источников и 

материалов по определённой тематике и определённому периоду являются 

ценными источниками. Они всегда привлекали внимание историков и других 

исследователей. По мнению специалистов, наиболее достоверными 

представлялись учёным биографические факты авторов. По мнению 

источниковедов, меру достоверности информации дневников, писем, 

мемуаров предлагается определять, «характеризуя черты личности создателя 

текста, его социальное положение, мировоззрение, профессию, круг 

общения, каналы получения информации и т.д.» Понимание того, что в 

материалах личного происхождения особую ценность часто имеют не сами 

события, о которых повествует автор, а их оценка автором, позволило найти 

новые пути извлечения из источников объективной информации, которая 

характеризует в первую очередь самого автора. Воспоминания как 

исторический источник могут занимать особое место в таджикском 

источниковедении. В Таджикистане в разные годы были написаны разные 
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воспоминания (мемуары), авторами которых являлись не только писатели, но 

и государственные, общественные деятели или представители разных 

профессий. Воспоминания охватывают разные периоды и тематику. Иногда в 

некоторых ситуациях воспоминания играют более важную роль, чем другие 

источники. Например, в «Воспоминаниях С. Айни можно найти материалы 

по истории общественной и литературной жизни Бухары конца 80-х годов 

XIX в. - первых лет XX в. В своих воспоминаниях под названием «Битва за 

Кавказ» Маршал Советского Союза А. Гречко вспоминал о первом 

таджикском генерале Мастибеке Тошмухаммедове. Написал, как он в 

качестве комиссара полка был на передовых. Здесь есть другой интересный 

факт для историка - о том, что он был лично знаком с начальником 

политотдела 389-й стрелковой дивизии 18 Армии на Украине Л. И. 

Брежневым (и впредь Генеральным Секретарь ЦК КПСС, Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР)». О важных событиях и точных 

фактах написано в воспоминаниях выдающегося государственного и 

общественного деятеля Таджикистана Назаршо Додхудоева «Власть 

времени». Для историка особое значение имеют его критические 

высказывания в отношении других авторов и их публикаций. Он пишет, что 

«сейчас появилось немало публикаций, мемуаров, многие из которых грешат 

фактологическими неточностями, недостоверностью сведений и сообщений, 

желанием приписать успехи и победы лицам, имевшим весьма отдалённое 

отношение к судьбоносным событиям того периода». В этих мемуарах не 

только простой читатель, но и историк обнаруживает много ценных фактов 

об истории Советского Таджикистана. Например, дневник П. Лукницкого 

является источником по истории периода Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) Дневник даёт широкую картину гигантской битвы, жизни и 

быта ленинградцев. Для историка немаловажное значение имеет и частная 

переписка. Можно привести в качестве примера письма с фронта, 

присланные в Таджикистан, и письма трудящихся республики на фронт, 

опубликованные в годы ВОВ на страницах периодической печати.  



157 
 

Литература 

1. Айни С. Воспоминания / Отв. ред. А.А. Семёнов. Пер. с тадж. А. Розенфельд. - 

М-Л.:1960. (Розенфельд А. Айни Воспоминания. - М., 1960. - 1093 c.) 

1. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. -М.: Госполитиздат,1956. 

2. Ѓазолиев З., Каландров И.К. Китоби хотира. - Хуљанд, 2000. - Љ.2. -431 с. 

3. Ёддощтњо дар бораи Маркс ва Энгельс. / Тарљ аз русї Б.Очилдиева и Н. 

Мулокандова. -Душанбе: Ирфон.1967. -449 с. 

4. Додхудоев Н. Власть времени. Мемуары. -Душанбе, 2015. - 96 с. 

5. Единства фронта и тыла. Письма с фронта и на фронт в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 годы) / Сост. И автор предисл. А.Я. 

Вишневский, Ш.Р. Джалилов, В.А. Рудницкий. - Душанбе: Ирфон,1975. - 255 с. 

 

  



158 
 

Глава XI. Периодическая печать 

Тема: Периодическая печать как источник 

Вопросы: 

11.1. Общая характеристика. 

11.2. Периодическая печать Советского Таджикистана  

11.3. Периодическая печать в годы независимости Таджикистана 

11.4. Приёмы изучения периодической печати 

 

11.1. Общая характеристика 

Регулярно издающаяся типографическим способом подборка текстов 

предназначенных для оповещения читателей об определённых событиях и 

формирования на основе предложенного материала общественного мнения 

называется периодическим изданием. Основными типами периодической 

печати являются газета и журнал. Газета – повременное, как правило, 

ежедневное издание для оперативного сообщения информации о текущих 

событиях и публикации разного злободневного материала.  

Повременное издание, выходящее с определённой периодичностью 

(чаще всего ежемесячно) в виде книг и содержащее разнообразный 

литературный, политический и научный материал, называется журналом. По 

заключению специалистов, главные различия типов современной периодики 

состоят в характере содержания и форме подачи информации, периодичности 

выхода в свет, а также внешнем виде. 

Отличие периодической печати как источника состоит в том, что она 

содержит самые различные типы произведений и материалов (политические 

статьи и памфлеты, статистическо-экономические и политические 

обозрения, литературно-художественные произведения, официальные 

сообщения и хроникальные известия, объявления и др.). Также, 

периодическая печать содержит много ценного материала и по социально-

экономической истории, истории государства и права, внешней политике, по 

истории культуры и по многим другим вопросам. (Антонова С.И. Периодическая 
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печать как исторический источник по истории СССР (1895-1917гг.) -М.: Из-во Московск. Ун-

та,1966. - С.3.) 

11.2. Периодическая печать Советского Таджикистана  

11.2.1. Газеты и журналы 

Культурный рост трудящихся Таджикистана и прежде всего рост 

грамотности сопровождался увеличением количества газет и журналов, 

издававшихся в республике. В августе 1927 г. начал печататься ежемесячный 

общественно-политический и литературно-художественный журнал 

«Рахбари дониш» («Путеводитель к знанию»). В 1926-1928 гг. в Душанбе 

вышло несколько номеров журнала «Дониш ва омузгор» («Учитель и 

знание»), а в 1929 г. – «Маориф ва маданият» («Просвещение и 

культура»). Эти журналы издавались Народным комиссариатом 

просвещения Таджикской АССР.  

С ростом грамотности населения все больше поднималось значение 

большевистской печати как средства коммунистического воспитания 

трудящихся. Республиканская пресса, в первую очередь газета «Бедории 

точик» («Пробуждение таджика»), выходящая с 1925 года и 

переименованная 8 октября 1929 года в «Точикистони сурх», («Красный 

Таджикистан»), знакомила читателей с ходом социалистического 

строительства в СССР, внешней политикой Советского государства, 

международным положением и важнейшими событиями из жизни 

зарубежных стран. 

Важную роль в политическом воспитании трудящихся республики 

играла издававшаяся в Самарканде на таджикском языке газета «Овози 

точик» («Голос таджика»), имевшая в Таджикской АССР немалый по тому 

времени круг подписчиков. В октябре 1925 года было создано Таджикское 

государственное издательство. В числе литературных редакторов, 

привлечённых к работе таджикгосиздата, был С. Айни. Книжная продукция 

издательства на таджикском языке в 1928 году составила 74 печатных единиц 

с общим тиражом 281 тысяча экземпляров. В числе изданных 
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таджикгосиздатом книг были произведения поэтов и прозаиков Советского 

Таджикистана. (Иркаев М., Николаев Ю., Шарапов Я. Очерки истории Советского 

Таджикистана. -Сталинабад: Таджикгосиздат,1957. - 505 с.) 

С 1 ноября 1929 г. начала выходить ежедневная республиканская газета 

на русском языке «Советский Таджикистан», переименованная в 1930 г. в 

«Коммунист Таджикистана». В 1929 г. стала издаваться также 

республиканская газета на узбекском языке «Кизыл Тожикистон» («Красный 

Таджикистан»). В Ходжентском округе в том же году началось издание 

газеты на таджикском языке «Пролетори Хучанд» («Пролетарий Ходжента»). 

В 1937 г. в республике издавалось 65 газет и с разовым тиражом 176 тыс. 

экземпляров и 6 журналов. Кроме ранее издававшихся, в 1933 г. стал 

выходить журнал «Здравоохранение Таджикистана» и с 1936 г. - 

«Коммунисти Точикистон» («Коммунист Таджикистана»). 

На страницах республиканских газет и журналов освещались вопросы 

партийного и советского строительства, борьбы за социалистическую 

культуру в Таджикистане и хозяйственное возрождение страны, языка. Уже в 

1955 году в республике издавалось 67 газет с разовым тиражом свыше 335 

тысяч экземпляров. Самой распространённой газетой являлся «Точикистони 

Совети», выходившая тиражом около 50 тысяч экземпляров. К концу пятой 

пятилетки в Таджикской ССР издавалось 9 журналов: «Коммунисти 

Точикистон», «Занони Точикистони Совети», «Шарки Сурх», «Мактаби 

Совети», «Пионер», «Сельское хозяйство Таджикистана», «Здравоохранение 

Таджикистана», «Блокнот агитатора», «Хорпуштак». В 1956 году начал 

издаваться общественно-политический иллюстративный журнал «Советский 

Таджикистан». Республиканские редакции газет и журналов обращались к 

ключевым проблемам социально-экономического и культурного развития. 

(История таджикского народа. Новейшая история (1941-2010гг.). Душанбе,2011. - 

ТомУ1. -С.426.) 

В 1999 году на персидском языке вышел «Словарь газет и журналов 

Таджикистана». В нём имеются данные о газетах и журналах, вышедших 
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ещё до революции. Это «Бухорои Шариф» (1912), «Оина» (1913), «Шўълаи 

инќилоб» (1919), «Рањбари дониш» (1926), газеты и журналы, выходившие в 

годы Советского Таджикистана и после обретения национальной 

независимости республики. На персидском языке о каждом издании даётся 

короткое сообщение. (Фарњанги рўзномањо в маљаллањои Тољикистон 

/Гирдоваранда Д.Ашўров. -Душанбе: Пажуњишгоњи фарњанги форсї-тољикї. -

Душанбе,1999. -134 с.) 

 

11.3. Периодическая печать в годы независимости Таджикистана 

11.3.1. Газеты и журналы 

Закон Республики Таджикистан «О печати и других средствах 

массовой информации» был принят на IV сессии Верховного Совета 

Таджикской ССР 14 декабря 1990 года, изменения и дополнения были 

внесены соответствующим Законом, который был принят на сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан 14 марта 1992 года. В 

соответствии с Законом средствами массовой информации являются газеты, 

журналы, бюллетени и другие периодические издания, предназначенные для 

публичного распространения и выходящие не реже одного раза в три месяца, 

а также телевизионные и радиопередачи, кинохроника, сообщения 

информационных агентств, аудиовизуальные записи и программы. (Имрўз ва 

фардои матбуоти тољик (нашри махсус).-Душанбе,1998.-42 с.) 

27 декабря 1993, за №897 был принят Верховным Советом Республики 

Таджикистан Закон Республики Таджикистан «О печати и других средствах 

массовой информации». В первой статье написано: «Средства массовой 

информации представляются редакциями периодической печати, теле- и 

радиовещания, информационными агентствами, иными учреждениями, 

осуществляющими выпуск массовой информации».  

До 1 января 1998 года в Министерстве культуры РТ было 

зарегистрировано 225 издания, среди них 176 газет, 46 журналов и 3 

агентства. В 1998 году вышла книжка под названием «Современные средства 
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массовой информации: будущее и проблемы». В нём даётся классификация 

периодических изданий Республики Таджикистан. (Имрўзу фардои матбуоти 

тољик (нашри махсус). -Душанбе,1998. - С.12-25.) 

11.4. Приемы изучения периодической печати 

Периодическая печать Таджикистана является многоплановым 

источником, содержащим материал по самым различным историческим 

проблемам: советскому, хозяйственному, культурному строительству и 

другим вопросам. По мнению специалистов, разнообразие информации и 

форм ее передачи (хроника, статья, заметка, сообщение, обзор писем и т.д.) 

являются одним из особенностей газет и журналов как исторических 

источников. Газеты и журналы дают историку богатейший материал и по 

другим вопросам советского строительства, производственных отношений, 

культурных преобразований, политико-воспитательной работе партии, 

деятельности общественных организаций и государственных учреждений и 

т.д. Для изучения материалов газет существует метод «de visu», т.е. каждую 

газету перелистать, увидеть своими глазами и убедиться, что вы не 

пропустили что-то важное по вашей теме. При использовании материалов 

периодической печати необходимо определить общественно-политическое 

направление газет, журналов, для чего следует обратить внимание на 

содержание других статей и заметок, не относящихся к исследуемому 

вопросу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, источниковедение складывалось как особая 

дисциплина, прежде всего в рамках методологии исторического 

исследования, поскольку именно историческая наука систематически 

использует для целей познания исторические источники. Ещё раз можно 

подчеркнуть, что в повышении уровня профессиональной подготовки 

будущих историков большую роль сыграют теоретические и практические 

занятия по источниковедению. Основная цель этих занятий заключаются в 

более углубленном знакомстве студентов с основными приемами поиска, 

отбора источников, источниковедческим анализом источников и 

особенностями их применения в отношении отдельных видов и 

разновидностей источников. Разумеется, современное историческое 

образование предполагает глубокое ознакомление студентов с проблемами 

изучения исторических источников. На наш взгляд, появление, данное 

учебное пособие в условиях, когда на современном этапе отсутствуют 

специальные учебники и учебные пособия по источниковедению 

относительно истории таджикского народа, исходя из новых требований, в 

значительной степени облегчает студентам получение знаний об источниках 

по истории таджикского народа. Учебное пособие написано с учетом новых 

требований, в нем использован богатый опыт советских и российских 

авторов. Оно содержит разнообразные источники по истории таджикского 

народа, начиная с древнейших времён кончая настоящим временем. Каждому 

историческому этапу соответствуют определённые виды исторических 

источников. Для ранних этапов, когда ещё не было или они не получили 

широкого распространения, преимущественное значение имеют 

вещественные и другие виды неписьменных источников. Для поздних этапов 

основным видом источников становятся письменные источники, так как в 

своем комплексе они наиболее широко и всестороннее отображают 

действительность.  
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Особенности данного учебника заключаются в том, что впервые 

уточнены и введены в научный оборот новые источники по истории 

Таджикистана советской эпохи и периода независимости. Особенно это 

законодательные акты, партийно-правительственные, статистические, 

архивные источники, документы личного происхождения и периодическая 

печать.  

Между тем, источниковедение является одной из трудных предметов 

исторического цикла. Автор, учитывая восприятие студентов, обратил 

внимание на понятность языка и краткость изложение материалов.  

В целом, учебное пособие предложено на суд читателей. По всей 

вероятности, как и всякая научная и учебная работа, учебник конечно, не 

лишен недостатков. Автор готов совершенствовать учебное пособие, 

выслушать мнение читателей и по мере возможности устранить недостатков. 
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