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Предисловие 

В период реформ системы высшего образования в Таджикистане для 

современных ВУЗов ключевой задачей выступают вопросы формирования у 

студентов самостоятельности, ответственности, компетентности при обработке 

информации и способности постоянно развивать свое мышление.  

На современном этапе, в условиях глобализации и интернетизации 

образования, важное значение имеет выбор оптимальных форм обучения, 

применение различных методов и приемов. Особенно это востребовано на 

занятиях по истории. Интерактивный метод, путем индивидуального и 

дифференцированного подхода способствует расширению кругозора у 

студентов, развивает их общую эрудицию. Данная методика продиктована 

самой жизнью, когда в стране происходят преобразования буквально во всех 

сферах деятельности общества и государства.  

В Таджикистане, с обретением государственного суверенитета 

формировался новый подход к изучению отечественной истории. Это было 

обусловлено еще и тем, что с изменением общественного менталитета 

изменилось отношение к изучению родной истории. А история в свою очередь,  

наиболее подвержена различным интерпретациям не только со стороны 

преподавателя, но и студенческой среды, которая еще больше уязвима к 

изменениям.    

В современных условиях, когда перед преподавателями ВУЗов стоит   

задача выбора оптимальной методики преподавания истории, безусловно, все 

ищут пути, которые способствовали бы повышению эффективности обучения. 

Это, прежде всего, касается не только охвата максимально большего 

количества студентов, но и их активизации. Как это сделать? Это вопрос, на 

который во все времена преподаватели искали ответ.  

Образовательный опыт многих передовых стран мира показывает, что 

предлагаемый интерактивный метод обучения, может способствовать решению 

этой проблемы. Преимущество интерактивного метода заключается в том, что в 

процессе взаимоактивности преподавателя и студента всем участникам 

процесса будет интересно. Все студенты будут вовлечены в процесс изучения. 

Данная методика по разнообразности приемов фактически не оставляет шансов 

для равнодушного студента, она направлена, прежде всего, на развитие 

свободомыслия личности. В результате взаимодействия студента не только с 
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преподавателем, но и с остальными участниками учебного процесса (с другими 

студентами) у них развивается творческое мышление.  

Среди многих предметов, преимущественно посредством предмета 

истории, можно развить личность студента, его современное мировоззрение. 

Именно анализ исторических фактов, самостоятельное сравнивание прошлого и 

настоящего, помогают студенту сделать собственные выводы, относительно 

происходивших и происходящих событий.  

Одним словом, интерактивное обучение – это методика, построенная на 

взаимодействии студента с окружением, учебной аудиторией, которая служит 

активизации в процессе осваиваемого материала. 

        Эффективность интерактивного обучения проявляется в течение короткого 

времени. Студент становится полноправным участником учебного процесса, 

его опыт служит основным источником учебного познания.  Преподаватель 

(модератор) даёт готовые знания, побуждает участников к поиску 

самостоятельных решений. По сравнению с традиционной методикой в 

интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и студента. 

Активность преподавателя уступает место активности студента, а задачей   

преподавателя в качестве модератора, становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. 

    На практике интерактивное обучение широко используется в 

интенсивном обучении взрослых, в основном на тренингах.  Поэтому, 

предложенная методика более целесообразна для студентов, чем для учащихся 

школ, хотя во многих развитых странах эта методика давно и очень 

продуктивно используется в общеобразовательных школах. 
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1. ПОНЯТИЕ ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ  МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ И 

МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Интерактивное обучение — это обособленная (современная, не 

традиционная для Таджикистана) методика учебного процесса, более активная 

форма организации занятий. При преподавании предмета по этой методике   

практически все студенты, оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 

и думают. Совместная работа студента с преподавателем в процессе изучения 

исторических фактов, освоения учебного материала требует от каждого вносить 

свой вклад путем обмена знаниями, идеями и выводами, относительно 

конкретного исторического события. Данная методика способствует 

проведению занятий в духе доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимодополнения. Все это, в свою очередь, позволяет студентам получать 

новые знания.  

По сравнению с традиционной методикой при обучении   интерактивным 

методом развиваются коммуникативные умения студентов. Это, прежде всего 

умение выслушивать мнение другого, слышать различные точки зрения. 

Возможность участия в дискуссиях всех студентов позволяет вырабатывать 

общее правильное решение.  

Что касается воспитательного аспекта, то при интерактивной форме 

деятельности, у студентов появляются значительные возможности 

эмоциональных контактов, у них формируется чувство работы в команде. Но 

вместе с тем, интерактивное преподавание делает продуктивным сам процесс 

обучения. Этот метод требует постоянного совершенствования приемов 

ведения занятий, использования специальных форм организации лекций и 

практических занятий.   

Принципиальное отличие интерактивного метода преподавания от 

традиционного в том, что при последнем подходе весьма затруднительно 

обучать студента в условиях нарастающего требования к современным 

знаниям, формирования у них энциклопедического интеллекта.  
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Таким образом, только в условиях активной взаимодеятельности студента 

и преподавателя, можно достичь эффекта. Интерактивные методы и приемы 

наиболее распространены и уже адаптированы в условиях демократизации 

обучения с одной стороны и свободы мышления с другой.   

В современных условиях быстрорастущей инновационной технологии 

многие методические новшества связаны с применением интерактивных 

методов обучения. 

 Термин «интерактив» состоит из двух английских слов «inter» — 

взаимный и «act» — действовать.  А понятие «Интерактивность» означает 

взаимодействие или взаимная активность.  

Таким образом, интерактивное обучение — это, прежде всего, 

взаимоактивное действие. Но принципиальное отличие во взаимодействиях 

преподавателя и студента заключается в том, что если при традиционных 

методах обучения диалог возможен только в форме преподаватель-студент или 

преподаватель-аудитория, то при интерактивном обучении форма дискуссии 

гораздо шире.  Здесь можно наблюдать диалог в форме студент –студент, 

студент–группа и студент–аудитория. Это означает, что в интерактивном 

преподавании меняется взаимодействие преподавателя и студента. Здесь роль 

преподавателя заключается в основном в модерации студентов, а именно 

создания инициативы для их активизации.   

При преподавании истории в ВУЗах можно использовать различные 

методы интерактивного обучения. Среди них наиболее оптимальными для 

преподавателя и эффективными для студента являются: 1) мозговой штурм; 2) 

работа в группах; 3) дискуссия; 4) ролевая игра. 

Мозговой штурм - это метод формирования идей для решения какой-

либо проблемы при работе в группе. 

Цель метода - ведение общего обсуждения со всеми участниками для решения 

какой-либо проблемы. 
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Для сохранения преемственности методики преподавания и плавного 

перехода от традиционной к интерактивной методике, на лекционных занятиях 

целесообразно использование материалов в виде презентаций и слайдов. А с 

целью активизации аудитории, перед демонстрацией каждого слайда 

необходимо обратиться с вопросом, т.е. использовать метод мозгового штурма. 

При этом возможно разделить аудиторию на группы. Таким образом, для 

ответа на каждый вопрос будет задействована одна группа. 

Например, при изучении темы «Авеста – как исторический источник» перед 

показом слайда ставятся вопросы: Сколько всего частей Авесты, и какие из них 

сохранились до наших дней? Что известно о других частях книги Авеста? 

Студенты в группах или по отдельности будут выдвигать свои версии. Роль 

преподавателя здесь принимать все ответы, если даже они неправильные. При 

этом участники обсуждения должны соблюдать: 

 называя идеи, нельзя повторяться; 

 чем больше список идей, тем лучше; 

 подходить к решению проблемы с разных сторон. 

После этого преподаватель показывает слайд и объясняет правильный 

ответ. Одновременно оценивает ответы студентов, разделяя по группам. Первая 

группа с правильным ответом получает 5 баллов, другие группы с менее 

правильными ответами соответственно получают по 4 и 3 балла. Таким 

образом, при использовании метода мозгового штурма в дискуссию будут 

вовлечены все студенты.  Это, в свою очередь, будет способствовать 

активизации творческого потенциала всех членов группы. Эффективность 

данной методики зависит от профессионального уровня преподавателя, как он 

может войти в роль модератора. От его мастерства зависит весь ход 

интерактива преподаватель-студент и студент-студент. При применении 

любого метода при интерактивном ведении занятий важно правильное 

изложение сути поставленной задачи. Кроме того, целесообразно 

первоначально ознакомить студентов с правилами поведения, для всех - 
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например, запрещается критика мнений одного студента со стороны другого.  

Преподаватель фиксирует все ответы, высказанные участниками, даже если они 

неправильные. Это способствует отучению пассивных участников от их 

комплексов и притягивает их к общей дискуссии.  

Особенность и привлекательность метода мозгового штурма при 

интерактивном преподавании заключаются в том, что в процессе занятий со 

стороны преподавателя создается постоянно проблемные ситуации. Например, 

вопрос «Распад СССР». Причины и последствия со стороны студентов могут 

быть истолкованы по-разному, студенты могут конструировать свои ответы в 

группах. В течение установленного преподавателем времени студенты в 

группах систематизируют свои ответы, которые анализируются в группах и 

принимаются лучшие идеи.  После обсуждения ответов всех групп и анализа, с 

участием преподавателя, аудитория приходит к правильному решению. Или, 

например, другой вопрос из средневековой истории таджикского народа: «Что 

было бы, если бы таджикское государство Саманидов не распалось?». При 

решении этого вопроса можно активизировать всех студентов, не разделяя их 

по группам. Вопрос пишется на доске, и преподаватель обращается к каждому 

студенту с тем, чтобы они высказали свои мнения по этой проблеме. Фиксируя 

ответ каждого, необходимо дать понять студентам, что нельзя дублировать друг 

друга. Получив огромное количество ответов, преподаватель совместно с 

аудиторией анализирует каждый ответ. Правильные и подходящие идеи 

отмечаются знаком плюс и, наоборот - со знаком минус. Возможно, несогласие 

некоторых участников, они могут отстаивать свои мнения, это и спровоцирует 

бурную дискуссию. И это будет означать, что интерактив получился и метод 

мозговой атаки дал свои плоды. Преподаватель, выполняя роль судьи, обязан 

аргументировано и с учетом согласия большинства, доказывать правильность 

отмеченных ответов.  

Работа в группах. Данный метод интерактивного обучения можно 

использовать в основном при проведении семинарских занятий. Преподаватель 

разделяет аудиторию на несколько групп.  Формирования групп зависит от 
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количества студентов и, конечно же, от объема рассматриваемой темы.  По 

теме «Участие таджикистанцев в ВОВ» аудиторию можно разделить на четыре 

группы и поставить задачи для групп примерно таким образом:  

1. «Боевые подвиги представителей Таджикистана на фронтах ВОВ»; 

2. «Трудовой подвиг таджикского народа в тылу»; 

3. «Социально-экономическая жизнь республики в период ВОВ»; 

4. «Вклад эвакуированных предприятий и военных госпиталей Таджикистана в 

победу в ВОВ». 

Для решения этих вопросов в группах дается 15-20 минут. В каждой 

группе выбирается модератор, редактор-аналитик и генераторы идей - 

остальные члены группы. По завершению работ каждая группа назначает 

одного презентатора. Группы поочередно представляют презентации. Для этого 

отводится группам по 10-15 минут. Во время презентации или в конце другие 

группы могут задавать вопросы. Отвечают на вопросы все члены группы, 

которая выступает. Так и с другими группами. В конце занятия преподаватель 

подводит итог, отмечая более активных участников. Тему и вопросы 

преподаватель может определить и озвучивать заранее с тем, чтобы студенты 

могли подготовить презентации.  

 Метод дискуссии. Следующий более интерактивный метод - это метод 

дискуссии. Данный метод может развить навыки и умения аргументировано 

отстаивать свою позицию, относительно по тем или иным историческим 

событиям.   

Этот метод можно применять модератором–преподавателем в процессе 

занятия при возникновении споров. Модератор собирает различные точки 

зрения по одной проблеме. Прежде чем применять этот метод преподаватель 

обязан ознакомить участников с правилами поведения во время дискуссии. Это, 

прежде всего уважение мнения других, умение слушать и не перебивать. 

Участвуя активно, каждый студент обязан толерантно относиться к мнению 

других, т.е. не стараться по-своему оценить соперника.  
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         При изучении истории можно использовать такие площадки как- Круглый 

стол, где участники по обозначенной проблеме могут свободно выражать свое 

мнение. На круглом столе модератор-преподаватель дает равные возможности 

всем участникам дискуссии. На круглый стол можно вынести тему: «Распад 

СССР и обретение суверенитета Таджикистаном». Проблему можно обозначить 

так «Возможно ли было сохранение СССР?» и «Какие исторические 

предпосылки были для суверенитета Таджикистана?». Услышав мнения групп, 

отдельных участников модератор делает научнообоснованные на основе 

фактических источников выводы.  

Метод дискуссии возможно использовать практически комбинированно 

при использовании другой методики интерактива. 

         Одним из распространенных интерактивных методов можно 

рассматривать ролевую игру. Этот метод, дает возможность студентам реально 

представить себя в роли исторических личностей. Если сам факт исполнения 

роли дает студенту надолго запомнить исторические события и движущие 

личности истории, то другие участники ощущают, при высоком исполнении 

более реально исторические события, чем рассказ и чтение лекции при 

традиционной методике преподавания. Именно в этом заключается 

принципиальное отличие метода «ролевая игра» и в целом интерактивной 

методики.   

Ролевая игра дает возможность генерировать мысль студента в различных 

ситуациях, сконструировать различный характер в себе в зависимости от 

исторических событий и исполняемой роли. 

        Преимущества ролевой игры заключаются в положительных результатах. 

Так, при исполнении роли у каждого студента закрепляются исторические 

знания. Он навсегда запомнит историческую личность, которую он сыграл, и 

будет помнить те исторические события, в которых он побывал.  

        Особенно важно исполнение роли для пассивных студентов. Студент, 

исполняя роль чувствует себя более уверенным. Хотя и временно он забывает о 
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своих комплексах. Этот метод дает возможность студенту отличаться, если 

даже у него слабые знания по теме.   

        Конечно, при применении этого метода многое зависит от преподавателя. 

Здесь его роль заключается в подготовке студента для выполнения той или 

иной задачи. Он должен объяснить многие детали, особенности конкретного 

исторического периода, характерные черты исторической личности.   

        Этот метод можно применять, например, по теме «Государство 

Саманидов». Для этого необходимо преподавателем составить сценарий. 

Раздавая роль студентам, поручить глубже изучить персонажи. В данном 

случае - биографию, правление государством, реформы и исторические 

события. Студент, который играет роль Исмаила Саманида, например, 

выступает со следующей информацией:  

- «Я Исмаил из рода Саманидов, родился в 849 году в Фергане. Образование 

получил там. После смерти отца (864) был наместником Насра в Фергане. 

После того был отозван в Самарканд. После этого со своими воинами вошел в 

Бухару. Мне пришлось подавить волнение жителей окрестностей Бухары. 

Когда Хусейн ибн Тахир перешел Амударью, пытался захватить Бухару, я 

призвал жителей Бухары подняться на защиту города и, собрав небольшой 

отряд ополченцев, преградил его путь. Хусейн был разбит и отброшен назад. 

 Мое стремление укрепить власть в Бухаре встретило сопротивление со 

стороны крупных феодалов - вельмож. Собрав группу влиятельных вельмож, я 

направил их к своему брату Насру, просить за него прощение. Когда послы 

прибыли в Самарканд мой брат Наср достойно встретил, а потом заключил их в 

тюрьму, так как я тайком обратился к нему с такой просьбой. Так я упрочил 

свою власть в Бухаре, а затем попросил брата, отпустить заложников. Таким 

образом, я избавился от крупных феодалов, и сумел их натравить на Насра. 

Я после того, как укрепил свою власть в Бухаре перестал считаться с 

Насром и присвоил себе все доходы Бухарской области. Я хотел обеспечить 

политическую и экономическую независимость Бухары. Поэтому я оставил 
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Насра главой династии и сам занимался укреплением Бухары. Только после 

смерти Насра (892) я себя объявил царем Саманидской империи. При мне (892-

907) Бухара стала второй столицей государства Саманидов. Владение 

Самаркандом я оставил наместникам Насра. 

 Таким образом, сбылась моя мечта стать главой династии Саманидов. Я 

смог образовать централизованную империю и обеспечить независимость 

своего Отечества от арабского халифата. После этого успеха я предпринял ряд 

мер по укреплению северо-восточных границ империи Саманидов от внешних 

набегов кочевников. Я детально изучил вопрос независимого правления и 

освободил население Бухары и его окрестности от повинности. Тогда я 

говорил: «Пока я жив, - я стена Бухары». Я сам руководил военными 

действиями за безопасность родины. В итоге первого периода моего правления 

Саманидское государство расширилось на севере до реки Талас, а на западе 

включая Хорасан и некоторые области севера восточного Ирана. Второй 

период моего правления завершается тем, что я полностью победил арабский 

халифат. После этого я вел интенсивную борьбу за расширение границ своих 

владений и поднятие экономики империи Саманидов. Будучи крупным 

феодалом, я защищал интересы местной феодальной аристократии и 

купечества. Я занимался в первую очередь объединением Хорасана и 

Мавероннахра вокруг одного центра, обеспечением фактической 

независимости страны и урегулированием отношений с кочевниками, создал 

необходимые предпосылки для развития сельского хозяйства, ремесла и 

торговли в Мавероннахре и Хорасане. Я фактически создал первое таджикское 

государство, которое превратилось в централизованную империю Саманидов. 

Однако в расцвете сил на 58 году жизни, 25 ноября 907 году умер». 

 На такой трагической ноте завершает свою роль первый студент. Вслед за 

ним остальные студенты-актеры исполняют роль других правителей 

саманидской династии. Хотя студенты сыграют роль примитивно, в стиле 

монолога, но все это останется в памяти студентов надолго. 
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2. МАТЕРИАЛЫ К ИНТЕРАКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

  

Тема: Первобытнообщинный строй на территории Средней Азии 

План 

1. Этапы развития первобытнообщинного строя.  

2. Памятники первобытнообщинного строя на территории 
Средней Азии. Гиссарская культура. 
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1. История человечества состоит из эволюционно 

изменяющихся социально-экономических формаций. За прошедшие 

времена, человечество, постепенно развиваясь, пережило 

нижеследующие исторические социально-экономические формации- 

первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и социалистический (коммунистический) строй. 

Согласно данной периодизации историческая наука в советское время 

проводила исследования истории человеческого общества. Структура 

и содержание курса лекций по истории таджикского народа изложена 

согласно вышеназванной последовательности социально-

экономических формаций. 
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История первобытнообщинного общественно-экономического 

строя по своей продолжительности является самым долговременным 

периодом возникновения человеческого общества. В исторической 

науке первобытнообщинный строй обычно подразделяется на два 

вида периодизации - материальную и социальную.  

Материальная периодизация составлена согласно найденным 

археологами видам орудий труда древнейших людей, изготовленных 

из разных материалов и подразделяющаяся на три этапа. Границей, 

отделяющих людей от животного мира, явилось изготовление 

каменных орудий труда. Поэтому начальным и самым длинным 

этапом в развитии человеческого общества являлся каменный век, 

который также подразделяется на несколько периодов. 

 Каменный век – от 3-2 млн. лет до нашей эры до V-III тыс. 

до н.э. 

 Каменный век также подразделяется на а) палеолит 

(древнекаменный); б) мезолит (среднекаменный); в) неолит 

(новокаменный);  

 Бронзовый век – V-III тыс. до н. э. до I тыс. до н. э.  

 Железный век - I тыс. до н. э. 

 Социальная периодизация первобытного общества вытекает 

из развития общественных отношений первобытных людей.  

 Дородовой строй (праобщина); 

 Родовой строй (матриархат и патриархат) - 

кровнородственные отношения; определялись вначале по 

материнской, а затем по отцовской линии; 

 Родоплеменной строй. 

Основу производственных отношений первобытнообщинных 

людей составляла общественная собственность на орудия труда и на 

средства производства (пастбища, землю, домашних животных, пищу 

и др.). Вначале первобытные люди в основном добывали себе пищу 

собирательством, охотой и рыболовством, применяя для этой цели 

каменные и костянные орудия. Люди каменного века изобрели 

каменные топоры, наконечники копий и наконец, создали лук и 

стрелы, которые облегчали охоту. 
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2. Наиболее древняя стоянка первобытных людей, относящаяся 

к каменному веку, найдена в Южном Таджикистане. 

Палеолитическая стоянка Кулдара у кишлака Лахути Ховалингского 

района имеет возраст 800 тыс. лет до н.э. В Южном Таджикистане 

найдены и другие стоянки нижнего палеолитического периода, такие 

как: Каратау в Яванском районе – возраст 500 тыс. лет до н.э., где 

найдено около 1 тыс. каменных орудий и Оби Мазор – возраст 400 

тыс. лет до н.э. Более 50 стоянок среднего палеолита найдены на 

территории Северного и Южного Таджикистана. 

Научным событием в истории Центральной Азии, является 

находка археологов во главе с А.П. Окладниковым в гроте Тешикташ 

(Гиссарский хребет), где были найдены кости останков мальчика-

неандертальца (50-40 тыс. лет до н.э.), которая является на сегодня 

самой восточной находкой первобытного человека в Евразии. 

С развитием орудий труда в жизни людей происходят 

изменения. В результате эволюции примерно 40-35 тыс. лет до н.э., 

появляется человек разумный (гомо сапиенс). К этому же времени 

относится возникновение материнского рода внутри родовой общины 

и возникновение скульптуры и пещерной живописи. Замечательные 

рисунки найдены в гроте Шахты на Памире, где изображены сцены 

охоты наших предков.  

В начале VI тыс. до н.э. древнее население Центральной Азии 

вступает в неолитический период каменного века. Происходит 

значительный подъём производительных сил, люди научились 

осваивать земледелие и приручать животных. Первое всемирное 

разделение труда произошло между земледелием и скотоводством, 

первые избрали оседлый образ жизни, а вторые кочевой. Эпоха 

неолита – это расцвет родового строя и племени. Материнский род 

сменяется отцовским родом, где кровнородственные отношения 

определялись по отцовской линии. Одновременно с родовыми 

поселками возникают и многообщинные посёлки для земледельцев. 

По археологическим находкам неолитической эпохи в 

Центральной Азии стали известны носители Джейтунской культуры 
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(Южная Туркмения), Кельтеминарской культуры (равнинная часть 

Центральной Азии) и Гиссарской культуры (горная часть 

Таджикистана). 

К основным памятникам Гиссарской культуры относятся 

стоянки – Туткаул, Сайёд, Бульёни поён, Кангурттут, Тепаи Гозиён. 

Гиссарцы в основном занимались земледелием и скотоводством, 

собирательством и охотой. В данных стоянках найдены каменные, 

кремневые и костяные орудия труда, зернотёрки, кости домашних 

животных и погребения людей. 

Второе разделение труда произошло в энеолитический период, 

когда ремесло отделилось от земледелия. Оно привело к образованию 

городов, где жителями в основном были ремесленники и купцы.  

Важным этапом в развитии производительных сил людей стало 

изобретение бронзы. Во второй половине III тысячелетия до н.э. 

происходит важное событие – древний человек осваивает первый в 

своей истории металл – бронзу. Совершенствуются орудия 

производства, развивается техника, осваивается плавка и обработка 

металла. Раньше всех других металлов человек открывает медь и 

золото. Но т.к. золото было очень редким металлом, то употреблять 

его на изготовление оружия было невозможно, да к тому же оно по 

своей мягкости не годилось для этой цели. Вот почему металлические 

орудия и оружие стали сначала изготовляться из меди. Однако и они 

не обладали достаточной твердостью, чтобы вытеснить каменные. Со 

временем человек научился примешивать к меди свинец и олово, 

получив новый металл – бронзу. Из бронзы стало возможным делать 

оружие, орудия и предметы украшения. Но и бронзовые орудия, хотя 

они и были достаточно тверды, не могли еще полностью вытеснить 

каменные. Лишь применение железа свело на нет роль каменных 

орудий. Освоение бронзы сопровождалось значительными 

социально-экономическими сдвигами в жизни первобытных общин. 

В этот период начинается разложение первобытного родового строя. 

Скотоводство и земледелие становятся основными отраслями 

хозяйства. Происходит первое общественное разделение труда – 
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скотоводство отделяется от охоты. Рост производительных сил, в 

частности переход к земледелию и скотоводству, вызвал на этой 

ступени коренной переворот в родовом устройстве общества – 

переход от матриархата к патриархату. Разделение труда между 

мужчиной и женщиной, повышение значения мужского труда, 

развитие скотоводства, в котором мужчина играл основную роль, а 

также установление парной семьи с достоверным отцом – все это 

разрушало материнский род. Возникает отцовское право. Мужчина – 

отец становится распределителем имущества и главою 

патриархальной семьи. 

Наиболее важными памятниками бронзы являются поселения и 

могильники, вскрытые и исследованные в низовьях междуречья 

Амударьи и Сырдарьи, на землях древнего Хорезма, Бухары. Ряд 

памятников эпохи бронзы исследован и в Таджикистане. Это группа 

поселений на дне современного Таджикского моря, пещерная стоянка 

Ак-Танги, расположенная в 22 км к югу от поселка Шахристан. 

Отдельные находки бронзовых вещей, керамики и даже остатков 

поселений сделаны неподалеку от Пенджикента и на юге республики 

– в совхозе им. Кирова (близ Курган-Тюбе), у Джиликуля, в районе 

Душанбе, в нескольких местах Гиссарской долины, у Пархара. 

Выплавка бронзовых орудий труда привела к качественному 

улучшению земледелия и появлению профессии ремесленников. 

Внутри общины главную роль начали играть мужчины воины, где 

кровнородственные отношения определялись по отцовской линии. В 

этот период повсеместно создавались родоплеменные объединения. В 

племени управление всеми делами общины переходит к военному 

совету (военная демократия), состоящему из представителей сильных 

родов, которые выбирали вождя племени. Начались межплеменные 

войны, которые способствовали обогащению отдельных вождей и 

воинов. Увеличение производительности труда привело к появлению 

патриархальной семьи со своим укладом жизни, домашней утварью и 

орудиями труда, собственным домом, животными и землёй. Таким 

образом, вместо общинной собственности постепенно занимает 

частная собственность. 
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Находки бронзовых изделий на территории Таджикистана 

найдены во многих районах в Пенджикентском, Аштском, 

Гиссарском, Вахшском, Дарвазе и др., что свидетельствует о 

распространении бронзовых и медных изделий. Находки бронзового 

века - это литейные формы и изделия - топоры, ножи, браслеты, 

сосуды, наконечники стрел и др. Материалы археологических 

памятников Таджикистана отражают непосредственные контакты 

населения двух основных культурно-хозяйственных зон Евразии – 

оседлоземледельческой и степной. 

Самым известным поселением бронзового века является 

Саразм в 15 км от г. Пенджикента, который просуществовал 1,5 тыс. 

лет начиная с 3400 гг. до 2000 гг. до нашей эры. В Саразме найдены 

дома, семейные святилища очаги, два культовых здания с 

окрашенными в красный цвет стенами. Погребения людей 

(женщины) имели украшения бусы из бирюзы, лазурита, яшмы, 

серебра, золота и бронзовое зеркало. Основу экономики жителей 

древнего Саразма составляло поливное земледелие, скотоводство, 

металлообработка. 

 

 

 

 

 

Тема: Предки таджиков в период рабовладельческого 

общества (VI в. до н.э. – III в. н.э.) 

План 

1. Появление классового общества. Железный век и его 
памятники. 

2.  Происхождение и расселение ираноязычных племен. 

«Авеста»–исторический источник по истории таджикского 
народа. 
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3. Древнейшие государственные образования предков 

таджиков в Средней Азии. 

4. Образование Ахеменидской империи и её крушение. 
5. Борьба народов Средней Азии против греко-македонских 

завоевателей. 

6. Государственные образования в Средней Азии в III – II вв. 
до н.э. 

7. Образование Кушанского государства. 
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средневековая история. – Душанбе, 1989. 
2. История таджикского народа. – Т.1. - Душанбе, 1998. - 

С.201-417. 

3. История Таджикской ССР: учебное пособие для вузов. – 
Душанбе, 1983. - С.18-36. 

4. Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. Кн.1. От 

арийцев до Саманидов. – Лондон, 1999. - С.125-232. 
5. Рахмонов Э.Ш. Арийские ценности в мировой 

цивилизации//Народная газета. – 2006 – 6 сентября. 

6. Рахматова З.Ю., Саъдиев Ш.С. История таджикского 
народа: учебное пособие. – Душанбе: РТСУ, 2019. 

 

1. Предки таджиков выплавку железа научились производить в 

начале I тысячелетия до нашей эры. Об этом свидетельствуют 

металические формы, найденные археологами. Однако лишь в III-II 

веках до н.э. железо как материал в ремесленном производстве 

вытесняет бронзу. Развитие металургии железа создало предпосылки 

для дальнейшего технического прогресса общества и значительно 

ускорило процесс формирования классов и государственных 

образований. 

В первой половине I тысячелетия до н.э. в Средней Азии 

происходят значительные изменения, охватывающие различные 

сферы материальной, духовной и социальной жизни. Одним из 

важнейших достижений этого периода было появление и постепенное 
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распространение изделий из железа. Развитие металлургии железа 

создало предпосылки для дальнейшего технического прогресса 

общества, что в конкретных условиях Средней Азии значительно 

ускорило процесс формирования классов и государственных 

образований. Всестороннее определение значения открытия железа 

принадлежит Ф.Энгельсу, который писал: «человеку стало служить 

железо, последний и важнейший из всех видов сырья, игравших 

революционную роль в истории, последний – вплоть до появления 

картофеля. Железо сделало возможным полеводство на более 

крупных площадях, расчистку под пашню широких лесных 

пространств; оно дало ремесленнику орудия такой твердости и 

остроты, которым не мог противостоять ни один камень, ни один из 

других известных тогда металлов»1. 

Постепенно в Средней Азии происходило накопление опыта в 

изготовлении предметов из железа, освоение железорудных 

месторождений. Наиболее древними изделиями из железа являются 

крупные обломки двух железных серпов, найденные на южном холме 

Анау близ г. Ашхабада. Украшения из железа, относящиеся к VIII-VII 

вв. до н.э. были найдены на Восточном Памире. Здесь в одном из 

погребений на скелете оказались четыре ручных браслета; на каждой 

руке по одному железному и одному бронзовому. Распространение 

железных изделий в Хорезме относится к VI-V вв. до н.э. Возможно, 

комплекс наиболее ранних железных предметов происходит с 

поселения Куюсай в дельте Амударьи. К первой трети I тысячелетия 

до н.э. относятся и некоторые погребения могильников Восточного 

Памира, где встречаются железные изделия. Согласно письменным 

данным, в середине I тысячелетия до н.э. почти все население 

Средней Азии было ираноязычным, в связи с чем, есть все основания 

считать, что иранские языки распространились здесь значительно 

раньше. Начиная с эпохи бронзы, Средняя Азия была ареной 

сложных этнических процессов и передвижений племен. 

2.Таджики по своему происхождению являются предками 

арийцев (арьев), одного из древних ираноязычных народов мира. 
                                                             
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1973. - С.181-182. 
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Арийские племена считаются древними обитателями Средней Азии, 

заселившими эти районы в III - II тыс. до нашей эры. В науке 

существуют различные мнения по вопросам времени и места 

расселения индоиранских племён.1 Наиболее распространенным 

является положение, по которому предки индоиранских племен жили 

до своего расселения где - то в областях около Черного моря, а затем 

в Центральной Азии и с этих территорий одна группа индоариев 

пришла в Индию, другая проникла в Переднюю Азию. А затем 

предки мидян и персов продвинулись в Западный Иран. Ранней 

территорией обитания индоиранских племен была Средняя Азия и 

примыкающие к ней на севере районы, о которых есть сведения в 

«Авесте», - легендарной родине арьев - Айиряна Ваэджа. Айиряна 

Ваэджа (авест. яз. – «арийский простор») – это территория, 

расположенная от Южного Урала, Казахстана, Китайского 

Туркестана на севере до оазисов Центральной Азии, Восточного 

Ирана и юга Афганистана. Именно здесь во II тыс. до нашей эры 

расселились индоиранские племена известные по «Авесте» как 

арийские племена. Археологические материалы и историко-

лингвистические данные указывают на расселение различных 

арийских групп из Центральной Азии на юг, к Индии, Афганистану и 

в сторону Ирана. Самым древним письменным источником по 

истории предков таджикского народа является «Авеста» - сборник 

текстов зороастрийской религии. Авеста не только памятник 

древнеиранского языка и литературы, философии и религии, но и 

важнейший источник по древней истории Центральной Азии. 

Рукописи Авесты были найдены французским ученым Анкетилем 

Дюпероном в середине XVIII века в Индии у парсийских жрецов. А. 

Дюперон вернувшись на родину, перевел их на французский язык и 

таким образом эта древняя рукопись, стала достоянием человечества. 

Этот письменный исторический памятник не однородный, а 

многослойный, создававшийся на протяжении длительного периода 

времени на различных территориях. 

                                                             
1 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга 1. Изд. второе. – Душанбе,1989. - С. 40-53. 
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Авеста (означает «закон», приложения к ней «занд» - 

«знание») - древний письменный исторический источник, который 

был составлен в течение 12 столетий с конца VII века до н.э.- до VI 

века н.э.  Письменные тексты зороастрийской религии, вначале были 

составлены ещё в Ахеменидском государстве VI - IV вв. до н.э., затем 

её продолжили цари из династии Аршакидов в I в. до н. э. и наконец, 

завершили сбор текстов священной книги зороастрийской религии в 

Сасанидском государстве, при правлении Хусрава I Анушервана в VI 

веке нашей эры.  

В религиозном сборнике собраны учения Зардушта (в 

греческой передаче имени Заратуштра - Зороастр) и другие 

религиозные тексты и обряды. Зороастрийская религия – древняя 

религия ираноязычных предков таджикского народа. Основателем 

религии является Зардушт (Заратуштра). Относительно времени 

жизни и места рождения Заратуштры существуют различные 

толкования ученых. Однако, все согласны с тем, что 2700 лет тому 

назад Заратуштра проповедовал народам религию единобожия. 

Учение Заратуштры проповедовало дуалистический монотеизм – 

особую разновидность единобожия, теологическая система, которой 

отрицает существование иных богов, кроме одного, но вместе с тем 

признает существование сверхъестественной силы, враждебной богу. 

Единому благому богу Ахура - Мазде противостоит злой дух Ангхро 

- Майнью (тадж. яз. – Ахриман). Ключевая идея зороастризма - это 

идея об активном участии человека в борьбе двух начал. Идея о 

включении человека в борьбу Добра и Зла провозглашается как один 

из фундаментальных постулатов веры. Человек должен помогать 

Богу не только «благими мыслями» путем соблюдения религиозных 

обрядов и чтений молитв, но и своими «благими словами» и 

«благими делами». 

До наших времен сохранилась только четвертая часть 

рукописей Авесты (всего 21 книга - наска, объемом 12 тыс. страниц). 

Дошедшая до нас Авеста состоит из следующих книг: «Ясна» - 

жертва, моление – тексты религиозных обрядов; «Яшты» - 

восхваление богов; «Видевдат» - закон против девов, древние мифы; 
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«Виспрат» - «все владыки» собрание молитв Богам. Самые древние 

песни Авесты - «Гаты» - песни Заратуштры были составлены в 

центральноазиатском междуречье в VII - VI вв. до н.э.  

Общество, рисуемое Авестой, прежде всего её древнейшими 

частями – Яштами и Гатами, может быть определено как 

патриархальная община оседлых скотоводов и земледельцев, с далеко 

зашедшим уже имущественным и социальным расслоением, 

выделением военной аристократии и жречества. Характерными 

особенностями Авесты являются черты переходного состояния 

общества от доклассового к классовом, рабовладельческому, то есть 

черты, присущие строю военной демократии. Авеста содержит 

данные о четырехступенчатой системе организации общества. 

Термины, употребляемые в Авесте для обозначения основных единиц 

общества – дмана – «дом, семья», вис – «род, родовое поселение», 

занту – «племя», дахью – «область, страна» - восходят к глубокой 

древности.1 В Авесте имеются сведения о древнейших  

государственных образованиях, где проживал так называемый 

«авестийский народ» или этническая общность именуемая – арья 

(позднейшее «иранцы») 

3. О древнейших государственных образованиях предков 

таджиков царских династиях Пешдодах и ранних Каянидах, пока 

известно лишь из мифологии. Многовековая традиция устной 

передачи информации у древних арьев, считавшая письменность 

«творением зла», обусловила искажение временных и 

пространственных рамок истории предков таджикского народа. 

Происходило забвение имён правителей и время их правления, и их 

деяния приписывались выдающимся представителям этих династий. 

Например, царь Джамшед (авест. Йима) правил 616 лет. При 

правлении Джамшеда арьи начали праздновать Навруз, изготовлять 

воинские доспехи, научились ткачеству и швейному ремеслу. Теперь 

люди вместо зверинных шкур носили одежду. Затем он провел 

социальную реформу, т.е. разделил людей на четыре сословия: 

                                                             
1 История таджикского народа. Том I. Древнейшая и древняя история. – Душанбе,1998. – С.216-217. 
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священников (жрецов), воинов, земледельцев и ремесленников. О 

царях и героях древнего Ирана (первоначальное название Ариана) и 

её многолетней борьбе с соседним Тураном (краем, где обитали 

кочевые арийские племена) повествует знаменитая поэма «Шахнаме» 

А. Фирдавси. Исследователи арийской цивилизации, знакомясь с 

источниками, приходят к единодушному мнению, что одним из 

древнейших государств Центральной Азии было Бактрийское 

царство, во главе с знаменитым Кави Виштаспой. Название династии 

происходит от названия жреческого сословия – кави. Впоследствии 

слово кави было переосмыслено как царский титул. Историю Арианы 

можно разделить на два периода: ранний - период царствования 

династии Пешдодов и поздний – период правления династии кави – 

Каянидов. В исследованиях А. Кристенсена царствование ранних 

кави охватывает примерно период X – VII вв. до н.э.  Во времена 

царствования Кави Виштаспы (вторая половина VII в. до н. э.) пророк 

Заратуштра обосновался в Бактрии. Этого кави (царя Виштаспу), - 

утверждает известный ирановед А. Кристенсен, – можно считать 

основателем второй, поздней династии великих кави (династии 

Каянидов). При правлении Виштаспы начались «религиозные» 

войны, о чем свидетельствуют сказания из поэмы А.Фирдавси 

«Шахнаме», между Ираном и Тураном, которые велись под лозунгом 

утверждения учения Заратуштры.  Так была создана держава кави 

Виштаспы, и с тех пор Бактрия играла ведущую роль на востоке 

иранского мира вплоть до завоеваний Ахеменидов.1  

1. Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа. – Душанбе, 2000. - С. 21. 

 

 Основные классы общества, составляли рабовладельцы, свободные 

граждане (ремесленники и крестьяне) и рабы (чужестранцы, 

попавшие в плен).  

В долинах и горах проживали кочевые – скотоводческие 

племена саков и массагетов. Саки распались на две большие 

конфедерации: саки-хаумаварга («чтущие хауму» - напиток) - юго-
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восточная группа племён и саки-тиграхауда («остроконечные 

шапки») - северо-восточная группа, называемая массагетами. 

Все эти племена и народы относились к индоиранской расе и 

разговаривали на восточноиранском языке. Об этом свидетельствуют 

письменные источники, а также найденные археологами древнейшие 

городища, могильники и находки материальной культуры наших 

предков.  

Значительную часть территории современного Таджикистана 

занимали две области – Бактрия и Согд. Бактрийцы населяли южную 

часть современного Таджикистана (к югу от Гиссарского хребта), 

долину Сурхандарьи, значительную территорию Северного 

Афганистана, где и находилась столица Бактрии – город Бактры. 

Согд или (Согдиана) включал в себя долины рек Зеравшана и 

Кашкадарьи. На северо-востоке он доходил до среднего течения 

Сырдарьи. Столицей Согда была Мараканда – современный 

Самарканд. 

Хорезм – занимал часть территории современного северного 

Узбекистана и юго-запад Казахстана, в районе нижнего течения 

Амударьи, Фергана. На юго-западе Средней Азии, в современной 

южной Туркмении, оседлые земледельческие племена заселяли 

Маргиану (в долине р. Мургаб) и Парфию северные и южные склоны 

Копет-Дага (Туркмения), и частично в современном Иране. 

Античные авторы подчеркивают близость кочевых племен к 

причерноморским скифам. Известно подлинное название этих племен 

– саки, массагеты, дахи. В VII-VI вв. до н.э. в среднеазиатских 

областях появляются государственные образования. Одним из 

первых государственных образований в Средней Азии было 

Древнебактрийское государство, в состав которого входили Бактрия, 

Маргиана и некоторые другие территории. 

4. В середине VI века до н.э. в Иране возвышается 

Ахеменидское государство. Основатель этого государства царь Кир II 

ставил перед собой задачу подчинить себе Бактрию, страну саков. 
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Укрепив свою власть в Вавилоне, он двинул войска на восток. Хотя 

ему и удалось подчинить себе Бактрию, Согд, Хорезм, тем не менее, 

он не смог полностью сломить ожесточенное сопротивление народов 

этих древних государств в Средней Азии. После овладения Бактрией, 

Кир начал войну с массагетами, которыми правила царица Тамирис. 

В 529 году в одном из сражений с массагетами Кир понес большие 

потери и сам был убит. На престол взошел Дарий I (522-485 гг. до 

н.э.), подобно Киру, он был ставленник правящей персидской 

аристократии. Повсеместно проходили народные восстания против 

ахеменидского владычества. Грандиозное народное движение 

возглавил Фрада, это движение охватило Маргиану. По приказу 

Дария, восстание было жестоко подавлено в конце 522 г. до н.э. 

Позже Дарий совершил поход на саков. Они также выступали против 

ахеменидов. Об одном из таких восстаний саков, происшедшем в 513 

году до н.э. сохранилось интересное предание, сообщаемое античным 

автором Полиеном в его «Военных хитростях». Для усмирения 

восставших саков в поход во главе огромного войска направился сам 

Дарий I. Как-то в его лагерь явился сакский пастух Ширак. Он был 

страшно изуродован, покрыт множеством ран, уши и нос были у него 

обрезаны. Ширак заявил, что так жестоко расправились с ним его 

соплеменники, и что он жаждет им отомстить. Он взялся проводить 

персов по известным ему одному, как пастуху тропам, чтобы вывести 

их внезапно в тыл саков. Через семь дней томительного пути персы 

оказались в безводной пустыне. Они были на краю гибели. Персы 

догадались об обмане. Ширак, которому они угрожали смертью, 

гордо ответил: «И все же победа останется за мной. Обрекая персов 

на смерть от голода и жажды, я отвел беду от своих соплеменников». 

Персы обезглавили пастуха. Поход потерпел неудачу. После 

завоевательных походов Дария значительная часть Средней Азии 

оказалась в составе Ахеменидского государства. Дарий пытался 

установить централизованную власть. Его опорой являлась армия. 

Население завоеванных стран платило огромные подати, выполняло 

натуральные повинности по строительству дорог, крепостей. 
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Письменные источники сообщают о наличии в Средней Азии 

городских поселений. Первые города – Мараканда (современный 

Самарканд), Кирополь, располагавшийся в районе современного Ура-

Тюбе, Кабадиан (Шаартузский район). 

Вхождение Средней Азии в состав рабовладельческого 

Ахеменидского государства ускорило развитие рабовладельческих 

отношений. У среднеазиатских народностей складывался и 

развивался богатейший эпос. Существовала письменная литература. 

В конце этого периода в Средней Азии распространяется арамейское 

письмо. В религиозных верованиях народов Средней Азии в период 

VII-IV вв. до н.э. большое место занимал зороастризм. Развивалось 

изобразительное искусство. В 1877 году местным учителем в районе 

Кабадиана был обнаружен клад золотых и серебряных предметов, 

который попал в Британский музей и известен под названием 

«Амударьинский клад». Серебряные и золотые фигурки людей, 

великолепные фигурки зверей (например, прыгающего козла), витые 

золотые браслеты с головками змей на концах, золотые лошадки – все 

эти изделия поражают удивительной красотой. На Памире при 

раскопках найдены великолепные бронзовые украшения, 

принадлежавшие сакам. Следует отметить, что вхождение народов 

Средней Азии в ахеменидскую империю имело и положительное 

значение: окрепли хозяйственные, и культурные связи между 

народами Средней Азии и народами Переднего Востока. 

5. Военно - рабовладельческое государство Ахеменидов, 

проводившее в течение всего периода своей истории завоевательную, 

захватническую политику, неоднократно воевало и с Грецией. В 336 

г. до н.э. македонским царем становится 20 летний Александр, 

который продолжал политику своего отца Филиппа, начавшего войну 

с ахеменидским Ираном. Ахеменидское государство переживало во II 

половине IV века до н.э. период упадка. Превосходно организованная 

и вооруженная греко-македонская армия, направившись в Малую 

Азию, в трех битвах (при Граннике в 334 г., Иссе в 333 г. и 

Гавгамелах в 331 г. до н.э.) разгромила основные силы 

Ахеменидского государства. С остатками войск персидский царь 
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Дарий III в 330 г. до н.э. бежал на восток, где был отстранен от 

власти, а затем убит. Сатрап Бактрии Бесс, принадлежавший к роду 

Ахеменидов, провозгласил себя царем под именем Артаксеркса и 

попытался организовать сопротивление завоевателям. Однако 

Александр легко разбил противостоящие ему силы, овладев столицей 

Бактрии городом Бактры, выйдя после этого к реке Окс (Амударья). 

Таким образом, Ахеменидская держава, просуществовавшая 200 лет 

как крупнейшая империя, рассыпалась под натиском греков. Одной 

из причин ее гибели было то, что греческое государство оказалось 

сильнее в военном отношении: отличная военная техника, хорошая 

военная подготовка, организация и строгая дисциплина греческой 

армии сыграли большую роль в разгроме персов. Главной же 

причиной было то, что народы, насильно подчиненные 

ахеменидскому государству, не хотели жертвовать своей жизнью для 

чуждой им государственной организации. Народы Средней Азии 

полагали, что уничтожение ахеменидского государства освободит их 

от бесправия. 

Весной 329 г. до н.э. Александр Македонский осуществил за 15 

дней трудный горный переход через Гиндукуш и вторгся в Бактрию. 

Бесс без сражения оставил грекам свою столицу и с одним отрядом 

отступил за Окс (Амударью). Переправившись через Амударью, 

греко-македонские войска начали наступление на столицу Согда – 

Мараканду. Как пишут греческие историки, Мараканда в это время 

был большим городом, имевшим около 10 км в окружности. Город 

был обнесен стеной и имел внутренние укрепления. Захватив 

Мараканду и оставив в ней гарнизон, Александр с греческим войском 

выступил на северо-восток, по направлению к Яксарту (Сырдарья). 

Здесь и случилось то, чего греки никак не ожидали: согдийцы 

единодушно восстали против греко-македонских завоевателей, и эта 

борьба явилась одной из блестящих страниц древней истории 

народов Средней Азии. Одним из первых эпизодов этой борьбы 

является столкновение греков и согдийских племен, происшедшее во 

время похода войск Александра через горы между Маракандой и 

Кирополем (Ура-Тюбе, в настоящее время Истаравшан). Согдийские 
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племена уничтожили несколько отрядов греческих воинов. Когда 

Александр узнал о происшедшем, он двинул свои войска в 

согдийские селения. Было убито 22 тысячи человек из местного 

населения. Сам Александр был во время похода тяжело ранен. Затем 

произошло восстание населения, охватившее все города на берегу 

Сырдарьи. Был осажден греками и центр восставших – город 

Кирополь. Македонские военачальники не смогли взять город, 

поэтому Александр был вынужден лично принять участие в штурме 

Кирополя. На улицах города разгорелось кровопролитное сражение, в 

результате которого было убито 8 тысяч человек из местного 

населения. Подавив восстание, Александр приказал возвести на 

берегу Сырдарьи крепость, которая получила название Александрия 

Эсхата (Крайняя). Эта крепость должна была защищать границы его 

государства от кочевников – саков. Строительство велось такими 

ускоренными темпами, что основные работы были закончены за 17 

дней. В это время в Бактрии и Согде вновь поднялось восстание. Его 

возглавил согдийский военачальник Спитамен. В 329 году до н.э. он 

начал борьбу за независимость Бактрии и Согда. Собрав 

значительное войско, они заняли город Мараканду. Большая часть 

гарнизона Александра была перебита, а остальная часть заперлась в 

цитадели в ожидании помощи извне. Чтобы спасти положение, 

Александр со своим войском двинулся к Мараканде. Спитамен, 

подвергшийся внезапному нападению, вынужден был отступить. 

Разрушая города и села, Александр Македонский буквально покрыл 

страну трупами. Греки, мобилизовав все свои силы, старались 

захватить Спитамена в плен, но он погиб от предательского удара, 

нанесенного ему с тыла вождями кочевых племен. Они обезглавили 

Спитамена и отослали его голову Александру. В силу военного 

превосходства греков и измены местной знати Александр победил, и 

героическое восстание согдийского народа было подавлено. 

Александр ради прекращения сопротивления изменил свою 

политику. Он породнился с согдийским аристократом Оксиартом, 

женившись на его дочери Рухшоне. Из среднеазиатских областей в 

состав его государства вошли нынешняя Туркмения, южный 

Узбекистан и южный Таджикистан, Зеравшанская долина, часть 
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северного Таджикистана (левобережье Сырдарьи до Ходжента). 

Летом 327 г. до н.э. Македонский направился в Индию. Оттуда он 

вернулся в Вавилон и умер в 323 г. до н.э. от лихорадки.  

Последствия греко-македонского завоевания: 1) опустошение и 

разрушение городов, ирригационных систем; 2) гибель многих 

десятков тысяч жителей Средней Азии; 3) укрепилось 

рабовладельческое хозяйство, возросло количество рабов. Но вместе 

с тем народы Средней Азии смогли ближе познакомиться с развитой 

греческой культурой. 

6. Александр Македонский создал громадную империю. 

Непрочность ее сказалась сразу после его смерти. Началась 

длительная борьба за власть между его полководцами (диодохами). 

Средняя Азия наряду с современным Ираном, Ираком и другими 

областями вошла в состав владений, доставшихся полководцу 

Селевку (312-283 гг. до н.э.). Это государство называлось 

Селевкидским. Большую роль в экономике селевкидского 

государства играли среднеазиатские области – Бактрия, Согд и 

Маргиана. В 293 г. до н.э. Селевк назначает соправителем этих 

областей своего сына Антиоха. Однако огромное по своим размерам 

Селевкидское государство тоже не могло быть прочным. 

Междоусобная борьба за власть, возвышение местной аристократии, 

частые народные волнения привели к его распаду. 

В середине III века до н.э. в одной из сатрапий Селевкидского 

государства – Парфии (на территории современной южной 

Туркмении) произошло восстание против греко-македонского 

владычества, которым руководили бактрийские аристократы братья 

Аршак и Тиридат. Захватив власть, они основали самостоятельное 

Парфянское государство во главе с царем – Аршаком. Почти в то же 

время от Селевкидского государства отделилась другая сатрапия – 

Бактрия, ставшая независимым Греко-Бактрийским государством, во 

главе которого стал бывший здесь наместником грек Диодот (250 г. 

до н.э.). В это государство вошли Бактрия, Согд, восточная часть 

Маргианы с границами, простиравшимися от берегов Сырдарьи на 
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севере до верхнего течения Инда на юге. Греко-Бактрийское 

государство долгое время отстаивало свою самостоятельность в 

борьбе с селевкидами, воевало с парфянами. В то время как Греко-

Бактрия переживает политический упадок, Парфия превращается в 

одно из самых могущественных государств мира.  

Греко-Бактрийское государство делилось по селевкидскому 

образцу на крупные области – сатрапии, которые состояли из районов 

– эпархий. В стране имелось много городов. Представление об 

основанных греками городах дают развалины Ай-Ханум. Здесь 

обнаружены храмы, дворцы, театр, фонтаны и т.д. В это время была 

возведена в устье Вахша, на его правом берегу крепость Тахти-

Сангин. Здесь найдено множество предметов вооружения, изделий из 

слоновой кости, золота, серебра. Шло развитие торговли, о чем 

свидетельствуют многочисленные находки монет греко-бактрийских 

царей. Дальнейшее развитие получают искусство и культура. 

Образцом портретного искусства служат греко-бактрийские монеты с 

изображением правителей. Как в искусстве, так и в религии 

переплетаются различные традиции. Из Индии в это время начинает 

проникать буддизм. Однако большинство населения Бактрии 

продолжало придерживаться зороастризма. 

Падение Греко-Бактрийского государства. На далеком северо-

востоке от территории Средней Азии в первой половине II в. до н.э. 

разгорается борьба между двумя кочевыми народами: хунну и 

юэчжи. Юэчжи были вытеснены на юго-запад и в результате 

столкновений с другими кочевниками оказались в пределах Средней 

Азии, выйдя к границам Греко-Бактрии. Примерно в то же время 

сако-массагетские кочевые племена Прикаспия, которые вели борьбу 

против Парфянского государства, прорвались на юг и с запада вышли 

также к границам Греко-Бактрии. Юэчжи нанесли сильный удар по 

северным греко-бактрийским владениям. Одновременно сакские 

племена, нанесли сильный удар по владениям Греко-Бактрийского 

государства с юга. Затем последовал удар сако-массагетских племен с 

запада. Эти события происходили примерно между 140-130гг. до н.э. 

и привели к распаду Греко-Бактрийского государства. 
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7. Кушанское государство. Захватившие Греко-Бактрию 

племена образовали пять государств. Одно из них позднее подчинило 

себе остальные и стало известно под названием Гуйшуанского 

(Кушанского). Основателем Кушанского государства был Киоцзюко - 

Кудзула Кадфиз или Кадфиз I. Он покорил всю территорию 

Афганистана и часть Северной Индии. В правление его наследника, 

сына Вимы Кадфиза или Кадфиза II продолжается дальнейший рост 

Кушанского царства. Он завоевал районы Индии. При нем 

территория Южного Таджикистана и Южного Узбекистана вошла в 

состав Кушанского государства. В правлении третьего царя из этого 

рода – Канишки (78-123гг.н.э.) – Кушанское государство достигает 

высшей точки своего развития. Он расширяет пределы своего 

государства за счет присоединения новых территорий Индии, 

значительной части Средней Азии и некоторых областей Восточного 

Туркестана. Кушанская империя занимает место одной из четырех 

великих держав того периода наряду с Римом, Парфией и Китаем. В 

этот период увеличивается число городов. Крупнейшим городом 

продолжал оставаться центр Согда – Самарканд. Крупнейшим 

городом Северной Парфии являлась Ниса (вблизи Ашхабада). Эта 

эпоха явилась также временем бурного развития сельского хозяйства, 

расширяется сфера товарно-денежного обращения, развивается 

международная торговля. Сюда поступали товары из Индии, ЦА, 

Ирана, Египта, Рима. Через территорию Средней Азии, в том числе 

Таджикистана, проходили многие международные торговые пути. С 

Кушанским государством связано появление «Великого Шелкового 

пути». Большинство историков считает, что период II в. до н.э. – III в. 

н.э. является временем расцвета рабовладельческого строя в Средней 

Азии. Достижения наблюдаются в области культуры. В архитектуре 

широко применяется камень, сырцовый кирпич. Широкое 

распространение получила письменность. Появляются согдийские 

надписи. В этот период в Средней Азии существовали различные 

верования. Наряду с зороастризмом, в пантеон религиозных 

верований входили местные, индийские, римские божества. 

Появляются к концу периода манихеи, бежавшие из Ирана. 

Манихейство – религиозно-философское учение, возникшее на 
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Ближнем Востоке в III веке, отражавшее идеологию трудящихся. 

Включало элементы христианства и зороастризма. Широкое 

распространение получает буддизм. Древнейший на территории 

Таджикистана буддийский монастырь обнаружен в Кабадианском 

районе (Уштур-мулло).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Тема: Предки таджиков в период феодальных отношений 

План 

1. Возникновение феодализма в III-IV вв. Образование и 

развитие Сасанидского государства. 
2. Государство Эфталитов. 

3. Средняя Азия в составе Тюркского каганата. 
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4. Социально-экономическое положение Средней Азии в IV-

VII вв. 
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1. В III веке Кушанское государство под влиянием внутренних 

факторов и политического усиления Ирана заметно ослабевает. На 

его территории образуются самостоятельные государства: одно – на 

территории Бактрии и среднеазиатских областей, расположенных 

южнее Гиссарского хребта, другое – в Афганистане, третье – в 

северной Индии. 

В I половине IV века усугубляется кризис рабовладельческого 

строя, приведший среднеазиатские государства к дальнейшему 

ослаблению. Это послужило толчком для активизации 

наступательных действий кочевников, которые захватили 

среднеазиатские земли.  IV-VIII века - период распада 

рабовладельческого строя и возникновения феодальных отношений в 

Средней Азии. Начинается переход от эксплуатации рабского труда к 

использованию труда экономически зависимого производителя. 

Процесс складывания феодальных отношений, особенно феодальной 

собственности на землю, был весьма сложен. Отмечается упадок 

городского ремесла, ослабление внешнеторговых связей, 

политическая децентрализация, когда каждый крупный город 

превращается в самостоятельное государство. 

Переход от рабовладельческого строя к феодальным 

отношениям получает свое развитие в Сасанидском государстве. В 

Иране, на развалинах Парфянского государства в 226 г. н.э. возникает 
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новое, сильное в военном отношении Сасанидское государство. 

Государство Сасанидов возникло в результате прихода к власти 

персидского царя Ардашера I Бабакана Сасанида в 226 г., когда он 

одержал победу над парфянским царём Ардавоном I. Государством 

Сасанидов правили известные цари - Шопур I и II, Хусрав I 

Анушервон, Ардашер I и II, Парвиз I и II, которые боролись против 

сепаратизма (неподчинения центральной власти) местных феодалов и 

вели успешные войны с соседними государствами. В годы правления 

Шопура I (242 – 272 гг.) Сасаниды у Эдессы в 260 г. разгромили 

римские войска и захватили в плен императора. Шах Шопур II (309-

379 гг.) вновь разгромил римские войска в 363 г. и присоединил к 

Сасанидскому государству Восточную Грузию, часть Армении и 

Азербайджан. Укреплению централизованной власти и объединению 

иранцев способствовало установление Шопуром I в качестве 

государственной религии зороастризм. При правлении Сасанидских 

царей, особенно при Хусраве I Анушервоне в VI веке были собраны 

религиозные тексты и закончена книга «Авеста». В стране были 

установлены общегосударственные праздники: Навруз (перс. - новый 

день - год, который соответствовал дням 21-22 марта), Мехргон (сезон 

сбора урожая, соответствовал дням 23 сентября – 25 октября), Сада 

(подготовка к весенним земледельческим работам, соответствовал 

дням 30-31 января). В период правления Шопура I была открыта 

академия «Гунди Шопур»-а, где были собраны учёные стран Востока 

и Запада, и действовал университет. Большую известность своими 

произведениями в странах Востока получил и основатель таджикско-

персидского музыкального искусства композитор Борбад Марвази 

(585-630 гг.).  

 Приход к власти Сасанидов означал начало мощного 

завоевательного движения со стороны Фарса. Период правления 

Сасанидов (224/26-652гг.) характеризуется следующими 

особенностями. Во-первых, начиная с IV века н.э. в Сасанидском 

государстве зарождаются феодальные отношения; во - вторых 

усиливается роль центральной власти в Иране; в-третьих, растет 

авторитет зороастрийского жречества, зороастризм становится 
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государственной религией. Постепенно к Сасанидам переходит вся 

юго-западная часть Средней Азии вместе с долиной Мерва. Власть 

Кушанского царства сохраняется только в восточной части страны.  

2. В IV-VII вв. в истории Средней Азии еще более возрастает 

роль кочевых племен. Одним из них являлись хиониты. Их центр был 

Балх. Захватив к середине IV века н.э. значительную часть Средней 

Азии, хиониты вышли на границы Ирана и совместно с другими 

кочевыми племенами усилили нажим на Сасанидское государство. В 

первой половине V века они были разгромлены Сасанидским 

Ираном. Во второй половине V века Кушанское царство подвергается 

удару со стороны новых кочевых племен – эфталитов. Эфталиты 

избирают местом своего поселения берег Амударьи. Упрочив свое 

положение в Согде, эфталиты выступили против Сасанидского 

Ирана. Эфталиты ставили перед собой задачу возвратить те страны, 

которые перешли в руки Сасанидов во время упадка Кушанского 

государства. 

В 457 году они напали на Хорасан. Эфталиты во главе со своим 

царем Вахшунваром, захватывают Балх, Бадахшан, Тохаристан. Все 

попытки иранского царя Пероза восстановить положение потерпели 

неудачу. В ожесточенном сражении Сасанидов с эфталитами Пероз 

был убит в 484г. году вместе с семью своими сыновьями. После этого 

Сасаниды отказываются от войны с племенами эфталитов, заключают 

с ними мир и не только платят эфталитам дань, но и вступают с ними 

в родство. Сасанид Кавад I (488-531 гг.) женился на дочери царя 

эфталитов. Центром Эфталитского государства был город Бадиян 

(северный Афганистан). В конце V – начала VI вв. эфталиты 

завоевывают Северную Индию, некоторые территории ЦА. Эфталиты 

были кочевниками. У эфталитов уже было классовое общество, с 

довольно развитой имущественной дифференциацией. Они имели 

сильную армию, большая часть войска была конной. Пребывание 

эфталитов в Средней Азии, стране с развитой городской жизнью, 

ускорило процесс оседания кочевников. Есть прямые данные о том, 

что это оседание происходило также на территориях теперешнего 

Южного Таджикистана и в Зеравшанской долине. Эфталиты явились 
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одной из важных составных частей того сложного среднеазиатского 

этнического массива, на базе которого образовался таджикский 

народ. В источниках сообщается, что эфталиты управлялись одним 

царем. Имеются интересные подробности относительно образа жизни 

и обычаев эфталитов: братья имеют одну жену. Жена мужа, не 

имеющего братьев, т.е. одномужняя, носит шляпу с одним углом; 

многомужняя жена умножает число углов по числу братьев, на 

одеяние нашивает такое же число кистей. Из этих сведений можно 

сделать ряд выводов: у эфталитов была распространена полиандрия 

(многомужество). Вместе с тем у эфталитов полиандрия основной 

массы населения сочеталась с полигамией (многоженством) 

аристократической верхушки. В истории Средней Азии эфталиты 

сыграли важную роль. Они остановили дальнейшее продвижение 

Сасанидов на Востоке и тем самым оградили среднеазиатские народы 

от их нашествия. 

Движение Маздака. В то время как эфталиты были заняты 

расширением своей территории на востоке, в Иране возникает 

сильное движение против складывавшихся феодальных отношений. 

Этим движением руководил Маздак. Маздакизм по своей сути был 

движением крестьянским, хотя и принял в тех условиях форму 

религиозного движения. Маздак выдвинул учение о том, что 

сущность вселенной заключается в борьбе двух сил – света и добра, с 

одной стороны, тьмы и зла – с другой. Каждый человек должен 

бороться за победу сил добра, тем самым каждый человек должен 

стремиться к обеспечению имущественного равенства людей. Это 

учение распространялось, прежде всего, среди крестьян – 

общинников. Движение маздакитов являлось прогрессивным, 

поскольку оно было направленно против попыток к закабалению 

свободного крестьянина-общинника, но вместе с тем оно не могло 

быть перспективным, ибо тянуло назад, к восстановлению отживших 

форм общинно-родового строя. Иранской знати удалось подавить это 

движение. Причины поражения – его вожди не вели решительной 

борьбы со своими врагами; движение было стихийным, 
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неорганизованным. Однако идеи Маздака имели огромное влияние на 

неимущие слои населения и широко проникли в Среднюю Азию. 

3. В середине VI века на Алтае возникает Тюркский каганат – 

большое политическое объединение кочевых племен. Богатство 

оазисов Средней Азии привлекало к себе внимание кочевников – 

тюрков, как это было и прежде с другими кочевниками. Помимо того, 

что Средняя Азия считалась одной из богатейших 

сельскохозяйственных стран, она обладала еще и другими 

преимуществами: здесь проходил торговый путь между Китаем, 

Индией и Западом. В 563-567 гг. наносят эфталитам сокрушительный 

удар и ликвидируют их влияние в Средней Азии. Государственная 

власть в Средней Азии перешла к тюркской племенной знати. 

Основная форма зависимости городов Средней Азии от Тюркского 

каганата состояла в том, что они платили тюркам дань. Уже в самые 

первые годы владычества Тюркского каганата согдийские 

аристократы превратились в советников тюркских каганов. 

Сближение тюркской знати с местной феодализирующейся 

аристократией составляет характерную черту этого периода. В 600-

603 гг. каганат распался на две части: восточную - центральная 

Монголия и западную – центр Семиречье. Западнотюркские каганы в 

борьбе за укрепление власти пытались опереться на Согд. 

В конце VI в. начинается подъем Согда, который занимал тогда 

ведущее место в Средней Азии по своему экономическому и 

культурному развитию. Важнейший материал для характеристики 

Согда дали археологические раскопки на территории Таджикистана. 

Одним из крупнейших памятников того времени является замок на 

горе Муг в верховьях Зеравшана. При его раскопках было 

обнаружено около 80 согдийских документов и 400 предметов 

материальной культуры. Весной 1932 г. на развалинах древней 

крепости Калаи-Муг пастух Джураали, подняв валяющуюся 

плетеную корзину, обнаружил под ней документ, написанный на 

непонятном языке. В 1933 г. к месту находки выехала экспедиция АН 

СССР под руководством профессора А.А.Фреймана, которая 

произвела раскопки развалин крепости. 
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Согдийские рукописи, обнаруженные на горе Муг – это 

дипломатические и хозяйственные документы, сведения 

астрономического характера. Обитатели замка носили одежду из 

хлопчатобумажной, шерстяной и шелковой тканей (15 видов тканей). 

При раскопках найдена глиняная и деревянная посуда, горшки, 

подносы, корзины. Наряду с замком на горе Муг известным 

памятником согдийской культуры является древний Пенджикент.  

В 1,5 км от современного Пенджикента на возвышенности 

находятся развалины древнего Пенджикента, где в течение многих 

лет археологи ведут раскопки. Раскопки древнего города показали, 

что у согдийцев были прекрасные архитекторы и строители. Они 

строили красивые храмы, двухэтажные здания. Крыши были плоские 

или в виде сводов, или куполов. Основания стен строились из блоков 

битой глины (пахсы), выше шла кладка из крепкого сырцового 

кирпича. Проходы между отдельными помещениями были сделаны в 

виде арок. Город был перерезан улицами и переулками. Стены 

многих помещений были покрыты красочными росписями, 

изображавших сцены из военной жизни, пиры, приемы. Росписи 

выполнены с замечательным мастерством. Рустам сражается с 

драконом – аждахором. Обнаружены также великолепные 

деревянные скульптуры танцовщиц. Изображения танцовщиц и 

музыкантов свидетельствуют о том, что среднеазиатское 

танцевальное и музыкальное искусство было хорошо развито. При 

раскопках в Пенджикенте найдены многочисленные предметы, 

характеризующие развитие экономики, целые мастерские отдельных 

ремесленников, полный набор их инструментов. 

На территории Таджикистана раскопаны и другие памятники, 

относящиеся к VI-VIII вв.: городище близ поселка Шахристан Ура-

Тюбинского района, крепость – замок Калаи-Боло близ Исфары, 

Аджина-тепе близ Курган-Тюбе и др.  

Аджина-тепе – здесь обнаружены огромные помещения 

(длиной до 17 метров) и маленькие кельи. Стены и потолки также 

были покрыты росписью. Главная скульптура монастыря – это 
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фигура Будды, длиною 14 метров. Центром Вахшской долины 

являлся сильно укрепленный город, развалины которого, известные 

под именем Кафир-Кала, находился в райцентре Колхозабад. В 

большом зале имелся постамент для трона правителя и очага, где 

горел негасимый огонь. 

4. В V-VII вв. происходило дальнейшее развитие ремесла, 

сельского хозяйства. Стали строиться более совершенные 

оросительные каналы. В Согде многие жители занимались 

садоводством и огородничеством. В замке на горе Муг были найдены 

семена хлопка, ячменя, бобов, косточки вишни, абрикоса, персика, 

яблока. Имелись уже не ручные, а водяные мельницы с крупными 

жерновами. Было развито и скотоводство. Особенно славились 

лошади с юга Таджикистана и Ферганы. Развитие получает торговля: 

внутренняя и внешняя. В эпоху доарабского завоевания положение 

женщин в Средней Азии резко отличалось от того угнетенного и 

бесправного состояния, в котором она оказалась после 

распространения ислама. В Пенджикентских росписях выступают 

свободные и равноправные женщины. Среди документов с г. Муг 

есть брачный договор. Договор был заключен между Уттегином и 

Чатой. Согласно договору, Уттегин обязывался иметь Чату женой 

любимой, почитаемой, кормить, одевать, дарить украшения. В свою 

очередь Чата должна была заботиться о муже, уважать его. Уттегин 

мог взять себе другую жену, только с разрешения Чаты. Если бы он 

это сделал без (разрешения) согласия, она могла забрать свое 

имущество и уйти от него. Оба супруга имели право на развод и 

раздел имущества. Из приведенного документа следует, что 

женщины были равноправны с мужчинами. 

На основе дальнейшего развития производительных сил в этот 

период складываются новые социально-экономические отношения – 

феодальные. В руки нового класса феодалов переходят земли. Однако 

народные массы не хотят мириться с угнетением и не раз поднимали 

восстания. В VI в. в Бухаре восставший народ под руководством 

Абруя захватил власть в свои руки. Богатые купцы вынуждены были 

обратиться за помощью к тюркскому кагану. Около 586 г. наместник 
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кагана направил в Среднюю Азию большие военные силы и 

восстановил положение. Абруй попал в плен – большой мешок 

наполнили пчелами и опустили туда Абруя, отчего он и умер. По 

мере развития феодализма усиливалась эксплуатация населения, а это 

вело к дальнейшему обострению классовой борьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Таджикский народ в составе Арабского Халифата 

План  

1. Возникновение религии ислам и образование Арабского 

халифата. 
2. Завоевание Средней Азии Арабским халифатом. 

3. Освободительные движения и восстания народов 

Мавераннахра и Хорасана против арабских завоевателей. 
4. Последствия завоевания Средней Азии Арабским 

халифатом. 
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1. Арабские племена жили в основном на просторах 

Аравийского полуострова. Большинство населения составляли 

кочевники – бедуины, разводившие верблюдов, овец и лошадей. 

Вначале VII в. началось распространение религии ислам, 

проповедующую веру в единобожие. Основоположником данной 

религии был житель г. Мекки Мухаммад ибн Абдуллах (570-632гг.). 

В 610 г. он начал в своих проповедях призывать население отказаться 

от поклонения многочисленным богам и идолам, повиноваться 

только единому божеству – Аллаху, заявляя при этом, что Бог – 

Аллах избрал его своим земным «посланником», «пророком», чтобы 

проповедовать новую религию «ислам» (буквально: «преданность»; 

«покорность»). Отсюда и сложилась первая религиозная формула 

ислама «Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха». 

Почитателей ислама называют мусульманами, что означает 

«Покорные богу». Но, не имея успеха в родном городе, Мухаммад со 

своими приверженцами 22 мая 622 года переселяется в город Ясриб, 

жители которого приняли новую религию и переименовали город в 

честь Мухаммада, дав ему название Медина (араб. – город пророка). 

Этот случай впоследствии был поставлен в начало мусульманского 

летоисчисления – хиджра («переселение»). По всем важнейшим 
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вопросам Мухаммад высказывал свое мнение от имени Аллаха, 

которые впоследствии были записаны в священной книге мусульман 

– Коране («Чтение»). Правоверные мусульмане обязаны были 

беспрекословно повиноваться «посланнику Аллаха» Мухаммаду, 

властям и знати, совершать намаз (молитву), платить закет (налог), 

соблюдать пост в месяц рамазан, совершать «хадж» 

(«паломничество») в Мекку. Учитывая недовольство широких слоев 

населения, и стремясь привлечь к себе сторонников, Мухаммад, 

наряду с проповедью единобожия, выступал против родовой мести, 

за отмену ростовщичества, за материальную помощь бедным. 

Благодаря этому в течение сравнительно короткого времени 

Мухаммаду удалось подчинить и приобщить к своей вере не только 

жителей Медины и Мекки, но и население ряда регионов Аравии. В 

30-х годах VII века образовалось первое арабское военно - 

теократическое государство, во главе которого встал Мухаммад. 

После смерти Мухаммада (632 г.) государство арабов возглавлялось 

Халифами и поэтому стало называться Халифатом. Абу-Бакр (632-

634 гг.), Умар (634-644 гг.), Усмон (644-656 гг.), Али (656-661гг.) 

продолжали дело своего пророка и распространяли новую религию в 

соседние страны. С 661 по 750 гг. Арабским Халифатом правила 

арабомусульманская династия Омейядов. 

2. Перейдя северную границу Аравийского полуострова, арабы 

стали завоевывать соседние страны. К середине VII века они 

подчинили себе Сирию, Палестину, побережье Северной Африки (от 

Египта до Марокко) и Иран. Завоевание Ирана было завершено 

взятием арабами в 651 г. Мерва, ставшим опорным пунктом для 

наступления в Среднюю Азию. Средняя Азия в этот период 

переживала состояние политической раздробленности. Наряду с 

такими крупными владениями, как Фергана, Чач, Уструшана, Согд, 

Тохаристан, Хорезм, Хутталь существовали и более мелкие 

феодальные владения. Правитель каждого из них считал себя 

самостоятельным. Они враждовали друг с другом. Отсутствие 

единства и вражда местных правителей затрудняли объединение 

народов Средней Азии для отпора захватчикам. С самого начала 



44 
 

своего вторжения в Иран арабы ставили задачей покорение областей 

Средней Азии за Амударьей, так называемого Мавераннахра (араб. 

«по ту сторону реки»). Первый организованный набег в Мавераннахр 

был совершен хорасанским наместником Убайдулло ибн Зиедом в 

673 г. Арабы впервые проникли в Мавераннахр во время правления в 

Бухаре царицы Хотун. Так как ее сыну Тахшаду было тогда всего 6 

месяцев, она правила от имени сына. Арабы неоднократно 

переправлялись тогда через Амударью и совершали набеги на 

Мавераннахр, но царица каждый раз платила им дань или приносила 

какие-либо дары, чтобы заключить мир и тем самым спасти свое 

государство от нашествия. В 676 г. арабы во главе с новым 

хорасанским наместником Саидом ибн Усманом повторили набег на 

Бухару. Как обычно, бухарская царица не захотела войны и за выкуп 

в 300 тысяч дирхемов заключила мир. Такие набеги становятся 

регулярными. В этот период арабы еще не имели возможности 

закрепить свою власть здесь, так как среди них шла борьба за престол 

в Халифате. Третий поход был совершен в 680 году под 

руководством наместника Сальма ибн Зиёда (680-683 гг.). Его войско 

состояло из иракских и сирийских арабов, а также арабов Хорасана. 

Вначале Сальма овладел Хорезмом, а затем направился в Бухару. 

Получив очередной выкуп у правительницы Бухары, и разгромив 

союзнические силы Согда и тюрок, он пошёл на Самарканд. Овладев 

Самаркандом, он отправил военные силы в Ходжент, но там они 

были разгромлены. Несмотря на это, арабы всё же получили ещё 

больший выкуп и вернулись в Мерв. Через 19 лет новый наместник 

Хорасана Мухаллаб (699 г.) с большим отрядом перешел Амударью и 

направился в южные земли Согда (нынешняя Кашкадарья). Во время 

передвижения войск к наместнику обратился один из братьев 

хуттальского правителя, чтобы он помог ему в борьбе за трон. 

Мухаллаб снарядил большой отряд во главе со своим сыном. 

Хуттальскому правителю Сабалу удалось схватить и казнить 

предателя-претендента на престол, и он был вынужден заключить 

мир с арабами и заплатить выкуп. Мухаллаб в течение двух лет 

оставался в г. Кеш, организуя набеги на южные города 

Мавераннахра. Арабы в первые годы были вынуждены 
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довольствоваться набегами грабительского характера. К началу VIII 

в. среди арабов утихла междоусобная борьба, и халифат приступает к 

завоеванию Мавераннахра. В 705 г. завоевание Средней Азии 

поручается новому хорасанскому наместнику Кутайбе ибн Муслиму. 

Он был жестоким солдатом, хитрым и коварным человеком, жадным 

грабителем. В 706 году он вступил в Мавераннахр, после чего 

двинулся на Бухару. Перейдя Амударью, арабы осадили г. Пайкенд. 

Жители этого города мужественно вели борьбу с арабами. В 707 и 

708 гг. Кутайба дважды предпринимал поход на Бухару в 709 г. он 

захватил Бухару, а в 710 году – Шуман, Кеш и Нахшаб. В 711 году 

Кутейба подчинил себе Хорезм, принудив хорезмшаха платить 

арабам дань. В 712 г. Кутейба выступил против Самарканда. Не успел 

Кутейба после взятия Самарканда возвратиться в Мерв, как согдийцы 

зимой 712-713 гг. напали на Самаркандский гарнизон арабов. Весной 

713 г. он снова двинулся на Самарканд. Вслед за этим Кутейба 

совершил два похода на Чач и Фергану, и дошел почти до Кашгара. 

Но арабские воины, утомленные десятилетними войнами, убили 

Кутейбу. Завоевательные походы Арабского Халифата на Хорасан и 

Мавераннахр можно разделить на три этапа: первый этап (644-704 

гг.) – завоевание Хорасана и разведывательные походы на 

Мавераннахр; второй этап (705-715 гг.) – завоевание государств 

Мавераннахра; третий этап (715-821 гг.) – полное подчинение 

Мавераннахра, распространение исламской религии, антиарабские 

восстания жителей Хорасана и Мавераннахра, и образование первых 

национальных государств. 

3. Завоеватели разграбили захваченную ими страну, принудили 

местное население принять новую веру – ислам и боролись с 

культурой, нравами и обычаями покоренных ими народов. 

Возмущение и ненависть местного населения к арабам росли день ото 

дня. Весь период господства арабских завоевателей ознаменован 

восстанием местного населения. В 720-721 г.г. в Согде вспыхнуло 

крупное восстание, но оно было подавлено. Руководителем восстания 

в Согде вначале был царь Согда Гурек, который нанес крупное 

поражение арабам и выдворил их из страны. Новый наместник 
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Хорасана Саид ал-Хараши начал переговоры с Гуреком. И сразу же 

часть знати вместе с царем Гуреком и правителем Ферганы Алутаром 

изменила делу восстания. Часть согдийцев во главе с Карзанчем 

летом 720 г. была окружена в Ходженте и после ожесточенного 

сопротивления потерпела поражение. Другой группой восставших 

руководил правитель Пенджикента Диваштич. Арабы разбили 

восставших, и, преследуя Диваштича, окружили его в крепости 

Абаргар на горе Муг. Арабы, обманув Диваштича, захватили 

крепость и казнили его. Вскоре в 723 г.  правитель Ферганы Алутар 

вновь начал восстание, к нему присоединились тюрки и жители Чача. 

Они изгнали арабов из Ходжента и Самарканда. В 737 г. арабы 

предприняли поход в Хутталь – страну, расположенную на юге 

современного Таджикистана. Но на помощь жителям Хутталя 

пришли отряды из Согда, Чача и арабы потерпели поражение. В 738 

г. хорасанским наместником стал Наср ибн Сайер. При нем начался 

процесс срастания арабской аристократической верхушки с местной 

знатью. Омейяды опирались лишь на аристократическую верхушку и 

защищали ее интересы. Поэтому их правлением были недовольны 

широкие слои арабского населения. Этим недовольством решили 

воспользоваться Аббасиды – потомки Аббаса, дяди Мухаммада. Они 

вели энергичную тайную пропаганду против господства Омейядов. В 

своей пропаганде Аббасиды заявляли, что все бедствия, постигшие 

мусульман, произошли из-за омейядских халифов. В случае их 

свержения они обещали народу три льготы: 

1) Харадж и другие налоги будут уменьшены; 

2) Работы по возведению новых зданий и замков, к которым 
насильно привлекалось крестьянство, будут прекращены; 

3) Местное население получит политические права и будет 
допущено к участию в государственных делах Халифата. 

Конечно, все эти обещания были обманом. Аббасиды хотели 

использовать антиомейядское движение для защиты своих интересов. 

Во второй половине VIII в. руководство борьбой с омейядами взял в 

свои руки перс Абумуслим. В 747 г. Абумуслим призвал народ к 

открытой борьбе, подняв черное знамя – таков был цвет, избранный 

Аббасидами. Повстанцы захватили Мерв, Хорасан, вошли в западные 
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районы халифата и в 750 г. заняли его столицу Дамаск. Власть 

Омейядов пала и на троне утвердилась новая арабская династия 

Аббасидов. Но, как и следовало ожидать, придя к власти, Аббасиды 

ничего не сделали для основной массы участников восстания. Не 

заикался о них и Абумуслим, назначенный на должность наместника 

Хорасана. Видя, что Аббасиды и Абумуслим не думают выполнять 

своих обещаний, согдийцы подняли в Бухаре в 750 г. восстание, 

которое возглавил Шарик ибн Шейх, который заявил, что народ не 

для того боролся с Омейядами, чтобы терпеть насилие Аббасидов. 

Для подавления восстания Абуслим послал 10 тысячное войско. 

Восставшие долго и упорно сопротивлялись, но каратели жестоко 

расправились с восставшими. В одном из сражений был убит и 

Шарик ибн Шейх. В 755 г. вспыхнуло восстание в Нишапуре. Во 

главе него стоял Сумбад (иначе Сумбад Муг). Это восстание было 

жестоко подавленно, но оно послужило толчком к новому, подлинно 

народному восстанию во главе с Муканной. Муканна это прозвище 

«покрытый зеленым покрывалом». Звали его Хашим ибн Хаким. 

Муканна происходил из Мерва и был ремесленником. Некоторые 

исторические источники сообщают, что он был одним из 

военноначальников Абумуслима. Есть основание предполагать, что 

на него имели сильное влияние идеи маздакизма. Он призывал народ 

выступить не только против власти аббасидского халифата, но и 

против социального неравенства. В 776 г. Муканна направляет своих 

эмиссаров в Мавераннахр с призывом подняться на борьбу. Вскоре 

долина Кашкадарьи и селения Бухары были в руках его 

последователей – «людей в белых одеждах». Для подавления 

восстания халиф ал-Махди послал большой отряд; он напал на 

селение Наршах и захватил его. Потеря Наршаха была большим 

ударом для восставших. Новым центром восстания стал Согд. Но 

после многолетней борьбы арабским войскам удалось взять город. 

После падения Самарканда, была взята крепость Санам, где 

находился Муканна. В 783 г. после непрерывной осады удалось 

сломить сопротивление защитников крепости. Муканна покончил 

жизнь самоубийством. Движение Муканны было движением 

трудовых слоев населения, прежде всего крестьян, против 
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феодальной кабалы. Вот почему восстание Муканны имеет огромное 

значение в истории народов Средней Азии. 

4. Завоевание Хорасана и Мавераннахра Арабским халифатом 

имело как негативные, так и положительные последствия для судеб 

народов края. Негативными последствиями являлись уничтожение 

памятников древней культуры ираноязычных народов, которые в 

угоду канонам исламской религии были беспощадно уничтожены 

завоевателями. Вместе с тем, распространение исламской религии в 

течение около двухсот лет, позволило ираноязычным народам 

Хорасана и Мавераннахра, консолидироваться в единое 

политическое, идеологическое, социально-экономическое и 

культурное пространство, которое способствовало синтезу великой 

культуры народов Центральной Азии с народами Ближнего и 

Среднего Востока в IX-X вв. С точки зрения будущего исторического 

развития региона, распространение феодальных отношений, 

ослабление политической раздробленности и консолидации 

ираноязычных народов, способствовали образованию 

централизованных национальных государств. 

 

 

Тема: Завершение процесса образования таджикского 

народа и его государственности (IX-X в.в.) 

План  

1. Усиление влияния таджикских аристократических династий. 

2. Государство Тахиридов и Саффаридов. 
3. Возвышение династии Саманидов и образование 

государства Саманидов. Исмаил Самани и его заслуги. 

4. Государственное устройство и аппарат управления 
Саманидов. 

5. Развитие экономики. Ремесло и торговля. 

6. Расцвет науки и культуры в период правления Саманидов. 
7. Завершение процесса формирования таджикского народа. 

Литература 



49 
 

          1.  Гафуров Б.Г. Таджики. Кн.2. – Душанбе, 1989. – С.39-43. 

2. История таджикского народа. Т.2. - Душанбе, 1999. – С.319-
587. 

3. Негматов Н.Н. Государство Саманидов. - Душанбе, 1977. – 

С.423. 
4. Негматов Н. Таджикское государство Саманидов. - Душанбе, 

1999. - С.48. 
5. Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. - Душанбе, 1998. 

- С.125-232. 

6. Рахматова З.Ю., Саъдиев Ш.С. История таджикского народа: 
учебное пособие. – Душанбе, 2017. – С.41-54. 

 

1. В конце VIII - начале IX вв. на обширной территории земель 

Аджама (Мавераннахра и Хорасана) арабские правители халифата 

после неоднократных восстаний и попыток ввести свой язык были 

вынуждены разделить свое правление совместно с местными 

феодалами, которые обладали высоким образованием и опытом 

управления. Таким образом, Аббасиды хотели приостановить 

стремление к независимости и в тоже время, опереться на местную 

знать в борьбе с народными восстаниями. Последнее восстание 806-

810 гг. произошло в Самарканде под руководством Рофе ибн Лайса, к 

которому присоединилось население Ферганы, Бухары, Уструшаны, 

Хорезма, Чаганиана и Хутталяна. Арабы с трудом подавили это 

восстание. Именно поэтому при правлении халифов Мансуре, Махди 

и Харуне ар-Рашиде к управлению Хорасаном и Мавераннахром 

привлекались местные персоязычные феодалы из семейства 

Бармакидов и Саманидов, которые служили во дворце халифа в 

качестве везирей и были назначены наместниками халифа в областях. 

Однако это не привело к усилению власти халифата, а наоборот дало 

толчок для развития условий, способствующих освобождению 

Средней Азии от арабского владычества. В это же время среди 

населения получило большое распространение шуубитское 

(антиарабское, иранофильское) движение. С середины IX в. шуубизм 

становится идеологической основой антихалифатских народных 

движений (он был распространен преимущественно в деревенской 

среде). Шуубизм имел и некоторое распространение среди 
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образованных кругов местного населения, которые всячески 

подчеркивали свое культурное превосходство над арабами. Однако, 

опасаясь все более увеличивавшейся популярности, и 

усиливавшегося политического и экономического влияния 

неарабской аристократии, халиф Харун ар-Рашид (786-809 гг.), 

вскоре уничтожил всех представителей семейства Бармакидов (29 

января 803 г.). Уничтожение семейства Бармакидов, которые на 

протяжении 50 лет пользовались огромным влиянием, как при дворе 

халифа, так и среди местных жителей, не изменило политики 

халифата в отношении управления восточными областями.1
 

2. Другой династией персоязычных феодалов была династия 

Тахиридов. Тахир ибн Хусейн был правителем Фушанжа в Гератской 

области. Он принимал участие в войне между братьями сыновьями 

Харуна ар-Рашида в борьбе за трон халифата. В 813 г. Тахир захватил 

Багдад и способствовал возведению Мамуна на халифатский престол. 

В 821 г. Мамун ибн Харун назначил Тахира наместником Хорасана.  

 

1. Гафуров Б. Таджики. Книга 2. – Душанбе, 1989. - С. 40. 

 

Тахир правил из г. Нишопур - столицы Хорасана - всеми 

областями как независимый правитель. В 822 г. он даже отдал приказ 

не упоминать халифа в пятничной молитве. Во время своего 

правления Тахир стал вводить персидские обычаи и методы 

управления Сасанидского Ирана.  

Он разрешал в своем дворце вести документацию на 

персидском языке, что не понравилось халифу. Тахир правил всего 2 

года и был отравлен по приказу халифа. Затем наместником Хорасана 

стал сын Тахира Талха (822-828 гг.), который стал зависимым 

правителем Арабского Халифата.  

В 828 г. правителем Хорасана стал другой сын Тахира – 

Абдуллах, который правил до 844 г. Он продолжал дело отца и 
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привлекал к управлению местных феодалов. Власть Абдуллаха была 

самостоятельной от халифата. 

Он ввел законодательство по использованию водопользования 

и построил новые каналы для орошения земель. При дворе 

Тахиридов, наряду с арабским языком, был распространен и язык 

фарси-дари. Таким образом, возрождая иранские традиции 

управления государством, Тахириды правили в Хорасане до 873 г. 

 В IX-X вв. для защиты границ Мавераннахра от нападения 

кочевников-тюрков использовались войска газиев («борцов за веру»). 

В отряде газиев служили братья Якуб и Амр ибн Лайсы, которые до 

этого были ремеслениками-медниками (араб. - «саффар» - «медник», 

отсюда и получила свое название династия Саффаридов). 

В 861 г. Якуб и Амр приняли участие в восстании жителей 

Сеистана против династии Тахиридов и одержали победу. Якуб стал 

правителем области и в течение десяти лет захватил ряд восточных 

областей халифата. В 873 г. войска Якуба разгромило войска 

последнего правителя Тахиридов, и захватили г. Нишопур. Таким 

образом, в 873 г. вместо государства Тахиридов в Хорасане 

образовалось государство Саффаридов (873-900 гг.). Якуб (873-879 

гг.) проводил независимую политику. Приемник Якуба, Амр (879-900 

гг.), проводил более гибкую политику. Халиф послал ему грамоту на 

управление Фарсом, Кирманом, Исфаганом, Хамаданом, Синдом и 

др. областями. Амр Саффарид в 900 г. был разгромлен в сражении 

правителем Мавераннахра Исмаилом Самани, земли Хорасана вошли 

в состав государства Саманидов. 

3. Родоначальником династии Саманидов был Саманхудат - 

владетель селения Саман, который служил в конце VIII в. у 

наместника Хорасана. В источнике «Саъдийа» Сарахси называется 

его имя - Аркак. Его сын Асад и внуки Нух, Ахмад, Ильяс и Яхьё за 

верную службу Халифу в 819 г. были назначены правителями 

областей Мавераннахра. Поэтому 819 год считается началом 

правления династии Саманидов, которое продолжалось до 999 г. В 

начале главой династии был Нух ибн Асад (819-841 гг.), затем Ахмад 
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ибн Асад (841-864 гг.), который передал власть своему сыну Насру 

ибн Ахмаду (864-892 гг.). В 874 г. эмир Наср ибн Ахмад назначает 

своего младшего брата Исмаила ибн Ахмада правителем области 

Бухара, где молодой Исмаил (849-907 гг.)  начал борьбу с 

разбойными шайками, беспокоившими жителей области 

грабительскими набегами. Исмаил отменил тяжелую трудовую 

повинность жителей по ремонту защитной стены «Кампир девор» и 

временно освободил всех жителей от уплаты налогов. Противоречия 

Исмаила с братом эмиром Насром начались после того, как он 

перестал посылать часть налогов и податей (около 700 тыс. дирхемов) 

в Самарканд. Между братьями произошло два военных столкновения. 

Первое, в 886 г. закончилось временным отстранением Исмаила от 

власти, а второе - в 888 г. - закончилось победой Исмаила. 

Дальновидный Исмаил оставил старшего брата номинальным главой 

династии, но сам взял в свои руки всю фактическую власть. После 

вскоре последовавшей смерти Насра, начинается единоличное 

правление Исмаила Самани (892-907 гг.).1 

 

1. История таджикского народа. Том II. – Душанбе,1999. - С. 334. 

 

Исмаил, став эмиром Мавераннахра, начал проводить 

независимую политику от халифата. Провел реформы в 

государственном аппарате и армии. Это не понравилось Арабскому 

халифу. В борьбе с Исмаилом, халиф использовал другого 

таджикского правителя Хорасана Амра Саффарида, назначив его в 

898 г. эмиром Мавераннахра. Амр Саффарид начал войну против 

Исмаила Самани. Во время первого сражения в 899 г. Исмаил 

победил войско главного полководца Амра – Мухаммада ибн Башара. 

Во время второго решающего сражения, произошедшего около Балха 

весной 900 г. Исмаил искусным маневром окружил, и наголову 

разбил войско Амра, а самого его взял в плен и отправил в Багдад к 

халифу. По сведениям историков Табари и Наршахи героизм в этом 

сражении проявили простолюдины Бухары.  В результате победы 
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Исмаила под власть государства Саманидов перешли все земли, 

подчиненные Саффаридам. Вначале X в. Мавераннахр, Хорасан и 

Северо-восточный Иран   вошли в состав государства Саманидов. 

Исмаил Самани является не только основателем государства 

Саманидов, но и великим государственным деятелем-реформатором и 

талантливым полководцем. Главные заслуги Исмаила Самани: 1) 

прекратил в стране беспорядки и грабежи; 2) обеспечивал 

внутреннюю и внешнюю безопасность страны (остановил 

грабительские набеги тюркских кочевников); 3) утвердил 

государственную независимость страны (проведение независимой от 

Арабского халифата политики); 4) объединил таджиков 

Мавераннахра и Хорасана в единое государство; 5) реформировал 

государственную систему управления (учреждение диванов – 

центральных министерств); ); 6) укреплял боеспособность армии 

(создание наемной гвардии взамен ополчения); 7) заботился о 

бесперебойном функционировании международной торговли по 

Великому Шелковому пути; 8) покровительствовал людям науки, 

искусства и литературы. 

 

    

Во времена правления Насра II (914-943 гг.) который был 

провозглашен эмиром в восьмилетнем возрасте (после заговора и 

убийства отца, Ахмада ибн Исмаила), от его имени правили 

поочередно два выдающихся везиря – Абуабдулло Джайхони (914-918 

гг.) и Абулфазл Балъами (918-943 гг.). Эти великие, просвященные 

везиры предприняли колосальные усилия по поддержанию 

политической стабильности в государстве. В это время в Хорасане и 

Мавераннахре активизировалось карматское (шиитское) движение. 

Лидер движения М. Нахшаби был принят в ближайшее окружение 

эмира, что привело к яростному недовольству суннитского 

духовенства. Противникам политики Насра II удалось добиться 

отречения его от престола в пользу сына Нуха I (943-954 гг.).  
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При правлении других Саманидских эмиров главное место 

занимала борьба с сепаратизмом местных феодалов, предательством 

и корыстными целями военоначальников (Алптегин, Фаик, 

Сабуктегин), дворцовой гвардии («гуламов»-«рабов» тюрков). 

Объединение внутренних и внешних врагов при равнодушии 

населения и духовенства, привело к крушению государства 

Саманидов, столица которого, в 999 г. была захвачена Караханидским 

войском.  

Основными причинами крушения государства Саманидов 

были: внутридворцовые распри династии Саманидов; сепаратистские 

устремления к отделению некоторых правителей областей; восстания 

феодалов против центральной власти; предательство 

военоначальников Саманидской гвардии. В результате Газна и другие 

области Хорасана фактически с начала 60-х гг. X в. подчинялись 

правлению тюркских военоначальников Саманидской гвардии 

Алптегину, а затем Сабуктегину. 

4. Во времена правления династии Саманидов государственный 

аппарат управления делился на два главных государственных 

учреждения: Даргах (дворец эмира) и Девоны (военно-гражданские 

министерства). Глава Даргаха именовался «Ходжиби бузург» 

(«Великий хаджиб»). При Саманидах на эту должность обычно 

назначались представители трех аристократических родов - 

Джайхони, Балъами и Утби.  

Хозяйственной и экономической деятельностью в основном 

занимались 10 дивонов (министерств). Диван вазира или главного 

хаджиба считался основным и контролировал все административные, 

политические и хозяйственные учреждения государства; диван 

муставфи (казначея) вел все финансовые дела. Диван расоил, т.е. 

посланий ведал всеми важными государственными бумагами, а также 

дипломатическими сношениями с другими государствами. Диван 

сохиб-уль-шурта – военные дела, гвардия. Диван сохиб-уль-барид 

(начальника почты) – ведал доставкой военной корреспонденцией и 

слежкой за чиновниками. Диван мухтасиба – наблюдал за рынком, 
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весами и торговлей; диван мушрифа – контролировал доходы и 

расходы. Кроме этих диванов были еще диван государственных 

земель, диван казия (главного судьи) и диван вакуфный (церковных 

земель). 

5. В IX-X вв. экономика Саманидов опиралась на развитое 

сельское хозяйство, где государство собирало «харадж» 

(поземельный налог) с крестьян. Достигла высокого развития сеть 

ирригационных каналов и сооружений, которая широко 

использовалась для поливного земледелия. Значительное место 

занимали посевы зерновых культур и хлопок, который выращивали в 

Мервском оазисе и Заравшанской долине. Большие площади 

занимали сады и виноградники, бахчевые культуры. Некоторые сорта 

фруктов и бахчевых славились за рубежом. В степных и горных 

районах развивалось скотоводство. Развивалось и горное дело. В 

Фергане добывали железо, олово, серебро, медь, ртуть, свинец, 

бирюзу и др. Как центры добычи горных пород были известны 

районы верховьев Зеравшана, Дарваз, Бадахшан, где добывали 

золото, серебро, рубин и лазурит, которые продавались в соседних 

странах Востока. Возле городов Нисса, Самарканд, Варахше, 

Шишахона (Душанбе) найдены стеклодобывающие цехи, где найдено 

большое количество парфюмерных и бытовых сосудов, чернильницы, 

туваки, оконное стекло и т.д. 

В городах развивалось ремесло и торговля. В ремесленном 

производстве увеличиваются изделия из керамики с глазурными 

росписями и орнаментом. В бытовой посуде встречаются надписи 

такие как: «ешь на здоровье», «благословение и благо обладателю 

сего» и т. д. В VIII–X вв. единственным городом, обеспечивающим 

все города халифата, бумагой был Самарканд. Халифы заказывали и 

писали на самаркандской бумаге. Только в X в. секрет изготовления 

бумаги распространился по халифату. 

С восстановлением торговых связей между странами 

Арабского халифата, Китая и Европы Саманиды увеличивали 

прибыль за счет купли и продажи товаров. Ярмарки - базары 
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проводились по 10-20 дней в Бухаре и др. крупных городах. Чеканка 

монет в нескольких городах привела к росту денежного обращения. 

Во время правления Исмаила в финансовом обороте были следующие 

монеты: - золотые монеты «динар»-ы они определялись по весу. 

Золотой динар считался средством накопления у крупных феодалов и 

торговцев. Серебряные монеты «дирхем»-ы, такие как, дирхемы 

«мусаяби», «мухаммади», «гитрифи», «хоразми» служили основным 

средством обращения, были средством платежа и сбора налога. Были 

в обращении и черные монеты «фельс»-ы.  

6. В IX-X вв. на смену восточноиранских языков предков 

таджиков - согдийского, бактрийско-тохарского, хотано-сакского и 

др. в Хорасане и Мавераннахре распространился язык фарси-дари, на 

основе арабского алфавита. При Саманидах фарси-дари 

использовался в качестве государственного языка. Языку фарси-дари 

открылся доступ в область поэтической и прозаической литературы. 

Наряду с произведениями на арабском языке, стало все больше 

появляться произведений на языке фарси-дари. Несмотря на то, что 

многие письменные произведения не сохранились до наших дней 

можно утверждать, что достижения в области таджикско-персидской 

литературы в IX-X вв. были велики и были признаны во всех уголках 

арабского Востока. Известными представителями таджикско-

персидской литературы IX-X вв. были поэты: Абуабдулло Рудаки, 

Абумансур Дакики, Абулкасым Фирдавси, Абулхасан Шахиди Балхи, 

Абушаккури Балхи, Робеа Каздори и др. Своими великими научными 

творениями стали известны ученые – энциклопедисты: Абубакр ар-

Рози (в области медицины, химии и др.); Абуали ибн Сино (в области 

философии, медицины и др.); Абунаср Фараби (в области 

философии); Мухаммад ал-Хоразми (в области математики, 

астрономии, географии и др.); Абурайхан Беруни (в области 

астрономии, геометрии, геодезии и др.). Ученые, поэты, художники 

направлялись со всех окраин арабского халифата в Мавераннахр, а 

Бухара – столица Саманидского государства – превратилась в 

научный центр. В Средней Азии в это время жили и творили многие 

видные ученые. Особенно прославились математики и астрономы: 
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Ахмед ал-Фергани (т.е. ферганец), написавший крупное учение по 

астрономии; Мухаммед ал-Хоразми (хорезмиец) – автор известного 

трактата по алгебре (появление наименований «алгебра» и 

«логарифм» связаны с его именем). Знаменитый ученый Абумахмуд 

Худжанди изобрел секстант – астрономический инструмент, которым 

пользовались для определения точных положений планет. Наряду с 

естественными науками развивались философия, история, 

языкознание и др. Видными учеными того времени были философ и 

врач Абунаср ал-Фараби и Абу-Бакр Наршахи, написавший историю 

Бухары. В этот период творили крупнейшие энциклопедисты 

Средневекового Востока - таджик Абуали ибн Сино и хорезмиец 

Абурайхон Бируни. Абуали Ибн Сино (Авиценна) родился в 980 г. в 

селении Афшана близ Бухары. К 18 годам он постиг основы всех 

наук и становится крупнейшим философом, естествоиспытателем, 

врачом, математиком. Из многих десятков сочинений, написанных 

им, важнейшими являются «Ал-конун-фи-т-тиб» (канон медицины) – 

медицинская энциклопедия в 5 частях и «Китоб аш-шифо» («Книга 

исцеления») – философский труд в 18 частях. Эти труды переведены 

на многие европейские языки. Он умер в 1037 г. в Хамадане. 

Многочисленные труды по математике, астрономии, физике, 

ботанике, географии, геологии, минералогии, истории и этнографии 

оставил другой выдающийся энциклопедист Абурайхон-ал-Бируни 

(973-1048 гг.). Среди сочинений ал-Бируни особенно известны 

«Памятники минувших поколений», где дано описание календарных 

систем народов Среднего и Ближнего Востока; «Канон Масуда» - 

трактат по математической и описательной географии. В IX-X вв. 

большое развитие получила литература, особенно поэзия. 

Признанным родоначальником персидско-таджикской классической 

поэзии был Абуабдулло Рудаки (858-941 гг.), уроженец селения 

Панджрудак (Пенджикент). В 1958 г. в этом селении был воздвигнут 

мавзолей в честь поэта. Он стал популярным благодаря своему 

поэтическому дару, хорошему голосу и игре на чанге (музыкальный 

инструмент типа арфы). Он воспевал любовь, разум, знания, труд, 

доблесть, благородство. Рудаки находился в оппозиции к 

господствующим порядкам, поэтому его изгнали из Бухары. Он 
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подвергся зверскому наказанию – его ослепили. Величайшим поэтом 

всех народов, говорящих на иранских языках был Абулкасым 

Фирдавси (941-1025 гг.). Родился в пригороде Туса в 

аристократической семье среднего достатка и получил хорошее 

образование. Трудом всей его жизни стала поэма «Шах-наме» 

(«Книга о царях»), насчитывавшая свыше 100 тысяч стихотворных 

строк. В ее основу положен эпос древнеиранских народностей – 

сказания о богатырях Рустаме, Сиявуше, Исфандиере. Идейным 

стержнем поэмы является борьба добра и зла. Конец своей жизни он 

провел в скитаниях и лишениях. Мусульманское духовенство за 

воспевание доисламских традиций причислило поэта к еретикам и 

запретило хоронить его на мусульманском кладбище. Он был 

похоронен в своем саду в г. Тусе. «Шах-наме» - является ценнейшим 

вкладом в сокровищницу мировой культуры. 

Искусство. В IX-X вв. продолжала развиваться музыкальная 

культура. Создавались произведения музыкального искусства 

различных жанров. «Дувоздахмаком» («Двадцать макомов»), а затем 

переработанные в «Шашмаком» («Шесть макомов»). Известно 

большое число струнных, духовых и ударных инструментов. 

Теоретические основы музыкального искусства закладывались в 

работах Абу-али-ибн-Сино, Рудаки, Абул-Абоса, Бахтиера и др. 

Широкое развитие получили градостроительство, архитектура и 

декоративное искусство. Шедеврами являлись мавзолеи Саманидов в 

Бухаре, Араб-ата близ Каттакургана 

7. В период, когда власть в Мавераннахре и Хорасане была 

сосредоточена в руках Саманидов, происходит завершение процесса 

образования таджикского народа. Этнические процессы, протекавшие 

на территории Центральной Азии с древнейших времен, привели к 

тому, что здесь сформировались отдельные народности. В 

Центральной Азии и Иране вначале I тыс. н. э. сложились 

древнейшие цивилизации – согдийская, хорезмийская, парфяно-

хорасанская, бактрийско-тохаристанская и ферганская с 

намечающимися у населения этих областей своими 

государственными образованиями, своими экономическими и 
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культурными традициями. На основе усиления хозяйственных и 

культурных связей между государственными образованиями и 

районами Центральной Азии, а также роста городской жизни в 

условиях развития феодальных отношений явственно наметилась 

тенденция к слиянию некоторых, преимущественно оседлых 

центральноазиатских народностей в один народ. Каждая из 

народностей, являвшаяся компонентом таджикского народа, внесла 

свой особый вклад в общенародную сокровищницу – все, что было 

создано ею до образования таджикского народа.1 Основные 

компоненты таджикского этноса: маргиане и парфяне (Мургабский 

оазис, северные и южные подножия Хорасанских гор), бактрийцы и 

тохаристанцы (бассейн среднего и верхнего течения Амударьи), 

согдийцы и уструшанцы (Зеравшанская и Кашкадарьинская долины, 

бассейн среднего течения Сырдарьи), хорезмийцы (бассейн нижнего 

течения Амударьи), ферганцы (Ферганская долина), а также большая 

группа кочевых племён, входивших в сакскую группу (степные 

районы Центральной Азии, Тяньшанского, Алайского и Памирского 

нагорья). Языки этих народностей и кочевников, входивших в 

сакскую группу, входили в семью древних восточноиранских языков.  

 

1. Негматов Н.Н. Государство Саманидов. – Душанбе, 1977. - С. 213. 

 

Основной массив центральноазиатского населения 

принадлежал к расе Центральноазиатского междуречья. Это один из 

расовых типов большой европеоидной расы. К названной расе 

относятся таджики (в наиболее чистом виде она представлена 

горными и припамирскими таджиками) и узбеки, но у последних 

имеется значительная примесь монголоидных элементов.1 Академик 

Н. Негматов процесс формирования единого таджикского этноса 

(народа) разделяет на три территориально-хронологических периода. 

Первый период протекал в пределах централизованного государства 

Сасанидов (224/26-652 гг.), где на северо-восточной территории 

страны находился Хорасан с городами Мерв, Герат, Балх.   
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О распространении языка фарси-дари в Хорасане в начале VIII 

в. говорит дошедшее, до наших времен народное четверостишие, 

сочиненное в 725 г. жителями г. Балха в отношении потерпевшего 

поражение в Хутталяне арабского наместника Хорасана. Таким 

образом, в VII-VIII вв. объединение таджиков Хорасана и появление 

таджикского языка, занявшее прочное место в Хорасане, было 

исторической реальностью. Второй период территориально-

хронологического процесса формирования таджикского народа 

связан с Мавераннахром, где с древних времен проживали предки 

таджиков, восточноиранские народности – согдийцы, бактрийцы, 

хорезмийцы, ферганцы и сакские племена. Сущность этого периода 

состоит в постепенном изменении восточноиранских диалектов и 

языков на таджикский язык фарси-дари. Язык фарси-дари, был одним 

из действенных средств пропаганды исламской религии и 

одновременно вместе с исламом распространился в Мавераннахре.  

Историк Наршахи (X в.) пишет, что в 713 г. в мечети Бухары 

Коран проповедовали на таджикском языке.  

 

 

 

1.  Гафуров Б. Таджики. Книга 2. – Душанбе,1989. – С. 86-88. 

Необходимо отметить, что принятие ислама на языке фарси 

сулило в те времена экономические выгоды населению и 

способствовало укреплению политических, экономических и 

культурных связей Мавераннахра и Хорасана. Уже в IX-X вв. 

значительная часть населения Бухары, Самарканда, Ходжента, 

Хулбука и др. городов перешли на язык фарси-дари. 

Третий период является завершающимся этапом 

территориально-хронологического процесса формирования 

таджикского народа и связан с государством Саманидов (819-999гг.). 

Образование государства Саманидов способствовало тому, что 

таджикский язык стал языком делопроизводства, на таджикском 

языке получило свое развитие литература и наука. В VIII-X вв. 
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сформировалась классическая персидско-таджикская литература, и 

получил свое дальнейшее развитие литературный язык фарси-дари. В 

период Саманидов успешно развивались производительные силы и 

общественные отношения. В этот период в обществе полностью 

утвердились феодальные отношения, происходит завершение 

процесса образования таджикского народа и его государственности.  

Определяющими признаками таджикского народа эпохи 

формирования является известная общность языка, культуры, 

сочетающаяся, с наличием общих государственно-территориальных и 

экономических структур. Исходя из этих положений, можно считать, 

что формирование таджикского народа происходило в исторический 

промежуток времени от эпохи Сасанидов до эпохи Саманидов, а в IX-

X вв. этот процесс уже в основном завершился. 

В пределах Саманидского государства сложились следующие 

определяющие признаки формирования таджикского народа: 

1. Единая территория – государство Саманидов объединило 

исторические земли предков таджиков, Мавераннахр и Хорасан, где с 

древних времен проживали ираноязычные народности.  

2. Единый общегосударственный язык - в IX-X вв. Саманидами 

на территории Мавераннахра и Хорасана, был введен 

государственный язык фарси-дари, который постепенно заменил 

языки ираноязычных народов. Основные нормы этого литературного 

языка были выработаны в IX-X вв. Он именовался тогда «парсию-

дари», позднее просто «парси» или «фарси».  

3. Единое экономическое пространство - на территории 

государства Саманидов сложилась единая экономическая жизнь, 

торгово-экономические отношения и общегосударственная валюта, 

которая объединяла все области централизованного государства в 

единое общехозяйственное экономическое пространство.  

  4. Единая культура и религия – в IX-X вв. сложилась 

относительная общность материальной и духовной культуры. 

Единый литературный таджикский язык способствовал становлению 
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и развитию таджикско-персидской литературы и науки. Господство 

исламской религии суннитского мазхаба «ханафия» в Мавераннахре 

и Хорасане внесла в культуру местного населения определённые 

изменения и способствовала духовному объединению таджикского 

народа. 

Сформировавшаяся этническая общность получила 

наименование «таджики». Этническое имя таджиков дважды 

зарегистрировано таджикским историком XI в. Абулфазлом Байхаки: 

«У нас, у тазиков» («таджиков») в 1040-1044 гг., и «воины-тазики» 

(«воины-таджики») в 1040 г. Таким образом, в первой половине XI в. 

наименование «таджик» зафиксировано как самоназвание 

сформировавшегося в эпоху «от Сасанидов до Саманидов» в 

Хорасане и Мавераннахре народа.  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Таджикский народ в составе среднеазиатских 

государств в XI-XIII вв. 

План 

1. Таджики в государстве Газневидов. 

2. Государство Гуридов. 

3. Караханиды в Мавераннахре. 
4. Хорасан и Мавераннахр в составе государства 

Сельджукидов. 

5. Средняя Азия в составе государства Хорезмшахов. 
6. Культура таджикского народа в XI-XIII вв. 
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1.Таджики в государстве Газневидов. Основателем государства 

Газневидов стал начальник тюркской гвардии Алптегин. Он в начале 

60-х годов X века захватил город Газну и создал здесь государство. 

При эмире Сабуктегине (977-998 гг.) власть Газневидов 

распространилась от Хорасана до Пешавара (Индия). Высшей точки 

своего могущества государство достигло при Махмуде Газневиде 

(998-1030 гг.), сыне эмира Сабуктегина. В 1002 г. он занял Сеистан, в 

период с 1002 по 1026 гг. совершил 17 походов, заняв в результате их 

не только Кашмир, Пенджаб и Гуджерат, но и большую часть Индии, 

Афганистана, Средней Азии и Восточного Ирана. После Махмуда к 

власти пришёл его сын Масъуд. При правлении Масъуда Газневида 

(1030-1041 гг.), феодальные поборы с населения привели к 

обнищанию масс. Положение широких масс населения, значительно 

усугубили засуха, голод и эпидемия чумы. Одновременно, по 

сведениям средневекового таджикского историка Гардизи, в течение 

1031, 1033 и 1034 годов произошло несколько вооруженных 

выступлений племён тюрков-сельджукидов в различных областях 

Газневидской империи против центральной власти, которые были 

жестоко подавленны. В 1035-1040 гг. Газневиды потерпели ряд 

военных поражений от тюрков-сельджукидов и потеряли власть во 

многих областях Хорасана. Сокрушительное поражение Масъуда 

Газневида в сражении при Данданекане в 1040 г. от тюрков-

сельджукидов привели к потере земель южного Мавераннахра, 

Хорасана, центрального Ирана. Последние правители Газневидов в 
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основном правили в Индийских владениях с центром в г. Лахоре. В 

1186-1187 гг. Газневиды потерпели ряд военных поражений со 

стороны правителей Гуридского государства и окончательно 

потеряли власть. Многочисленные захватнические походы 

Газневидов сопровождались грабежом, пленением огромного числа 

населения. Приходили в упадок сельское хозяйство, в целом 

экономическая жизнь. В Газне сосредотачивались огромные 

богатства, возводились роскошные здания. Награбленное богатство 

шло на содержание многочисленного, хорошо организованного 

войска и военно-теократической верхушки. Однако недовольство 

трудового народа, династические распри, нападение на страну племен 

Сельджуков и Гуридов – все это в 80-х годах XII века положило 

конец власти Газневидов. При последнем правителе Хусрав Малике 

(1160-1186 гг.) государство прекратило свое существование. 

2. Таджикское государство Гуридов. После падения 

государства Саманидов была династия гуриды, которой удалось 

объединить значительную часть таджиков в одном государстве. Гур – 

это горная страна в верховьях реки Герируд. Здесь жили горные 

таджикские племена, занимались они земледелием и скотоводством. 

В IX-X вв. гурские племена находились в постоянной вражде друг с 

другом. Во второй половине XI в. и в первой половине XII в. гуршахи 

области Мандеш из дома Сури распространили свою власть на весь 

Гур. В середине XII в. в области Гур, под руководством одного из 

маликов Аловудина Хусейна (1149-1156 гг.) горные таджикские 

племена, которые до этого времени были разобщены и враждовали, 

объединились в единое централизованное государство. Город 

Фирузкух стал столицей государства Гуридов. Аловудин Хусейн в 

1150-1151 гг. начал борьбу против правителя Газневидов султана 

Бахрома и одержав победу, захватил часть Хорасана с городом Газна. 

Во время захвата города Газна, последняя была сожжена, за что 

Аловудина прозвали «Джахонсузом» («Сжигателем вселенной»). 

Гуршахи стали хозяевами обширного государства центром, которого 

был Гур. Однако, в 1162 г. тюрки-огузы победив в битве Сайфиддина 

Гурида (1156-1162 гг.) захватили Газну. Правитель Гуридов Гиёсидин 



65 
 

Мухаммад (1163-1203 гг.) вместе с братом Шахобиддином в 1173 г. 

изгнали тюрков-огузов из Газны. Шахобиддин стал управлять Газной. 

Шахобиддин Гурид был прославленным полководцем. В результате 

его походов на Индию, были завоеваны Мультан, Гуджарат, 

Пешавар, Лахор, Дели. В 1186-1187 гг. другой правитель Гуридов 

Гиёсидин Мухаммад (1163-1203 гг.) разгромил последнего султана 

Газневидов в северной Индии и присоединил эти владения к 

Хорасану. В конце XII в. Гуриды присоединили к своему государству 

южные владения (мулки) Мавераннахра - Вахш, Чаганиан, Бадахшан 

и Вахан. Вначале XIII в. против государства Гуридов начал военные 

действия Мухаммад Хорезмшах, в союзе с каракитаями. После 

смерти Шахобиддина, военноначальник государства Гуридов Айбек 

создал отдельное государство в Индии - Делийский султанат, а 

другой тюркский эмир Таджиддин Юлдуз захватил Газну. В 1215 г. 

Мухаммад Хорезмшах неожиданно напал на Газну, Таджиддин 

Юлдуз бежал и таким образом второе таджикское государство 

Гуридов, прекратило свое существование. 

3. В середине X века в Семиречье образовалось Караханидское 

государство, ядро которого составляли тюркские племена ягмо и 

чигили. Ко времени завоевания Центральной Азии в конце X в., 

главенствующее положение в государстве Караханидов занимали 

Али и Хасан Богра-ханы («богра» - «верблюд», тотем тюркского 

племени ягмо). Вначале 992 г. ещё при правлении Нуха II Саманида 

Бухара была завоевана войском Хасана Бограхана -  предводителем 

племени тюрков-ягмо, который основал государство Караханидов в 

Семиречье. Однако, Хасан Бограхан в 992 г. был вынужден вернуться 

с войском в Туркестан, чтобы укрепить свою власть. В это время у 

Караханидов шла борьба за власть между семьями Али и Хасана 

Бограханов. Второе нападение на Мавераннахр войско Караханидов 

во главе с Насром ибн Али Богра-ханом совершило в 999 г. Войско 

последнего эмира Саманидов Абдулмалика II потерпело поражение, и 

государство Саманидов прекратило свое существование. В течении  

пяти лет, вплоть до 1005 г., Абуиброхим Исмаил, по прозвищу аль-

Мунтасир (араб. - «Победоносный»), вел борьбу против Караханидов 
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за восстановление власти династии Саманидов. Его борьба за власть в 

результате предательства союзников потерпела поражение. 

Последний представитель династии Саманидов Исмаил Мунтасир 

был предательски убит в 1005 г. В последующие годы между семьями 

правителей Караханидов «алидов и «хасанидов» постоянно шла 

непримиримая борьба за власть. Вначале XI в. потомки семейства 

«хасанидов» все больше и больше теснили «алидов», захватывали все 

больше областей, в том числе и Мавераннахр и стали главенствовать 

в государстве Караханидов. Два сына Насра ибн Али, были лишь 

удельными владетелями небольших районов. Во второй половине XI 

в. обострение междоусобной борьбы между Караханидами привело к 

ослаблению их власти. Этим воспользовалось государство 

Сельджукидов. В 1089 г. Маликшах Сельджукид захватил Бухару, а 

затем столичный Самарканд. Сельджукиды не уничтожили династию 

Караханидов, они довольствовались тем, что активно вмешивались в 

их дела и сами назначали ханов из числа династии Караханидов.  

Кидани одно из монгольских племен, которое под ударами 

племени чжурчжэней откочевало на запад к Мавераннахру и 

получило название каракитаев. В 1137 г. около Ходжента 

каракитайские войска вступили в сражение с войском 

Караханидского правителя Махмуда ибн Арсланхана и разгромили 

его. В 1141г. в Катванской битве близ Самарканда каракитаи нанесли 

поражение объединенному войску Караханида Махмуда и 

Сельджукида султана Санджара. Предводитель племени каракитаев 

Елюй-Даши принял титул гурхана, подчинил своей власти Самарканд 

и Бухару. В Мавераннахре образовалось новое государство 

Каракитаев. Отныне Караханиды стали вассалами каракитаев и 

должны были выплачивать дань гурхану – главе Каракитайского 

государства. Окончательная ликвидация караханидской власти 

произошла в 1212 г., когда вся территория караханидов вошла в 

состав государства Хорезмшахов. 

4. Государство Сельджуков. Борьба тюрков-огузов (или 

тюрков-сельджукидов) с деспотией Газневидов в 30-е годы XI в., 

протекавшая на территории нынешнего Туркменистана, Ирана и 
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Афганистана, где были расселены их различные кочевые роды, 

носила стихийный характер. Заветной целью тюрко-огузских племён 

было обретение пастбищ и земель для поселения, за это они были 

готовы нести военную службу и платить налоги. Их отдельные 

племена служили правителям Хорезма и Караханидского 

государства. Вначале XI в. часть тюрков-огузов (предков 

современных туркмен), получившая наименование сельджукиды, по 

имени своего предводителя, ушла с берегов Амударьи и степей 

Приаралья и отправилась в Северный Хорасан, в предгорья Копетдага 

и оттуда стала угрожать государству Газневидов. Сражение при 

Данданакане (вблизи г. Мерва) в 1040 г., где тюрки-сельджукиды 

одержали победу над Газневидами, привело к тому, что они 

завоевали Хорасан и создали Сельджукидское государство. 

Мухаммад Тогрулбек Сельджукид (1040-1063гг.) стал основателем 

государства Сельджукидов. Тогрулбек завоевал Гурган, Табаристан, 

Хорезм, Азербайджан и в 1055г. Багдад. Султаны Сельджукидов Алп-

Арслан (1063-1072 гг.) и Маликшах (1072-1092 гг.), завоевали земли 

Малой Азии, нанеся поражение Византии. За полвека огузы и другие 

туркменские племена распространили свою власть над Хорасаном, 

Мавераннахром, Ираном, Ираком, Северной Сирией, Палестиной, 

куда переселились большие массы кочевых тюркоязычных племен. 

Большую роль в управлении империи Сельджукидов сыграли 

политические деятели из числа персов-таджиков. Выдающимся 

государственным деятелем империи Сельджукидов был уроженец 

Хорасана Абуали Хасан ибн Али ибн Исхак получивший титул 

«Низам-ал-мулк» (араб. - «Устройство государства»). Низам-ал-мулк 

почти 30 лет был главным везирем в Сельджукидском государстве. 

Везирь руководил деятельностью верховного дивана и внутренней 

политикой государства. Он предпринял энергичные меры в 

укреплении аппарата управления и централизации власти. Основы 

государственного устройства были заимствованы у Саманидов. 

Низам-ал-мулк открыл несколько медресе, получившие названия 

«Низомия», где дополнительно изучали юриспруденцию, литературу, 

математику и другие науки. Он боролся за сохранение в стране 

суннитского мазхаба исламской религии.   В 1092 г. Низам-ал-мулк 
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был убит в результате заговора. Низам-ал-мулк известен тем, что был 

автором известного сочинения «Сиёсатнаме» («Книга о политике») 

об истории государственного правления в мусульманских странах. 

После смерти Маликшаха Сельджукида 1092 г. в результате 

внутренних раздоров Сельджукидская империя разделилась на три 

султаната - Восточно-Хорасанский, Западно-Иранский и Римско-

Малоазиатский. В Восточно-Хорасанском султанате к власти пришел 

султан Санджар (1118-1157 гг.), который потерпел поражение при 

Катване в 1141 г. от племени каракитаев. После смерти Санджара 

государство Сельджукидов распалось.  

5. Возвышение Хорезма. В XII-XIII вв. происходит процесс 

возвышения Хорезма, который становится крупным экономическим и 

культурным центром Средней Азии. Его правители стали именовать 

себя хорезмшахами (отчего произошло и название государства). 

Основателем государства Хорезмшахов в Мавераннахре был 

Аловудин Текеш (1172-1200 гг.), объединивший тюркоязычные 

племена в единое государство. Аловудин Текеш за годы своего 

правления захватил несколько городов Хорасана - Нишапур, Мерв, 

Хамадан, нанеся поражения Сельджукидам и Арабскому халифату. 

Следующий правитель султан Мухаммад Хорезмшах (1200-1220 гг.) 

в 1207 г. полностью покорил Хорасан, затем участвовал в захвате 

Бухары, где в 1206 г. подняли восстание ремесленники во главе с 

Маликом Санджаром и выгнали местных садров (феодалов). 

Мухаммад подавил народное восстание в Бухаре и отдал правление 

садрам. В 1213 г. Мухаммад Хорезмшах полностью завоевал 

Мавераннахр и положил конец власти государств Караханидов и 

Каракитаев. В 1215 г. Мухаммад Хорезмшах разгромил и завоевал 

таджикское государство Гуридов и часть Ирана, и даже пытался 

низложить Багдадского халифа. Однако, начавшиеся внутренние 

раздоры между племенными вождями ослабили государство 

Хорезмшахов и вскоре она подверглась нападению монгольских 

завоевателей во главе с Чингизханом. 

Сложение узбекского народа и других тюркских народов 

Средней Азии. В XI веке немало тюрков (чигилей, карлуков, ягма) 
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пришло в Мавераннахр вместе с караханидами. Начинается массовый 

захват земель для оседания. Процесс этот проходил более интенсивно 

в Хорезме, Чаче и Фергане, слабее в Согде. В этих районах 

наблюдается отюречивание в языковом отношении местного 

ираноязычного (ферганцы, хорезмийцы) и уже сложившегося 

таджикского населения, которое и составило, наряду со 

среднеазиатскими тюркоязычными племенами и родами, компоненты 

узбекской народности, окончательно сложившейся позже. 

Одновременно с узбекской народностью складывалась и другая 

тюркская народность – туркмены. Они также вобрали в себя как 

кочевое, так и оседлое население степей и оазисов западной части 

Средней Азии. Этот процесс усилился в XII веке в связи с новым 

массовым оседанием степняков в современном Туркменистане. Все 

они в XIII-XV вв. получают общее имя туркмен. Примерно в этот же 

период шел процесс формирования киргизской, казахской и 

каракалпакской народностей. 

Таким образом - таджики, узбеки, туркмены, казахи, киргизы и 

каракалпаки – имеют общие этнические корни, хотя в языковом 

отношении относятся к двум различным системам – индоевропейской 

(таджики) и тюркской (узбеки, туркмены, казахи, киргизы). 

Города расширялись, в них возрастало население. Основные 

причины роста городов – развитие ремесла, производительных сил, 

массовое бегство крестьян в города, в связи с усилением феодального 

гнета. Многолюдными были Самарканд, Нишапур, Ходжент, 

Хульбук - столица Хутталя. В этих городах производилась 

разнообразная продукция: гончарная глазурированная и 

неглазурированная посуда, изделия из стекла (от столовой посуды до 

античных флаконов, и оконных стекол), предметы быта, 

сельскохозяйственные и ремесленные орудия, оружие, 

хлопчатобумажные и шерстяные ткани, одежда и др. товары. В 

Мавераннахре и Хорасане продолжалась разработка рудников. 

Товарообмен между городами Средней Азии и отдаленными 

странами. Бухара и Самарканд являлись перевалочными пунктами 

караванной торговли с Центральной Азией; Балх и Газна – с Индией, 
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Мерв и Нишапур – с Ираном и Ближним Востоком, Хорезм – с 

Русью.   

6. Культура. Непрерывные династические войны и феодальные 

распри, засилье мусульманского духовенства не могли не отразиться 

на развитии таджикской науки и литературы. Начавшийся при 

Саманидах подъем науки и литературы, несмотря на эти трудности, 

все же продолжался и в ХI-XII вв. Но если раньше культурная жизнь 

сосредотачивалась главным образом в столице саманидов – Бухаре, 

то теперь первенство перешло к Газне, столице Газневидского 

государства, и Мерву – столице государства Сельджуков. В этот 

период были созданы ряд научных трудов. Один из крупнейших 

историков XI века Гардизи написал книгу «Зайнул-ахбор» («Краса 

сообщений») – важный источник по истории Хорасана. Выдающимся 

историком являлся Байхаки (995-1086 гг.) автор 30-ти томной 

летописи на таджикском языке. Заметных успехов достигла поэзия. 

Асади Туси (умер в 1072 г.) написал поэму «Гаршаспнаме». Он 

впервые ввел в литературу форму поэтического диспута. 

Фахридин Гургони один из родоначальников жанра 

романтического эпоса в персидско-таджикской литературе, автор 

поэмы «Вис и Ромин», высмеивающий ничтожество царей и 

придворных. В XII в. творила одаренная поэтесса, музыкант, певица и 

танцовщица Муниса Махасти Худжанди, автор сборника стихов. 

Среди ученых и поэтов этого времени выделяются классики 

литературы и науки Носир Хисроу, Омар Хайям. 

Носир Хисроу (1004-1080 гг.) родился в Кабадиане. Он изучал 

различные науки, литературу, бывал при дворе Газневидов, жил в 

Балхе и Мерве, много путешествовал. Он был философом, поэтом и 

общественным деятелем. Его историко-географическая книга 

«Сафарнаме» («Книга странствий»), стихотворные поэмы «Раушнои-

наме» («Книга света») и «Саодат-наме» («Книга счастья»). Он 

выступал как искатель правды и справедливости, воспевал труд 

крестьян и ремесленников. 

Омар Хайям (1048-1131 гг.) – поэт, математик, астроном и 

философ – родился в городе Нишапуре. Он руководил обсерваторией 
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в городе Исфахане и участвовал в подготовке реформы календаря. 

Ему принадлежит приоритет во многих выдающихся математических 

открытиях. Особенно прославился Омар Хайям своими рубаи 

(четверостишиями). Язык его стихов выразителен и прост. В это 

время в литературу проникают идеи суфизма. Первоначально суфизм 

выражал протест масс против режима, установившегося в Арабском 

Халифате, недовольство народа феодальным гнетом. Они заявляли, 

что частная собственность и богатство – порождение зла. Суфии 

объединялись в братства – во главе с шейхами. Вначале феодалы 

преследовали суфиев, но потом поняли выгодность привлечения их 

на свою сторону. В XI-XII вв. суфизм был легализован, и они стали 

призывать народ к благочестию и покорности властям. Некоторые 

писатели придерживались суфийской идеологии, другие признавали 

суфизм, но одновременно боролись против религиозного засилья, 

третьи лишь использовали суфийскую терминологию, чтобы скрыть 

свое свободомыслие и избежать преследований реакционного 

духовенства и правителей. В XI – нач. XIII в.в. сооружались дворцы, 

мавзолеи, мечети. На территории Таджикистана археологи раскопали 

дворец правителя в Хульбуке; мавзолеи в селении Саят Шаартузского 

района, Ходжа-Нахшран в Турсунзаде, замок-крепость Калаи Боло в 

Исфаринском районе. 

 

Тема: Борьба таджикского народа против монгольских 

завоевателей (XIII век) 

План 

1. Завоевание Средней Азии монголами. 
2. Героическая оборона Ходжента под руководством 

Тимурмалика. 
3. Восстание Махмуда Тараби. 

4. Культура таджиков в XIII веке. 

Литература 

1. Бабаханов М.Б. Таджики мира. - Душанбе, 2000. 
2. Гафуров Б.Г. Таджики. Кн.2. - Душанбе, 1989. – С.177-210. 
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3. История таджикского народа. Т.3. - Душанбе, 2013. – С.246-

421. 

4. История Таджикской ССР: учебник для вузов// 
Б.А.Антоненко. – Душанбе, 1983. – С.65-67. 

 

1. Во второй половине XII в. в Монголии интенсивно 

развивались феодальные отношения, что привело к возникновению 

здесь феодального государства. Предводитель одного из племен 

Темучин (родился около 1161 г.) объединил под своей властью все 

другие племена и в 1206 году на съезде монгольской аристократии 

был провозглашен Чингиз-ханом, т.е. великим ханом. Чингиз-хан 

сразу же провел ряд мероприятий по созданию большого 

дисциплинированного войска, образовав 95 отрядов по тысяче 

человек и личную гвардию численностью в 10 тысяч человек. 

Гвардия редко участвовала в сражениях. Главная ее задача – 

обеспечить безопасность Чингиз-хана и его потомков. Войско 

монголов было конным, славилось оно и искусством стрельбы из 

лука. Во главе этого войска он и начал свои завоевательные походы. 

Монголами были завоеваны в начале близлежащие области, а в 1215 

году – Северный Китай. Одновременно проводились походы и на 

запад, так к 1218 году были заняты Восточный Туркестан и 

Семиречье. Чингиз-хан готовился к разгрому своего главного 

соперника на западе – Хорезмшаха Мухаммада. Хорезмшахское 

войско превосходило по численности, но оно не было столь единым и 

дисциплинированным, как монгольское. Последнее было к тому же 

великолепно вооружено, в том числе орудиями для осады городов. 

Следует также добавить, что хорезмшахское государство раздиралось 

классовыми противоречиями, а в его правящих кругах не было 

единства, ни готовности вести тяжелую борьбу, многие крупные 

военачальники ненавидели Мухаммада и покушались на его жизнь. 

Поводом к войне послужила так называемая «Отрарская 

катастрофа». Ко времени нашествия монголов Хорезмшах Мухаммад 

располагал гораздо более значительными силами, чем Чингиз-хан. 

Поэтому, рассчитывая на свои силы, Мухаммад держал себя по 
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отношению к Чингиз-хану вызывающе. В 1218 г. по его разрешению 

в пограничной крепости Отрар (недалеко от Ташкента) 

расположенной на берегу Сырдарьи, воинами Хорезмшаха был 

разграблен посланный Чингиз-ханом караван купцов, заподозренный 

в шпионаже. Караван, состоявший из 500 верблюдов и 450 купцов, 

вез золото, серебро, китайские шелковые ткани и другие товары. 

Узнав о событии в Отраре, Чингиз-хан потребовал от Хорезмшаха 

выдачи ему наместника Отрара. Однако посол, прибывший с этим 

требованием, был казнен. В сентябре 1219 г. двухсоттысячное войско 

Чингиз-хана подошло к Отрару. Его взяли штурмом, а защитников 

перебили. Чингиз-хан с основными силами своего войска повел в 

начале февраля 1220 г. наступление на Бухару, встретил здесь 

ожесточенное сопротивление. Войска, защищавшие Бухару, были 

гораздо малочисленнее, но, несмотря на это, они мужественно 

отстаивали свой город. Но город был взят, монголы жестоко 

расправились с побежденным населением Бухары. Ими было убито 

до 30 тысяч жителей, остальные обращены в рабство. После 

бухарской трагедии войска Чингиз-хана направились к Самарканду. 

Хотя Хорезмшах Мухаммад придавал защите Самарканда особое 

значение и сосредоточил здесь большое количество войск, этот город 

не смог устоять против монголов. Подобно защитникам Бухары они 

самоотверженно сражались с врагом. Предательскую роль сыграли 

здесь многие военачальники и высшие слои духовенства. Монголы 

разграбили и разрушили Самарканд, а большинство населения 

вырезали. Таким образом, в марте 1220 г. Самарканд перешел в руки 

монголов. После падения Бухары и Самарканда большие отряды 

монгольских войск, были посланы на помощь отрядам, осаждавшим 

Ходжент. 

2. Одному из своих отрядов Чингиз-хан приказал взять 

Ходжент. Защитники города укрылись в сильно укрепленной 

цитадели, оказали врагу упорное сопротивление. Монголы 

подтягивали все новые и новые войска. В осаде Ходжента приняло 

участие семьдесят тысяч человек. Конечно, цитадель не могла 

выдержать осаду столь многочисленного войска. Тогда 
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возглавлявший оборону города Тимур-Малик с тысячью отважных 

патриотов переправился на остров, расположенный на Сырдарье, и 

оттуда продолжал борьбу против захватчиков. С помощью пленных 

монголы начали сооружать каменную дамбу от берега к острову. Но 

Тимур-Малик снарядил двенадцать баркасов, покрытых войлоком и 

обмазанных глиной для защиты от горящей нефти. Сидевшие на 

баркасах воины ежедневно разрушали дамбу, совершали 

неожиданные нападения на монголов, наводя на них ужас. Когда 

припасы на острове закончились, Тимур-Малик, посадив свой отряд 

на лодки, двинулся вниз по реке. Он непрерывно нападал на 

монгольские отряды, преследовавшие его вдоль берега. Монголы 

протянули через реку цепь, чтобы преградить путь отважным воинам, 

но Тимур-Малик рассек ее и опять двинулся вниз по реке. Тогда 

монголы устроили преграду, из связанных друг с другом кораблей и 

путь по воде стал невозможен. Высадившийся на берег отряд Тимур-

Малика продолжал сражаться. В бою погибли почти все воины 

Тимур-Малика, лишь ему самому с небольшой группой людей 

удалось спастись и прибыть в Хорезм, где собирались остатки войск 

Хорезмшаха. Героическая оборона Ходжента – одна из наиболее 

выдающихся страниц в истории борьбы народов Средней Азии 

против монгольского нашествия. Осенью 1220 г. Чингиз-хан после 

одиннадцатидневной осады взял Термез, в 1221 г. овладел Балхом, 

затем Мервом. В это время его сыновья Чагатай, Угедей и Джучи со 

стотысячным войском осадили столицу государства Хорезмшахов – 

Ургенч. Защитники этого города в течение 6 месяцев держали город в 

своих руках. Овладев городом, монголы перебили все его население. 

Мало того они решили совершенно стереть город с лица земли. С 

этой целью они разрушили дамбу на берегу реки Амударьи и 

затопили город водой. Дальнейшая борьба с монгольскими 

завоевателями проходила уже на территории Афганистана, Ирана и 

Северной Индии. Монгольское завоевание принесло хозяйству и 

культуре Средней Азии неисчислимые бедствия. В результате 

грабежей и пожаров многие города Мавераннахра превратились в 

груды развалин, трудовое население их подвергалось массовому 

истреблению. Пришло в запустение и сельское хозяйство. Были 
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жестоко истреблены многие представители науки и литературы. 

Созданное Чингиз-ханом государство представляло собой военно-

аристократическое кочевое образование, служившее целям 

обогащения Чингиз-хана и его приближенных. В 1227 г. Чингиз-хан 

умер. Могила его по его завещанию была сравнена с землей под 

копытами десятков тысяч лошадей и не найдена до сих пор. 

Незадолго до своей смерти Чингиз-хан разделил свою империю 

между сыновьями. Монголия, по обычаю монголов была отдана 

младшему сыну – Тулую. Он получил также 100 тысяч воинов. 

Угедею (третьему сыну) был выделен улус в Западной Монголии. 

Средняя Азия досталась Чагатаю – второму сыну Чингиз-хана и стала 

называться Чагатайским улусом. У монголов не было опыта в 

управлении большими земледельческими областями, поэтому они 

назначали правителей из числа местных зажиточных людей. 

Управление Мавераннахром было поручено крупнейшему купцу и 

ростовщику Махмуду Ялавачу. Монгольское завоевание не изменило 

общественного строя, установившегося в Средней Азии, но по-

разному отразилось на положении различных классов в стране. 

Духовенство, купцы и крупные землевладельцы очень быстро 

превратились в опору завоевателей – монголов. Положение же 

трудящихся слоев населения с каждым днем ухудшалось. Монголы 

выдавали крупным землевладельцам «ярлыки», на основании 

которых население обязано было поставлять все необходимые 

предметы. Особенно тяжело отражалось это нововведение на 

крестьянах и ремесленниках, т.к. обе эти группы населения, кроме 

выплаты государству ежегодного налога – хараджа, должны были 

еще обрабатывать земли отдельных представителей правящих слоев. 

Тяжелое положение населения привело в 30-х годах XIII века к 

народному движению против монгольского ига и местных 

угнетателей. 

3. В 1238 г. в Бухаре и ее окрестностях произошло восстание 

под руководством Махмуда Тараби (т.е. из селения Тараб) – 

ремесленника по выделке сит. Многочисленные сторонники Махмуда 

собрались на одном из холмов в окрестностях Бухары, где он призвал 
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народ к вооруженной борьбе. Собрав вокруг себя большие силы, 

Махмуд потребовал от духовенства, садров и других представителей 

правящих слоев провозгласить его халифом, что они вынуждены 

были сделать, поскольку народ полностью перешел на его сторону. 

Махмуд Тараби тщательно готовился к вооруженной борьбе. Под 

Бухарой произошло ожесточенное сражение монгольских отрядов с 

повстанцами. Победу одержали сторонники Тараби. Однако, вскоре 

ход борьбы изменился, и восстание закончилось неудачей. Погибли 

сам Тараби и его соратник Шамсиддин Махбуби. Их гибель, а также 

отсутствие у повстанцев оружия дали возможность 20-тысячному 

отряду монголов и местных феодалов разгромить их, а захваченных в 

плен подвергнуть нечеловеческим пыткам. Восстание под 

руководством Махмуда Тараби было подлинно народным, целью его 

борьбы было освобождение трудящихся от гнета завоевателей – 

монголов и местных эксплуататоров. Вот почему оно занимает 

важное место в истории таджикского народа и других народов 

Средней Азии. 

С 60-х годов XIII в. у монголов усилился процесс перехода от 

кочевой жизни к оседлой они стали заселять Мавераннахр. Монголы 

смешались с местными тюркоязычным и таджикским населением, что 

сыграло роль в формировании узбекского народа и других 

тюркоязычных народов Средней Азии. Чагатайское государство 

распалось на 2 части: Мавераннахр, сохранивший название 

Чагатайского улуса и Моголистан в составе Семиречья и Кашгара. 

Управление страной взяли на себя ханы. При хане Кебеке (1318-1326 

гг.) ставка правителя Чагатайского государства впервые была 

перенесена в Мавераннахр. Кебек построил дворец, вокруг которого 

вырос целый город, получивший название Карши (по - монгольски – 

дворец). Хан Кебек провел две важные реформы – денежную и 

административную. Денежная система Средней Азии была 

расстроена. Вместо серебряных монет чеканились бронзовые 

дирхемы, к которым население относилось с недоверием и 

отказывалось их принимать. Согласно реформе, стали выпускаться 

крупные серебряные динары и мелкие серебряные монеты – дирхемы. 
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По административной реформе Мавераннахр был разделен на 

военно-административные округа – туманы во главе с 

наследственными наместниками. При его брате и приемнике 

Тармашарине (1326-1334 гг.) был сделан шаг к сближению с местной 

знатью – принятие ислама как государственной религии. В Средней 

Азии значительную часть земель захватили представители ханского 

дома, монгольской знати (нойоны) и часть среднеазиатской тюркской 

аристократии. Основной формой феодального владения стал суюргал. 

Владетель суюргала был обязан в случае необходимости явиться в 

распоряжение монгольского хана со своим вооруженным отрядом. 

Ремесленное производство ориентировалось на обеспечение 

потребностей монголов и монгольского войска.   

4. Наука и литература. Монгольское завоевание привело к 

упадку культурной жизни. Деятели науки и литературы вынуждены 

были эмигрировать в те страны Востока, которые не были под 

господством монгольских захватчиков. 

Насриддин Туси (1201-1272 гг.) ученый XIII в. выходец из 

Хорасана. Написал труды по математике, астрономии, медицине, 

истории. В персидско-таджикской поэзии XIII века – известны 

Джалолиддин Руми, Саади Ширази и Амирхусрав Дехлави. 

 

Джалолиддин Руми (1207-1272 гг.) родился в Балхе. Перед 

монгольским нашествием он покинул родину и остановился в Конии 

(Турция). Известен его диван газелей (сборник лирических 

стихотворений) и произведение «Маснавии маънави» 

(«Назидательные двустишия»). 

 

Саади Ширази (1219-1292гг.) – классик персидско-таджикской 

литературы. Его произведения «Гулистан» («Цветник роз»); «Бустан» 

(«Плодовый сад»). 

 

Амирхусрав Дехлави (1253-1325гг.) - поэт, музыковед и 

историк родился в Северной Индии, куда его отец бежал во время 

монгольского нашествия из Мавераннахра. Он способствовал 
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развитию жанра романтической поэмы. Им написаны труды по 

истории и искусству. Создал «Хамсу» - диван стихов из 5 частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Таджикский народ в составе государства Тимура и 

Тимуридов (XIV-XV вв.) 

План 

1. Положение Чагатайского улуса во второй половине XIV 
века. Восстание сарбадоров в Самарканде. 

2. Приход Тимура к власти и его завоевательные походы.  

3. Таджикский народ при Тимуридах. 
4. Культура таджикского народа в XIV-XV вв. 

Литература 

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Кн.2. - Душанбе, 1989. - С.211-226. 
2. История таджикского народа. Т.3. - Душанбе, 2013.С.422-

469. 
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3. История Таджикской ССР: учебное пособие для вузов 

республики. - Душанбе, 1983. – С.79-86. 

4. Саъдиев Ш.С. История таджикского народа. – Душанбе, 
2012. – С.57-62. 

 

1. В середине XIV века Чагатайский улус распался на 

несколько владений. На западе (в Мавераннахре) стали доминировать 

тюркизированные монголы, жившие в городах и опиравшиеся на 

мусульманскую бюрократию. Северо-восточные владения вошли в 

самостоятельное государство Моголистан, где в 1348 г. ханом был 

избран Тоглук-Тимур. Здесь правили монгольские ханы – чингизиды, 

опирающиеся на язычников-монголов. Враждебность обеих частей 

бывшего Чагатайского государства проявилась во время военных 

походов. Хан Тоглук-Тимур в 1360 г. завоевал Семиречье начал 

борьбу за Мавераннахр, где на его сторону перешел вождь племени 

барласов Тимур (1336-1405 гг.), впоследствии правитель г. Кеша. 

Тоглук-Тимур завоевал г. Самарканд и, переправившись через 

Амударью, дошел до Гиндукуша. Вскоре он вернулся в Моголистан, 

оставив в качестве наместника своего сына Ильясходжу. Против 

Ильясходжи в 1362 г. вступили в борьбу правитель Балха чагатайский 

эмир Хусейн и бывший союзник Тоглук-Тимура, Тимур. В Сеистане 

Тимур во время одной из своих военных авантюр в 1362 г. был 

тяжело ранен в правую руку и правую ногу, и до конца жизни остался 

хромым. Отсюда его прозвище «Тимури Ланг» (Хромой Тимур) в 

европейском произношении Тамерлан. В 1364 г. Хусейну и Тимуру 

все же удалось отвоевать Мавераннахр, однако через год в битве 

около Ташкента (1365 г.) на берегу Чирчика моголы одержали над 

ними полную победу («Грязевая битва»). Хусейн и Тимур бросили 

Самарканд и Шахрисябз на произвол судьбы, а сами переправились 

на противоположный берег Амударьи и бежали в Балх. Продвигаясь 

далее на юг, моголы под руководством хана Ильяса-Ходжи подошли 

к Самарканду. Оставшаяся без правителя городская знать Самарканда 

была готова к добровольной сдаче города. В этот критический 

момент защиту города взяли в свои руки самаркандские сарбадоры 

(это название появилось еще в 1336-1337 гг. в связи с 
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антимонгольским движением). Повстанцы выдвинули лозунг «лучше 

видеть нам свои головы на виселице, чем умереть от страха». Отсюда 

и слово «сарбадор» «сар» - голова, «дор» - виселица, состоявшие из 

ремесленников и учащихся медресе. Во главе их стали студент 

Мавлоно-зода, старшина цеха трепальщиков хлопка Абубакр Калави 

и лучник Хурдак Бухорои. По призыву Мавлоно-зода собрались 

около 10 тысячи горожан. Благодаря мужеству и умелому 

руководству жители Самарканда смогли отстоять свободу своего 

города. Узнав о победе жителей Самарканда над моголами, Хусейн и 

Тимур весной 1366 г. вернулись в город. Путем обмана они вновь 

захватили власть в Самарканде. Но отношения между обоими 

правителями ухудшаются, в 1370 г. Тимур произвел в Самарканде 

переворот и выступил с войском в Балх против Хусейна. Не будучи 

потомком Чингиз-хана Тимур не принял титул хана. Он объявил себя 

эмиром с прибавлением слова «Курагани» т.е. (ханский зять), так как 

женился на вдове Хусейна - дочери чингизида Казан-хана 

Сараймульк. Этим он стремился показать вождям монгольских 

племён свою близость к роду чингизидов. 

2. Тимуру удалось захватить власть в Мавераннахре, став его 

правителем. Столицей государства стал город Самарканд. К концу 

70-х годов XIV в. Тимур приступает к захватническим войнам, 

которые продолжались 35 лет, вплоть до его смерти. В 1381 г. Тимур 

вступил в Хорасан и разгромил государство Куртов Герата и 

Сарбадоров Сабзевара, затем завоевал Сеистан, Кабул и Кандагар. В 

1386 г. Тимур захватил Тебриз, а в 1387 г. столицу государства 

Музаффаридов г. Исфаган, здесь по его приказу из 70 тыс. 

отрубленных голов была сложена пирамида. В 1388 г. завоевав 

Ургенч, столицу Хорезма, приказал засеять его ячменем.  В 1392 г. 

грабит и опустошает Азербайджан, Армению и Грузию. Затем начал 

войну с Золотой Ордой. В 1395 г. Тимур, разгромив войско хана 

Золотой Орды Тохтамыша и преследуя остатки войска, дошёл до 

русского города Елец. Столица ханства г. Сарай был разрушен, в 

результате закончилось величие Золотой Орды над Восточной 

Европой и на Руси. В 1398 г. Тимур захватил Дели столицу 
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Делийского султаната в Индии, где приказал казнить 100 тыс. 

военнопленных. В 1400 г. он нанес поражение в Сирии египетскому 

султану и завладел Сирией. В 1402 г. в битве под Анкарой был 

разгромлен султан Османской империи Баязид, который 

впоследствии выплачивал дань Тимуру. Вернувшись в 1404 г. в 

Самарканд, Тимур построил несколько поселений, которые назвал 

Султония, Шираз, Багдад, Димишк (Дамаск), Миср (Египет), желая 

этим наглядно продемонстрировать мощь своей империи.  

Вернувшись в 1404 г. в свою столицу Самарканд, Тимур развернул 

энергичную военную подготовку к завоеванию Китая и вначале 1405 

г. двинул войска на восток. Однако ему не удалось выполнить 

намеченный план, так по пути, в Отраре, он скоропостижно 

скончался. (Тимур похоронен в Самарканде в мавзолее Гури-Мир). В 

результате многочисленных походов и завоеваний Тимуру удалось 

образовать огромную империю, в которую входили не только 

Мавераннахр, Хорезм, Афганистан, но и Иран, часть Индии, Ирак, 

частично Южный Кавказ и ряд стран Западной Азии. Его походы 

носили захватнический характер и отличались жестокостью. 

3. Созданная Тимуром империя, не имея твердой 

экономической базы, не могла стать прочным государственным 

образованием. Тимур считал государство своей частной 

собственностью и, разделив все завоеванные им страны на уделы, 

раздал их своим детям – Джахонгиру, Умар-шейху, Миран-шаху, 

Шахруху. В 1409 г. удельному правителю Хорасана, младшему сыну 

Тимура, Шахруху, удалось овладеть столицей империи – 

Самаркандом. Став приемником отца, Шахрух смог сохранить под 

своим контролем только Среднюю Азию, Афганистан и Иран. Не 

желая оставаться в Самарканде, Шахрух перенес столицу в Герат, а 

управление Мавераннахром поручил своему 15 летнему сыну 

Улугбеку (1409-1449 гг.). В 1447 г. после смерти Шахруха, 

начинается династическая борьба. Власть унаследовал Улугбек, через 

два года он был убит своим сыном Абдуллатифом. Однако в мае 1450 

г. был убит и Абдуллатиф. Во время правления другого султана 

тимуридов Абусаида (1451-1461 гг.) развитие науки и искусства 
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сменилось усилением религиозного фанатизма. Абусаиду удалось 

захватить и подчинить себе территории от Тянь-Шаня до Багдада и от 

степей Казахстана до реки Инд. В 1469 г. в Герате захватывает власть 

Тимурид Султан Байкара, другой Тимурид – Ахмад ушел в 

Мавераннахр и утвердился в Самарканде. Так началось двоевластие, 

приведшее к полному политическому упадку государства Тимуридов. 

В годы правления тимурида Хусейна Байкары (1469-1501 гг.) в 

Хорасане его сподвижником был поэт Алишер Навои. Герат вновь 

стал центром таджикской мусульманской культуры Востока, затмив 

Бухару и Самарканд. В это время усиливается вмешательство в 

политические дела Средней Азии узбекских кочевников. Когда умер 

Ахмад, вновь началась династическая борьба, и узбекам Шейбани-

хана не представляло большого труда овладеть Мавераннахром. В 

1500 г. узбеки овладели Самаркандом, а в 1507 г. Гератом и 

положили конец существованию Тимуридской династии. 

Государственное управление. Тимур создал государство, 

которое состояло из отдельных стран и народностей, в том числе и из 

таджиков. Верховным правителем всего государства являлся Тимур, а 

правителями отдельных областей – его родственники, носившие 

титулы эмиров, султанов. В Самарканде находился царский двор 

Тимура, являвшийся центром политической жизни страны. В 

управлении государством Тимуриды широко пользовались практикой 

раздачи отдельных владений в суюргал с правом взимания налогов. 

Владетели суюргала считались вассалами верховного правителя. 

Тимур направлял своих вассалов на грабительские походы. Опорой 

власти Тимура было войско, состоявшее из конницы и пехоты. Воины 

пользовались большими льготами. Значительная часть войска 

набиралась из оседлого населения, в том числе из таджиков. Войско 

Тимура, как и войско Чингиз-хана делилось на десятки, сотни, тысячи 

и тумены (десятки тысяч). В походе всегда соблюдался строгий 

порядок. В войске имелись метательные машины, а также ударные – 

тараны. При нем применялось огнестрельное оружие. 

Экономика. После монголов экономика и культура Средней 

Азии была в упадке. Придя к власти, Тимур в области сельского 
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хозяйства уделял внимание восстановлению старых и строительству 

новых каналов, расширяются площади обрабатываемых земель, и 

наблюдается подъем сельскохозяйственного производства. Оживают 

ремесло и торговля. Из захваченных городов Тимур переселил в 

Среднюю Азию много ремесленников – мастеров самых 

разнообразных профессий. При нем Самарканд, Герат и другие 

города Мавераннахра становятся крупными центрами ремесла и 

торговли. Города Средней Азии вновь стали посредническими 

центрами мировой торговли. Известны, по источникам, торговые 

отношения Тимура с Францией, Генуей, Венецией, Индией и 

Россией. Социальные отношения. Эпоха Тимура и Тимуридов была 

временем дальнейшего развития феодальных отношений. Суюргал - 

становится главным в области землевладения. К концу правления 

Тимуридов эта форма феодального пожалования превращается из 

временой в наследственную. При Тимуридах широкое 

распространение получили тарханы – освобождение земель и другого 

имущества знатных владельцев от налогов. Существовали такие 

категории земельной собственности, как вакуфные и мильковые 

(частновладельческие) земли. Вакуфные земли принадлежали 

различным религиозным учреждениям. Их собственниками были 

муллы, шейхи. Владельцы мильковых земель – это военно-

феодальная знать: купечество. Все землевладельцы раздавали 

крестьянам свои земли на основе аренды. 

Основным видом поземельного налога был мол (харадж), 

саршумор (подушный). В феодальной зависимости от государства и 

господствующего класса находились и ремесленники. Они платили 

высокую арендную плату за помещения, подушную подать 

(саршумор), тамгу (налог на ремесленные изделия). Таким образом, в 

государстве Тимура и Тимуридов все держалось на ограблении 

завоеванных стран, эксплуатации крестьян и ремесленников. Все это 

вызывало рост недовольства народа и приводило к восстаниям. 

5. При Тимуре – Самарканд и Герат снова превратились в 

центры науки и культуры. Большое развитие получили математика, 

астрономия, история, литература, музыка, каллиграфия. 
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Улугбек, являясь ученым-астрономом, создал библиотеку, в 

которой хранилось 15 тысяч томов книг. При нем в Самарканде была 

построена обсерватория. Здесь работали ученые – Казы-заде Руми, 

Джамшид, Али Кушчи и другие.  

 

Во второй половине XV в. ведущим центром науки и культуры 

становится Герат. В литературе выдвинулись талантливые поэты 

Хафиз Шерози (ум. в 1389 г.) и Камол Худжанди (ум. в 1400 г.). 

 

Абдурахман Джами (1414-1492 гг.) - крупнейший 

представитель литературы и науки этого времени. Им написано около 

100 книг. Самые крупные произведения – «Хафт Авранг» («Семь 

престолов»), состоящее из 7 больших поэм, сборник «Бахористон» 

(«Весенний сад»). В своих произведениях он критиковал произвол, 

воспевал гуманизм и трудолюбие. 

 

Алишер Навои (1441-1501гг.) – основоположник узбекской 

классической литературы, близкий друг и соратник Джами. 

 

Архитектура и искусство. В Самарканде и Герате появилось 

много великолепных дворцов, мавзолеев, мечетей, медресе. 

Архитектурные ансамбли придавали облику городов пышность. 

Дошедшие до наших дней – соборная мечеть Биби-Ханум, мавзолей 

Гури-Мир, где похоронен Тимур, медресе Улугбека, мавзолеи 

Ишратхона и Ак-Сарай в Самарканде. В XV веке особого расцвета 

достигает искусство каллиграфии и миниатюры. В придворной 

библиотеке Тимуридов работали более 40 каллиграфов, художников 

и переплетчиков. Главой школы миниатюристов являлся Камолиддин 

Бехзод, которого называют Рафаэлем Востока. Он рисовал портреты, 

сцены дворцовых приемов, сцены из жизни народа. 

 

Большая заслуга в развитии музыкального искусства 

принадлежит Абдурахману Джами. Его произведение «Рисолаи 

мусики» («Трактат о музыке») является одним из известных трудов 

по теории музыки. 
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Тема: Таджикский народ в XVI – первой половине 

XVIII веков (Шейбаниды, Джаниды-Аштарханиды) 

План 

1. Завоевание Средней Азии Шейбанидами. 

2. Средняя Азия в период правления Джанидов – 

Аштарханидов.  
3. Экономика и культура Средней Азии в XVI – первой 

половине XVIII вв. 

4. Культура таджикского народа в XVI – первой половине 
XVIII вв. 

Литература 

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Кн.2. – Душанбе,1989. – С.261-307. 

2. История таджикского народа. – Т.4. – Душанбе, 2010. – 
С.30-289. 

3. Камол Х. Политическая история Мавераннахра в XVI в. – 

Душанбе, 2007. 
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4. Пирумшоев Х. Российско-Среднеазиатские отношения XVI 

– середина XIX веков в русской историографии. - Душанбе, 

2000. 
5. Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – Таджикистан: история 

взаимоотношений. – Душанбе, 2009. – С.13-47. 

 

1. Этнический состав племен Золотой орды – Дашти Кипчака в 

конце XIV в. состоял из племён тюрко-монгольского происхождения: 

кипчаки, мангыты, джелаиры, найманы, уйшуны, кунгураты, 

кенегесы и др. Биограф Тимура Шарафиддин Али Язди называл их 

узбеками. Происхождение слова «узбек» связано с именем Узбека, 

хана Золотой Орды, первым сделавший ислам официальной религией 

своего государства. Первый узбекский хан Абулхайр (1428-1468 гг.) 

был избран на ханство вождями (беками) узбекских племен. Город 

Тура (в Сибири) стал столицей ханства. Вскоре, благодаря своим 

нукерам (дружине), Абулхайр подчинил себе обширные территории. 

В Дашти Кипчаке (современные степи Казахстана) ему 

противостояли сыновья Баракхана Гирей и Джанибек - будущие ханы 

казахов («казах» от слова «человек, отделившийся от государства»). 

В этнический состав казахов и узбеков входили одни и те же 

тюркоязычные племена: кипчаки, мангыты, джелаиры, найманы, 

кунгураты, кенегесы и др. Мухаммад Шейбани-хан внук Абулхайра 

после смерти деда вступил в упорную борьбу с казахскими ханами, 

чтобы завладеть низовьями Сырдарьи.  В конце XV века эта борьба 

завершилась победой. В 1500 г. Шайбанихан вторгся в Мавераннахр. 

После упорной борьбы, прорвав осаду, завладел городом Самарканд 

(1500 г.) и казнил тимуридского правителя Султонали. Разногласия 

между султанами тимуридами не позволили им организовать 

сопротивление против Шайбани-хана.  

Вскоре Шайбани-хан захватил весь Мавераннахр и в 1507 г., 

переправившись через Амударью, захватил Герат. За короткое время 

Шайбани-хан, подчинил себе все области Хорасана от Кандагара до 

Мешхеда. Шейбани-хан поделил завоеванную территорию на уделы, 

ограничил феодальные междоусобицы, добился централизации 

власти. В 1507 г. он провел реформу, которая обеспечила рынок 
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новыми серебряными и медными монетами. В Маверанахре 

образовалось новое государство Шайбанидов (1500-1599 г.г). В 1510 

г. шах Исмаил основатель Сефевидского государства (Иран), 

опиравшийся на тюркские кызылбашские племена, исповедующие 

шиитский мазхаб, начал войну против Шайбани-хана. В сражении 

под г. Мервом (1510 г.) Шайбани-хан потерпел поражение и был 

убит. Хорасан перешел под власть Исмаила, который готовясь в 

поход на Мавераннахр, пригласил правителя Кабула, султана 

тимуридской династии Захириддина Бабура принять в нём участие. 

Участие Бабура способствовало успеху похода, Самарканд был 

возвращён (1512 г.). Однако грабежи кызылбашей, а также их 

шиитская проповедь привели к быстрой утрате симпатий населения 

Мавераннахра к Бабуру. Убайдулло-хан (1533-1539 гг.), племянник 

Шейбани-хана, с небольшим трехтысячным отрядом вторгся в Бухару 

и, нанеся решительный удар войскам Бабура, захватил Самарканд. 

Шах Исмаил отправил в помощь Бабуру 60 тысячную армию во главе 

с полководцем Наджми Сони, который своими грабежами настроил 

против себя население края. Возле Гиждувана эта армия потерпела 

поражение от Убайдулло-хана, Наджми Сони и Бабур бежали в 

Кабул, окончательно отказавшись от тимуридских владений в 

Мавераннахре. Позднее, в 1527г. Бабур завоевав Индию, основал 

Империю Великих Моголов (государство Тимуридов в Индии 1527-

1707 гг.). Он описывает эти исторические события в своих мемуарах 

«Бабурнаме».  Мавераннахр полностью перешел к Шайбанидам, а 

Хорасан остался в подчинении Ирана. Произошел раздел 

многовековой историко-культурной общности таджикского народа. 

Из-за различий в официальной религии государств в Мавераннахре 

доминировал суннизм, а в Хорасане – шиизм - религия Сефевидского 

Ирана, произошел распад торгово-экономического единства между 

Мавераннахром и Хорасаном, находящимся на оживленном 

перекрестке мировых торговых путей.  

Дальнейшая политическая история Средней Азии при 

Шейбанидах делится на 3 этапа: I этап до 40-х годов XVI века – 

характеризуется спокойствием в стране; II этап – до начала 80-х годов 
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XVI века – характеризуется феодальными смутами, военными 

столкновениями и грабежом населения. В этот период на 

политическую арену выдвигается Абдулло-султан; III этап – с 

момента провозглашения Абдулло хаканом государства Шейбанидов 

(1583-1598 гг.) – характеризуется централизацией власти, 

нормализацией хозяйственной жизни. Абдулло-хан провел ряд 

реформ, которые благоприятно сказались на экономике страны. 

Укрепив внутреннее положение государства, он начал 

завоевательные  войны. В 1588 г. он завоевал Герат, затем и весь 

Хорасан.  Таким образом, Мавераннахр оказался под властью 

степняков узбекских ханов. Государство было разделено на уделы 

между представителями ханского рода (вроде пастбищ у степняков). 

Власть хана часто являлась номинальной, сепаратизм местных 

владетелей был настолько силён, что только сильным правителям 

удавалось на короткое время установить верховную власть. Так в 

истории правления династии Шайбанидов, только Убайдулло-хану 

(1533-1539 гг.) и Абдулло-хану (1583-1598 гг.) удавалось прекращать 

распри узбекских родов и вести завоевательные войны. 

2. После покушения и убийства хана Абдулмумина сына 

Абдулло-хана династия Шейбанидов прекратилась. На севере казахи 

захватили Ташкент, в Хорезме воцарилась Хивинская династия, 

Хорасан захватил шах Ирана Аббас. На курултае (собрании) 

узбекской знати и духовенства было принято решение возвести на 

престол сына последнего Астраханского хана из рода чингизидов 

Джанибека (Джани-Мухаммад), породнившегося с Шейбанидами. Он 

женился на сестре Абдулло-хана Шейбанида Зухре-ханум. В 1599 г. 

на престол был возведен второй сын хана Джанибека, Боки-

Мухаммад. Аштарханиды вернули Балх, который стал резиденцией 

престола государства Аштарханидов(1599-1753гг.). В 1603г. умер 

Джани-Мухаммад и вместо него верховным ханом был избран Боки-

Мухаммад. Он перенёс столицу из Самарканда в Бухару. После 

смерти Боки-Мухаммада в 1605г. на престол был возведен его брат 

Вали-Мухаммад (1605-1611гг.). Он мало занимался 

государственными делами. Затем власть перешла к его племяннику    
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Имам-кули-хану (1611-1642 гг.), при нём начинается война с 

соседями: казахами, каракалпаками, калмыками и возращен Ташкент. 

Последующие Аштарханидские ханы вели постоянные войны с 

родственниками, феодалами и вождями племен. 150 лет правила эта 

династия. Правление характеризуется ослаблением центральной 

власти, ростом политического влияния знати узбекских племен, 

нападениями извне. В первые десятилетия XVII века Джанидам еще 

удается проводить твердую политику.  С начала XVIII века племеная 

знать еще более усиливается, что приводит к обострению 

междоусобной борьбы. Убайдулло-хан (1702- 1711 гг.) – пытался 

усилить ханскую власть и пресечь своеволие крупных феодалов, но 

он был убит в результате заговора. Власть переходит к его брату 

Абдулфайз-хану (1711-1747 гг.), при котором единое государство 

фактически перестало существовать. В период полного ослабления 

джанидского государства в Иране престол захватил Нодир-шах. Его 

сын отнял у Джанидов Балх, вступил в Мавераннахр и около Карши 

разгромил джанидское войско. В 1740 г. сам Нодир-шах вступил в 

Мавераннахр. Абдулфайз-хан выехал навстречу победителю. Нодир-

шах сохранил его престол, но фактическую власть закрепил за 

представителями узбекской племенной аристократии – главами 

племени мангыт. Один из мангытов – Мухаммад Рахим в 1747 г. убил 

Абдулфайз-хана и стал основателем новой династии Мангитов. Но он 

не решился принять ханский титул, поскольку титул хана могли 

носить только чингизиды. Поэтому для узаконения своей власти он 

посадил на престол подставного хана, малолетнего сына Абдулфайз-

хана Абдулмумина. Вскоре он выдал за него свою дочь, но потом его 

убил и бросил в колодец. При поддержке знати и духовенства 

Мухаммад Рахим в 1753г. вступил на бухарский трон с титулом 

эмира. 

Хозяйственная разруха и обострение классовой борьбы в XVII 

– XVIII вв. 

Феодальные войны сопровождались грабежом и разорением 

населения. Во второй половине XVII – первой половины XVIII вв. 

они привели к тому, что хозяйство пришло в упадок, население 
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разбегалось в более безопасные места, был голод. От феодальных 

войн и набегов кочевников разорялось не только сельское хозяйство, 

но и ремесло и торговля. В первой половине XVIII века крупные 

города совсем обезлюдили. Это приводило к недовольству и 

выступлениям народных масс. Известны народные выступления в 

Хисаре, Бухаре, Самарканде, Балхе, Ташкенте. 

3. Сельское хозяйство. В первые годы правления Шейбанидов в 

экономике Средней Азии увеличилось кочевое скотоводство. 

Основой хозяйства в XVI веке было поливное земледелие – сеяли 

пшеницу, ячмень, просо, маш. Широкое распространение имели 

хлопководство и шелководство, огородничество, садоводство и 

виноградарство. Выращивали персики, абрикосы, сливы, груши, 

яблоки, миндаль и др. 

Категории земельной собственности. В XVI в. земли по праву 

собственности делились на пять категорий. 

I категория – земли государственные (мамлакати подшохи). 

Они были самыми многочисленными, рента с них принадлежала 

государству. Но казна не получала от них большие доходы, т.к. 

большая часть этих земель была роздана членам правящей династии. 

II категория – земли частнособственнические. Вся феодальная 

рента с этих земель поступала частному лицу, их собственнику. 

III категория – феодальные мильки. Они являлись 

собственностью двух совладельцев: государства и частных лиц. Рента 

делилась между государством и частным лицом. 

IV категория – мильковые (подобно землям III категории), 

принадлежали не классу феодалов, а простым землевладельцам – 

крестьянам, ремесленникам. 

V категория – земли вакуфные. Церковные. 

Ремесло, торговля.  Ремесленники были объединены в цеха. 

Одним из развитых видов ремесленнического производства была 

обработка металла и изготовление металлических изделий. На 

базарах продавали свои изделия ювелиры, граверы, кузнецы, 

подковщики, литейщики котлов и т.д. Разнообразен был ассортимент 

бронзовой посуды. Существовали специализированные базары. Так в 
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Бухаре был базар иголок, в Самарканде – подков. Большая группа 

ремесленников изготовляла хлопчатобумажные, шерстяные, 

шелковые ткани; занимались обработкой кожи и шитьем кожаных 

изделий, выделывалась высококачественная писчая бумага. Рынки в 

городах располагались на площадях и улицах, в обращении были 

серебряные монеты – танга и медные – динары. Золотые монеты 

появлялись на рынке редко. 

Международная торговля и дипломатические отношения. 

Дипломатические и торговые отношения между государством 

Шейбанидов и Московским государством со второй половины XVI 

века вступили в новую стадию: торговля стала систематической, а 

посольства регулярными. Основным центром торговли был город 

Астрахань; центрами среднеазиатско-сибирской торговли были 

города Тобольск, Тюмень и др. Послы одновременно являлись и 

купцами: они везли для продажи свои товары и взамен покупали 

русские товары. Среднеазиатская торговля пользовалась большими 

привилегиями: послы - купцы могли торговать в любом русском 

городе, товары освобождались от пошлины. Из Средней Азии 

привозили хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани. В подарок 

русскому царю везли дорогое оружие, посуду, шатры. Из Руси – 

кожа, шерстяные ткани, деревянная посуда. В качестве подарков 

русский царь посылал птиц (соколов). Наряду с Русью, имелись 

торговые отношения с Индией, Персией, Китаем. Центром 

международной торговли становится Бухара. В XVII в. расширяются 

и укрепляются торговые отношения между Средней Азией и Русским 

государством. Русские купцы везли - кожу, меха, деревянную посуду, 

зеркала, среднеазиатские купцы – везли хлопчатобумажные ткани, 

бухарские луки, ковры и др. Среднеазиатские купцы доставляли в 

Россию китайские, индийские и иранские товары. 

В XVII в. укрепляются дипломатические отношения между 

Русским государством и Джанидами. В Россию было отправлено 16 

посольств; из Москвы в Бухару – 5 посольств. Обмен посольствами 

имел торговые цели. Подарки, посылавшиеся русскими царями в 

Среднюю Азию – это ценные меха и меховые изделия (соболя, черно-
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бурые и черные лисицы, беличьи шубы), ловчие птицы. В свою 

очередь среднеазиатские ханы посылали русскому царю – шелковые, 

бархатные и парчовые ткани, драгоценные камни, дорогое оружие, 

редких животных. В первой половине XVIII в. русско-

среднеазиатские отношения приобрели новый оттенок. Русское 

правительство заинтересовалось рудными богатствами Средней Азии 

(особенно золотом). Петр I снарядил экспедицию Бековича-

Черкасского в Хиву и Бухару. В 1721г. в Бухару прибыл посол Петра 

I Флорио Беневени. Ему было поручено собрать сведения о 

месторождениях золота, а также выяснить возможность 

проникновения русского купечества в Среднюю Азию. 

4. Материальная и духовная культура. Одной из характерных 

особенностей архитектуры XVI века в Средней Азии являлось 

сооружение зданий общественного назначения. Возводились мечети, 

мавзолеи, медресе. Были построены бани. Особенно быстрыми 

темпами застраивалась Бухара, ставшая во второй половине XVI в. 

столицей Шейбанидского государства. Много построек было и в 

Самарканде, Ташкенте, Ура-Тюбе, Исфаре. В целом для архитектуры 

XVI века характерен рационализм, по сравнению с пышным 

зодчеством предшествующего столетия. В архитектуре XVI века 

наблюдается стремление к созданию архитектурных ансамблей их 

двух или нескольких построек. Например, медресе Мири-Араб, 

состоящее из трех соединенных между собой зданий. 

Литература и наука. Хотя XVI век не был временем бурного 

расцвета науки и литературы, он отмечен многими именами. При 

Шейбанидах большое развитие получила придворная поэзия. Ее 

жанром была ода, восхвалявшая правителей. Однако существовало и 

демократическое направление. В творчестве писателей и поэтов XVI 

века – Восифи, Хилоли, Бинои, Мушфики – звучит сочувствие 

угнетенным и обездоленным. 

Известна мемуарная литература. Это описание исторических 

событий, материалы о политических деятелях, представителях науки, 
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литературы, искусства. «Бабурнаме» - записки Бабура – образец 

мемуарной литературы. 

Из других наук развивались медицина и фармакология. 

Известны также труды по музыке, каллиграфии и т.д. В целом наука 

XVI века не была отмечена теми достижениями и успехами, как в 

предшествующие периоды. 

 При Джанидах в Бухарском ханстве строительство 

сократилось. Причины: феодальная раздробленность, междоусобица 

и ухудшение состояния экономики. Если в XVII в. еще возводились 

богато украшенные постройки, то в первой половине XVIII в. ничего 

значительного в области архитектуры не было создано. 

В литературе, как и прежде, существовало два направления: 

придворное и демократическое. 

Мирабид Сайидо Насафи родился в конце первой половины 

XVII века в Насафе (ныне Карши). В своих стихотворения он 

описывал нищету и страдания народа, богатство и жестокость ханов. 

В произведении «Бахориёт» («Весенние мотивы») Сайидо под 

видом разных животных представляет класс феодалов. В образе 

муравья – человек из народа.  

Большой популярностью среди народа в этот период 

пользовались произведения выдающегося представителя таджикской 

литературы Мирза Абдулкадыра Бедиля (1644-1720 гг.), уроженца 

Бенгалии, писавшего на таджикском языке. Его литературное 

наследие состоит из более 200 тысяч стихов. Его идеи и стиль 

(бедилизм) приобрели в Средней Азии много сторонников и оказали 

большое внимание на дальнейшее развитие литературы, и 

формирование общественно-философской мысли в Средней Азии. 

Философские взгляды Бедиля в основном отражены в его трудах 

«Чахар унсур» («Четыре элемента»), «Ирфан» («Познание») и 

«Нукат» («Остроты»). 
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При Джанидах было написано много исторических 

произведений. Это «Убайдулланаме» - Мир Бухари, которое 

охватывает события 1702-1711 годов. Автор происходил из среды 

придворных канцеляристов, и его большая заслуга состоит в том, что 

он дал яркую картину экономической жизни, описал факты 

обострившейся к тому времени борьбы за власть. Важным 

источником является сочинение «Таърих–и Сайид Раким» («Летопись 

Сайид Рахима»), которое включает собрание хронограмм на разные 

события в Средней Азии, но преимущественно со времени 

Тимуридов до XVIII в. Труд содержит также ценные сведения об 

известных личностях. В нем приводится дата постройки 

оросительной системы, возведенной при Имам-Кули-хане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Среднеазиатские ханства во второй 

            половине XVIII – начале XIX веков 

План 

1. Политическое положение в Бухарском и Кокандском 

ханствах. 
2. Состояние сельского хозяйства и развитие торговли. 

3. Классовая борьба народных масс  

4. Культура таджиков в XVIII – первой половине XIX вв. 

Литература 

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Кн.2. – Душанбе,1989. – С.261-307. 

2. История таджикского народа. – Т.4. – Душанбе, 2010. – 
С.290-469. 

3. Пирумшоев Х. Российско-Среднеазиатские отношения XVI 

– середина XIX веков в русской историографии.  - Душанбе, 
2000. 
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4. Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – Таджикистан: история 

взаимоотношений. – Душанбе, 2009. – С.13-47. 

 

1. С 1753 года в Бухарском ханстве утвердилась династия 

Мангитов (1753-1920 гг.). При первом мангитском хане Мухаммад-

Рахиме (1753-1758 гг.) начинается борьба за централизацию власти. В 

1756 г. Мухаммад Рахим-бий был избран ханом на собрании вождей 

племён, духовенства и городского населения. Основоположник новой 

династии мангитов, эмир Мухаммад Рахимбий, за короткое время 

своего правления подчинил себе Шахрисабз, Ургут, Джизак, Ура-

тюбе, Гиссар и др. владения, считавшиеся независимыми. Однако 

Каратегин, Дарваз, Бадахшан и др. труднодоступные владения 

оставались независимыми. После смерти Мухаммада Рахимбия, 

власть в Бухаре захватил его дядя Даниёлбий (1758-1785 гг.). 

Даниёлбий посадил на трон своего внука Абулфайз-хана, а себя 

объявил аталыком. Его сын Шахмурод (1785-1800гг.) принял титул 

эмира (араб. «амир ал-муъминин» – «повелитель правоверных»). 

Эмир Шахмурод был набожным человеком, соблюдал все нормы 

шариата. Шахмурад провел четыре реформы: финансовую, судебную, 

административную и военную. Он отменил многие налоги, 

финансовая реформа оградила торговцев и ремесленников от 

произвола феодалов, но эксплуатация крестьян продолжалась. Было 

упорядочено судопроизводство; особое внимание он уделял армии; 

установил сарбазам жалование, выдавал начальникам награды и 

раздавал им земли. Шахмурад стремился расширить территорию 

Бухарского ханства и с этой целью вел завоевательные войны. Было 

совершено несколько походов на территорию Ирана. К Бухаре была 

присоединена значительная часть современной Туркмении с городом 

Мервом (Мары). Были подчинены им непокорные владения, в том 

числе Гиссар и Ура-Тюбе. Последующие правители Бухары Хайдар 

(1800-1826 гг.) и Насрулло (1826-1860 гг.) не способствовали 

развитию страны, а наоборот занимались разбоями, казнями и войной 

с соседними ханствами. Насрулло постоянно совершал казни, вёл 

бесконечные войны против Шахрисабза, Ура-тюбе, Кокандского и 

Хивинского ханств. В начале XVIII века в Ферганской долине 
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возвышается племя минг. Вожди этого племени Ирдонаби (1751-1769 

гг.) и Норбутаби (1763-1799 гг.), устранив сопротивление удельных 

владетелей, завершили создание Кокандского ханства в Фергане, 

включая города Наманган, Андижан, Маргилан, Ош, Ташкент, 

Туркестан и современные районы Таджикистана Исфару, Канибадам, 

Ашт, позже Дарваз, Каратегин и Памир. Кокандское ханство 

распространило свою власть до низовий Сырдарьи, где в 1817г. 

возникает крепость Ак-мачит (ныне г. Кызылорда), затем строиться 

город-крепость Авлиё-Ата (г. Джамбул), на севере возводятся города 

Пешпек (г. Бишкек), Токмак и др.  

На севере Центральной Азии в Хиве во второй половине XIX в. 

образовалось третье феодальное государство - Хивинское ханство, 

основателем которого стал предводитель племени кунгурат 

Мухамадамин (1763-1790 гг.). Во всех трёх государствах в течение 

долгого времени шли междоусобные феодальные войны, которые 

привели центральноазиатский регион к полному упадку. Во второй 

половине XVIII века и первой половины XIX века между Кокандским 

и Бухарским ханствами участились войны из-за мелких владений. 

Первые 20 лет войны за Ура-Тюбе и Ходжент не принесли успеха ни 

одной из воюющих сторон. Бухарский эмир Хайдар и кокандский хан 

Умар были вынуждены прекратить военные действия, заключили 

между собой «вечный мир» и завещали своим наследникам хранить 

его. Но мир вскоре был нарушен. Новый хан Коканда Мухаммед Али 

(1822-1842 гг.) и эмир Бухары Насрулла (1826-1860 гг.) снова начали 

борьбу за Ходжент, Ура-Тюбе и др. владения. Военные действия шли 

с переменным успехом. В 1842 г. эмиру Насрулле удалось захватить 

столицу ханства и казнить Мухаммеда Али хана и его семью. Однако 

удержаться в Коканде он не смог. В том же году Ура-Тюбе переходит 

под власть Бухарского эмира, а Исфара, Канибадам, Ходжент – во 

владения Кокандского хана. К началу XIX века в Бухарском ханстве 

было около 2 млн. жителей, в Кокандском ханстве – до 1 млн. 

жителей. В ханствах средней Азии господствовали феодальные 

отношения. Кокандским ханством правили ханы, а Бухарой – эмиры. 

В каждом ханстве должностные лица назывались по-разному. В 
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Бухаре высшая административная власть принадлежала кушбеги, а в 

Коканде – мингбаши, в Ура-Тюбе и Нау – были хакимы, в Ташкенте – 

беглярбеки, в Хисаре – беки, в Матче – мир, в Дарвазе – шо. 

Большую роль в жизни ханств играло духовенство. В каждом 

ханстве был верховный судья – кази-калон. После верховного судьи, 

шел раис. Он обязан был следить за порядком и спокойствием на 

базаре, за посещением «правоверными» мечетей. 

2. Сельское хозяйство. Процесс сельскохозяйственного 

производства почти не изменился. Оросительные системы негодны, 

пахали на лошадях и волах. Лишь к середине XIX века в сельском 

хозяйстве наблюдается подъем. В Бухарском ханстве были 

восстановлены оросительные системы, построены каналы, 

увеличилась посевная площадь. В основном земля и вода находились 

в руках господствующего класса. Выращивали пшеницу, рис, просо, 

горох, фасоль, хлопок, табак. Было развито скотоводство. Рабы 

работали на сельскохозяйственных работах. Полезные ископаемые: 

недра Средней Азии были богаты полезными ископаемыми. В XVIII 

– в начале XIX века в Бадахшане добывали лазурит, свинец и серебро 

добывали в районах Ура-Тюбе и Ферганы, соль и гранит – вблизи 

Бухары; бирюзу, медь, сурьму, железную руду, гипс – в Самарканде. 

Добывали также железо. 

Города, ремесла, торговля. В Средней Азии продолжался 

дальнейший рост городов. В начале XIX века в Бухаре проживало 

около 70 тысяч жителей, в Самарканде – 30 тысяч, в Ходженте – 17 

тысяч, Ура-Тюбе – 12 тысяч и т.д. Крупнейшим городом в Бухарском 

эмирате оставалась Бухара, а также Ходжент, Ура-Тюбе, Самарканд. 

В основном население городов занималось ремеслом: текстильное, 

гончарное, ювелирное, кузнечное и т.д. В продукции каждого города 

ведущее место занимало какое-нибудь определенное изделие. 

Выделкой ткани славились Бухара, Самарканд, Ходжент; Гиссар, 

Ура-Тюбе и Каратегин известны были своими мастерскими по 

изготовлению холодного оружия. Ремесленники передавали свое 

ремесло от отца к сыну. Несмотря на высокое мастерство и 



98 
 

трудолюбие ремесленники едва поддерживали свое существование. 

Города были не только центрами ремесла, но и торговли. Бухара 

являлась крупным торговым и транзитным пунктом для всей Средней 

Азии. Через Ходжент купцы провозили свои товары из Бухарского 

эмирата в Кокандское ханство и обратно. Предметами торговли были 

продукты земледелия, животноводства и ремесла. Бухарские и 

кокандские купцы вели торговлю с Персией, Индией, Афганистаном, 

другими странами,  и конечно с Россией. В первой четверти XIX века 

торговый оборот между Россией и Средней Азией увеличился почти 

в два раза. Из России в Среднюю Азию ввозились железные изделия, 

сукно, сахар. Из Средней Азии в Россию – сухофрукты, 

хлопчатобумажные ткани, хлопок, каракулевые шкурки. Тормозом 

для нормальной торговли являлись феодальные войны, плохое 

состояние дорог, частые грабежи караванов. 

Налоговая система. Одна их форм феодальной эксплуатации 

это налоги. Важнейшие налоги – это харадж, танаб и закет. Большой 

доход ханам давал харадж, который брался с крестьян за пользование 

землей и собирался натурой в виде части урожая. Налог этот 

взимался после сбора урожая. Танаб платили деньгами с 

виноградников, посевов хлопка, овощей и т.д. Измерение площади 

для исчисления танабного сбора делалось раз в три года. Этот сбор 

производился во время распускания почек деревьев и цветения 

винограда, т.е. налог взимался независимо от ожидаемого урожая. 

Закет платили кочевники – скотоводы. Они обязаны были внести в 

качестве налога одного барана с каждых 40 баранов или с 10 

верблюдов. Ремесленники и торговцы вносили в казну определенные 

весовые и базарные сборы. Кроме того, с них брали особый сбор – 

«даллоли» в размере 7% от общей стоимости товаров. Феодальная 

эксплуатация разоряла население. Народные массы выступали против 

эксплуататоров. 

3. Народные восстания. После смерти Мухаммад-Рахима в 1758 

г. в Бухаре вспыхнуло восстание, сопровождающееся захватом 

бедняками имущества богачей, поджогом их домов. Поводом к 

восстанию послужило введение нескольких новых налогов. В 1785 г. 
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после смерти Даниёлбия, в Бухаре снова началось народное 

восстание, в ходе которого было убито более тысячи человек. В 

начале XIX века классовая борьба еще больше обостряется. 

Выступления народа происходят в Ура-Тюбе, Самарканде, Ходженте. 

В Бухаре в 1810 г. – крупное народное движение. Поводом к нему 

послужило следующее: зимой в Бухаре вымерзли озимые посевы, 

рынки опустели, лавки закрылись – начался голод. Участились 

случаи воровства, убийства. Ко всему этому с 1 апреля по 16 мая в 

городе бушевал ураган – несколько пригородных селений, полей и 

садов были занесены песком. Жители собрались на площади Регистан 

перед дворцом эмира и потребовали помощи. Напуганный эмир 

Хайдар и его приближенные бежали из города. Затем по приказу 

эмира в Бухару были направлены солдаты, они учинили грабеж и 

выселение жителей из города. В 1842 г. произошло крупное 

восстание в Коканде. Оно было направленно против эмира Бухары, 

который захватил столицу Кокандского ханства. В результате этого 

восстания власть бухарского эмира в Коканде была свергнута. 

Господствующий класс жестоко подавлял все эти восстания. В 

условиях господства феодализма восстания крестьян и 

ремесленников не могли привести народ к освобождению, т.к. были 

неорганизованными и стихийными. Но народная борьба на 

протяжении ряда лет способствовала ослаблению устоев феодализма. 

4.  Культура таджиков в XVIII – первой половине XIX вв. 

Литература. В XVIII – первой половине XIX вв. литературная 

жизнь протекала в центре всех ханств Средней Азии. В Бухарском и 

Кокандском ханствах большинство поэтов были «двуязычными». 

Они сочиняли на таджикском и узбекском языках. Получает развитие 

придворная литература. Придворные поэты старались льстить 

правителям, по содержанию их стихи были бедны. Вместе с тем 

развивалось и демократическое направление. К числу этого 

направления относятся поэма Хозика «Юсуф и Зулайхо», пословицы 

Гулхани, стихи поэтессы Дильшод. На их творчество большое 

влияние оказал известный таджикский поэт и философ Бедиль, 

живший в Индии. 
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Научная жизнь и просвещение. Научная жизнь переживает 

серьезный кризис. При эмире Шах-Муроде основное внимание 

уделялось богословию, а светская наука приходит в упадок. Известны 

труды по истории «Таърихи Рахим-хани» («Рахимханова история») и 

«Таърихи Абулфайз-хани» («История Абулфайз-хана»). Они 

являлись придворными хрониками, но в них содержится много 

интересных фактов политической истории. В 40-х годах XVIII века 

было завершено написание крупного исторического труда «Мунтахаб 

- ат-таворих» («Избранные летописи»), «Таърихи амир Хайдар» 

(«История эмира Хайдара»). 

В XVIII – первой половине XIX вв. существовали два типа 

школ: начальная – (мактаб) и высшая – (медресе). В мактабах дети в 

возрасте от 5 до 16 лет обучались грамоте и воспитывались в духе 

мусульманского благочестия. В медресе учились в основном дети 

духовенства и состоятельных лиц. Обучение велось на арабском 

языке. Обучение продолжалось от 8 до 20 лет. Медресе 

функционировали в Пенджикенте, Канибадаме, Гиссаре, Кулябе, 

Гарме, Бухаре, Самарканде и Коканде. 

 

Тема: Средняя Азия в период завоевания и присоединения ее к 

России (вторая половина XIX века) 

План 

1.  Причины проникновения России в Среднюю Азию и 

завоевание Кокандского ханства. 

2. Присоединение Бухарского эмирата и Хивинского ханства к 
царской России. 

3. Присоединение Восточной Бухары и Памира. 
4. Колониальная политика царизма. 

Литература 

1. История таджикского народа. Т.4. – Душанбе, 2010. – С.470-

702.  
2. История Таджикской ССР: учебное пособие.  -  Душанбе, 

1983. – С.114-134. 
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3. Пирумшоев Х., Маликов М. Россия – Таджикистан: история 

взаимоотношений. – Душанбе,2009. – С.138-231. 

4. Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: XX век. -
Худжанд, 2001.  

 

1. Начало новому этапу в истории народов Средней Азии 

положило ее присоединение к России. Это событие было 

подготовлено всей предшествующей историей, как русского, так и 

среднеазиатских народов, многовековым развитием их 

экономических, политических и культурных связей. Взаимосвязь 

России и Средней Азии установилась еще в IX веке при Саманидах. В 

последующие десятилетия велась оживленная торговля между 

Россией и Средней Азией. Средняя Азия становится потребителем 

русских товаров и поставщиком сырья, в первую очередь хлопка для 

фабрик России. 

Историческая обстановка в Средней Азии накануне 

присоединения ее к России была сложной. Территория Средней Азии 

была разделена на три ханства: Хивинское, Кокандское и Бухарский 

эмират. Между ними происходили частые войны за расширение 

своих границ. Здесь велась междоусобная борьба, вспыхивали 

народные восстания. Средняя Азия была крайне отсталой в 

экономическом отношении. Все это ослабляло среднеазиатские 

ханства перед лицом внешней опасности. До присоединения к России 

Средняя Азия находилась под угрозой захвата ее самой крупной 

колониальной державой – Англией, Султанской Турцией и Ираном. 

Эти государства, начиная с 20-х годов XIX века, усилили свою 

экспансию, отправляя в Среднюю Азию разного рода агентуру под 

видом экспедиций, коммерсантов, послов. Оживилось паломничество 

мусульман в города Средней Азии, здесь осуществлялась 

проанглийская, панисламистская1 и пантюркистская2 пропаганда. В 

50-60-х гг. XIX в. английские империалисты, укрепив свои позиции в 

Индии, вышли на подступы к Афганистану и стали разрабатывать 

план захвата Средней Азии. Политической раздробленностью 

                                                             
1 Панисламизм – течение, проповедующее объединение в одно государство всех мусульман. 
2 Пантюркизм – течение, проповедующее объединение всех тюркоязычных народов под эгидой Турции. 
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Средней Азии пользовалась английская буржуазия, стремившаяся 

настроить местное население против России и поработить страну. В 

свою очередь, царская Россия стремилась завоевать Среднюю Азию. 

Эта тенденция проявилась особенно после крестьянской реформы 

1861г., когда в стране быстрыми темпами стал развиваться 

капитализм. «…Капитализм не может существовать и развиваться», - 

писал В.И.Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России», - 

без постоянного расширения сферы своего господства, без 

колонизации новых стран и втягивания некапиталистических старых 

стран в водоворот мирового хозяйства. И это свойство капитализма с 

громадной силой проявилась и продолжает проявляться в 

пореформенной России. После отмены крепостного права Россия 

решительно вступила на капиталистический путь развития. 

Расширение территорий, захват рынков сбыта и источников сырья 

отвечали интересам буржуазии. Другим важным 

внешнеполитическим фактором, побуждавшим царскую Россию 

ускорить присоединение Средней Азии, была военно-стратегическая 

обстановка того периода, связанная с агрессивными устремлениями 

Англии. Русская буржуазия нуждалась в увеличении источников 

сырья. В 60-х гг., когда в США происходила гражданская война, 

привоз хлопка из-за границы уменьшился. Это отрицательно 

сказывалось на текстильной промышленности России и ускорило 

захват Средней Азии. Также царское правительство присоединением 

хотело поднять свой престиж, пошатнувшийся после поражения в 

Крымской войне (1853-1856 гг.). 

2. 21 сентября 1864 г. русские войска захватили Чимкент, 15 

июня 1865 г. город Ташкент под командованием генерала Черняева. 

Междоусобицы в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате 

облегчали быстрое продвижение русских войск. Эмир Бухары 

Музаффар (1860-1885 гг.) в это время пустился в завоевательный 

поход против Кокандского ханства и захватил города Ходжент, Ура-

тюбе и др. Воодушевленный легкими победами, он отправил своих 

послов к русскому генералу с ультиматумом освободить Ташкент. 

Русские оставили без внимания требование Музаффара. 8 мая 1866г. 
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возле Ирджара (ниже Худжанда) произошло первое сражение 

русских войск с бухарским войском, где войска эмира потерпели 

поражение и бежали с поля боя. Весной 1866 г. русские войска 

вступили на территорию Кокандского ханства и 20 мая 1866 г. 

захватили крепость Нау, 24 мая - г. Худжанд, 2 октября - г. Ура-Тюбе 

и 18 октября - г. Джизак. В боях в Ходженте погибли 2,5 тыс. 

человек, в Ура-Тюбе – 2 тыс., в Джизаке – 2 тыс. человек, потери 

русских при взятии Ура-Тюбе составили: 17 человек были убиты, 200 

- ранены. Волнения в казахских степях приостановили дальнейшие 

продвижения русских войск в 1866г. В начале 1868г. Кокандский хан 

Худоёр заключил с царским правительством мирный договор, 

признав себя вассалом царской России. Русским купцам была 

разрешена свободная торговля на всей территории Кокандского 

ханства, а кокандцам в России. После подчинения Кокандского 

ханства весной 1868г. русские войска двинулись на Самарканд. Эмир 

Музаффар совершенно не был подготовлен для отражения 

наступления русских войск. В отсутствие эмира духовенством 

Самарканда была объявлена «священная война» против «неверных» 

русских. Эмир Музаффар был вынужден вступить на путь священной 

войны. Однако его численно превосходящее войско было плохо 

вооружено и было слабым против регулярной российской армии, 

вооруженной современной артиллерией и огнестрельным оружием.  

В сражении у холма Чупоната 1 мая 1868 г. под напором 

артиллерийских залпов эмир, бросив войска, бежал в свою столицу. 

Ахмад Дониш в своем произведении «Исторический трактат» 

описывает поражение бухарского войска возле Самарканда. Дониш 

подвергает критике эмира и бездарных военноначальников, которые 

бросились бежать при первых залпах русской артиллерии. Жители 

Самарканда не приняли участие в сопротивлении, равнодушно 

приняв смену власти. Русские войска 2 мая 1868 г. без боя вошли в г. 

Самарканд. На завоеванной территории Средней Азии царское 

правительство образовало в 1867 году Туркестанское генерал-

губернаторство с центром в городе Ташкенте. Глава – генерал К.П. 

фон-Кауфман, который получил неограниченные полномочия. Оно 

разделялось на пять областей: Семиреченская, Сырдарьинская, 



104 
 

Ферганская, Самаркандская и Закаспийская. Области делились на 

уезды. Во главе областей – военные губернаторы, уездов – 

начальники уездов. Вся административная власть находилась в руках 

военных, царское правительство не доверяло гражданской 

администрации и рассматривало Среднюю Азию как неприятельскую 

территорию. В июне 1868 г. русские войска у холмов Зирабулака 

нанесли последний решающий удар бухарским войскам. 

Деморализованный эмир даже хотел отречься от престола и хотел 

просить русского правителя разрешения совершить хадж в Мекку. 

Однако Российская империя не хотела раздора и смуты в своих 

южных владениях. Полное завоевание Средней Азии не входило в 

стратегические планы Российской империи, так как она не хотела 

иметь непосредственных границ с индийскими владениями своего 

основного конкурента - Британской империи. 

23 июня 1868 г. между эмиром Бухары и Туркестанским 

генерал-губернатором был подписан мирный договор. По этому 

договору часть территории эмирата с городами Самарканд, 

Каттакурган, Ходжент, Ура-Тюбе, Джизак отходила к России. Россия 

получала право судоходства по Амударье. Подданные обоих 

государств получали право на свободную торговлю, русским купцам 

позволялось уплачивать пошлины с товаров не более чем 2,5%. 

Россия получала право на проведение телеграфа и почты на 

территории эмирата. Эмир должен был заплатить 500 тыс. рублей 

контрибуции. Бухара лишалась права вести самостоятельную 

внешнюю политику. 

3. Завоевание Средней Азии продолжалось и в последующие 

годы. В августе 1868 г. русские захватили г. Пенджикент. В 1870 г. 

для завоевания и исследования природных богатств, расположенных 

в Верховьях Зеравшана, была организована «Искандаркульская 

экспедиция». В состав экспедиции кроме военных были вовлечены 

ученые: географ А. Федченко, геолог Д. Мышенков, топограф Л. 

Соболев и др. Экспедиция завоевала и присоединила к 

Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства 

горные владения Могиён, Кштут, Фалгар, Мастчох, Фан и Ягноб. В 
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1873 г. русские войска начали наступление на Хивинское ханство. 29 

мая 1873 г. Хива была занята русскими войсками. 12 августа 1873 г. 

между Хивинским ханством и Россией было заключено соглашение, 

подобно бухарскому договору. Хивинское ханство стало вассалом 

России. В 1874-1875 гг. в Кокандском ханстве произошли 

антирусские волнения. Генерал-губернатор Кауфман потребовал от 

хана выполнения требований договора, из-за которого было вызвано 

недовольство местных феодалов во главе с сыном Худоёрхана 

Насреддином. В 1875 г. мятежники свергли Худоёрхана и возвели на 

престол Насреддина. Кауфману с трудом удалось разгромить 

кокандских мятежников. 19 февраля 1876 г. указом царя Кокандское 

ханство было ликвидировано, и на ее территории была образована 

Ферганская область, вошедшая в Туркестанский край. В 1884 г. 

взятием г. Мерва и Кушки Россия прекратила военные действия.  

Последней нерешенной проблемой между Англией и Россией в 

этом регионе оставался «Памирский вопрос». Россия, занятая 

проблемой укрепления своей власти в Хивинском ханстве на 

некоторое время оставила без внимания Памир. Этим воспользовался 

эмир Афганистана Абдурахманхан, который в 1883 г. захватил 

владения Западного Памира Рушан, Шугнан и Вахан. Жители Памира 

несколько раз обращались к русскому правительству с просьбой 

принять их в свое подданство. Однако Россия не хотела обострения 

отношений с Англией. Только в 1891 г. Россия предприняла 

решительные действия для освобождения Памира. В 1891-1892 гг. на 

Памир была отправлена разведывательная экспедиция полковника М. 

Ионова, которая дошла до Мургаба и организовала российский пост. 

Российские дипломаты потребовали от Англии вывести афганские 

войска из Западного Памира, так как, согласно Российско-английским 

соглашениям от 1869-1873гг., территории влияния держав были 

определены по руслу течения Амударьи. Англия была вынуждена 

заставить эмира Афганистана вывести войска из Памира. В 1895 г. 

совместная русско-английская комиссия окончательно определила 

границы. Таким образом, присоединением Памира в 1895 г. 

завершилось завоевание Средней Азии Российской империей. 
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4. Колониальная политика царизма.  

В результате присоединения Средняя Азия была превращена в 

бесправную колонию царизма. Политику царизма в Средней Азии 

можно разделить на два периода: первый – с начала завоевания до 90-

х годов XIX в.; второй – с 90-х годов до 1917г., когда капитализм в 

России перерастает в высшую стадию – империализм. В первый 

период Средняя Азия использовалась, как рынок сбыта и источник 

доходов для российских капиталистов. Капитал метрополии еще не 

вмешивался в экономику края. Второй период – активное 

вмешательство капитала метрополии в экономику Средней Азии. 

Происходит процесс накопления капитала в Средней Азии, быстрыми 

темпами здесь начинают развиваться капиталистические отношения. 

Средняя Азия превращается в основную хлопковую базу текстильной 

промышленности России. Российские капиталисты грабили край, по 

отношению к трудящимся массам Средней Азии царизм проводил 

политику угнетения. Нерусские народы, составлявшие 57% 

населения, были бесправными, эксплуатировались, унижались. 

Нерусские народы назывались «инородцами», «туземцами». В 

колониальной деятельности царизм опирался на чиновников, эмиров, 

ханов, беков, баев. Они прислуживали им. Был создан режим, 

основанный на полном бесправии народных масс, игнорировались 

национальные и экономические интересы местного населения. 

Народы Средней Азии попали под двойной гнет: местных 

эксплуататоров и царских колонизаторов. 

Зарождение капиталистической промышленности. 

Присоединение к России дало толчок к появлению очагов 

капиталистической промышленности в Средней Азии. Для нужд 

колонизаторов были построены железные дороги, фабрики и заводы, 

началось формирование пролетариата. В Средней Азии возникает ряд 

отраслей промышленности – хлопкоочистительная, маслобойная, 

мукомольная, кожевенная, винокуренная. Фабрично-заводские 

предприятия строились в Ташкенте, Коканде, Ашхабаде, Самарканде, 

Ходженте и других городах. Особенностью промышленных 
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предприятий были их очень небольшие размеры и низкий 

технический уровень. Широко применялся ручной труд. Условия 

труда в промышленности были чрезвычайно тяжелыми. Рабочий день 

длился 17-18 часов. Охраны труда не было. Заработная плата была 

очень низкой. В экономике Средней Азии значительное место 

занимала кустарная промышленность. В результате конкуренции с 

товарами, ввозимыми из метрополии, местные ремесла приходили в 

упадок. Возникает ряд новых городов: Скобелев (Фергана), Ашхабад, 

Верный (Алма-ата), Каган, Термез, Пишпек (Фрунзе), Чимкент. 

Строительство железных дорог. Необходимость строительства 

железной дороги из России до Туркестанского края была ещё 

задумана в начале 1874 г. Русские военные, которые в 1878 г. 

потерпели поражение от восставших туркмен возле Ахал - Тегина, 

потребовали от правительства строительства железной дороги для 

подвоза военного снаряжения. В 1880г. началось строительство 

первой железнодорожной ветки. Она проходила по маршруту 

Красноводск – Ашхабад (1884г.) - Самарканд (1888г.) – Ташкент 

(1898г.). Данная дорога пролегала и по территории Бухарского 

эмирата до Самарканда, а в 1899г. была проложена из Ходжента до 

Андижана. Железная дорога позволила не только обеспечить подвоз 

военного снаряжения российской армии, но и способствовала 

транспортировке промышленных товаров из России и вывозу хлопка 

из Средней Азии. Пропускная способность первой дороги оказалась 

небольшой. К тому же, транспортировка товаров сначала по железной 

дороге, а затем по Каспийскому морю и вновь по железной дороге, 

привели к удорожанию транспортных расходов. В 1900г. Россия 

начала строительство второй железнодорожной ветки по маршруту 

Оренбург-Ташкент-Андижан, которая велась ускоренными темпами, 

и уже в 1906г. две железные дороги соединились. Через несколько 

лет при участии частного капитала «Общества Бухарской железной 

дороги» в 1914-1916 гг. была построена железная дорога по 

маршруту Каган – Карши – Келиф - Термез, до южных границ 

России. Железные дороги позволили России завозить в 

Туркестанский край относительно дешевые товары, с которыми не 
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смогли выдержать конкуренции многие ремесленники-кустари. 

Последнее привело к банкротству многих из них. Дорога стала 

выгодной и для вывоза дешевого сырья, особенно хлопка из колоний 

в российские текстильные фабрики.  

Аграрная политика царизма. В крае более интенсивно стали 

развиваться такие отрасли сельского хозяйства как хлопководство, 

виноградарство, садоводство, шелководство, каракулеводство. В 70-

80-х годах, вместо местных низкоурожайных и грубых сортов 

хлопчатника (гуза) в Туркестане начинают распространяться более 

урожайные «американские» сорта. За счет увеличения посева 

хлопчатника сокращаются площади под другие культуры. Средняя 

Азия превращалась в сырьевую хлопковую базу для российской 

текстильной промышленности. После завоевания края, российские 

торговые фирмы несколько раз пытались вырастить «американский 

сорт» хлопка, однако посевы этого сорта не давали хороший урожай. 

Только начиная с 1882 г., в Ферганской долине посевы 

американского сорта хлопка начали давать хороший урожай. В 1887 

г. на 14,5 тыс. десятинах хлопковых плантаций были посеяны 

американские сорта хлопка, из которых было собрано 212 тыс. пудов 

хлопка. Земли под посевы хлопка начали увеличиваться за счет 

земель под зерновые, садов и виноградников. Если в 1890 г. Россия 

обеспечивала хлопком около 30% своей потребности, то в 1914 г. оно 

достигло 70% процентов. Для развития хлопководства и 

промышленного производства в Туркестанском крае царское 

правительство начало проводить политику кредитования мелких 

производителей – дехкан, ремесленников, животноводов. С этой 

целью правительство начало создавать уездные кассы кредитования 

и оказывало финансовую помощь торговым фирмам. Кредитная 

деятельность российских торговых фирм в крае способствовала 

развитию финансовой деятельности банковских учреждений. 

Торговые фирмы не всегда имели достаточное количество денег для 

своей коммерческой деятельности в крае. Поэтому они потребовали 

от правительства открытия филиалов банковских учреждений в 

Туркестанском крае. Первым филиалом, начавшим свою 
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деятельность в Туркестанском крае, был филиал Российского 

государственного банка, который открылся 10 мая 1875 г. в 

Ташкенте. Он выдавал краткосрочные кредиты торговым фирмам 

сроком до одного года. Позже Российский государственный банк 

открыл свои филиалы в городах Самарканде (1890 г.), Коканде (1893 

г.), Бухаре (1894 г.), Ашхабаде (1895 г.), Андижане (1911 г.). С 90-х 

годов XIX в. в Туркестанском крае начали открывать филиалы своих 

банков частные коммерческие банки. В начале XX в. свою 

финансовую деятельность в крае проводили 45 банковских 

коммерческих учреждения. Коммерческие банки проводили свою 

деятельность самостоятельно, согласно, своего устава, подчиняясь 

только головному банку. Банки в своих кредитных операциях широко 

использовали посреднический аппарат – российские фирмы, 

торговцев, комиссионеров и местных арбакешов, которые в свою 

очередь кредитовали мелких производителей под высокие проценты 

годовых от 12-15% до 50% на окраинах. Общее число банковских 

учреждений к 1917 г. достигло 72, среди которых были филиалы 

государственного банка, коммерческих и местных банков. Среди 

городов по числу банковских учреждений на первом месте был город 

Коканд – 10 банковских учреждения, на втором - Самарканд и Бухара 

по - 8 и на третьем Ташкент – 7 банковских учреждения.  В истории 

аграрной политики царизма в Средней Азии значительное место 

занимал вопрос о переселении сюда крестьян из Центральной России, 

т.е. крестьянская колонизация. Царское правительство, проводя 

переселение, преследовало две цели:  

1) разрядить революционную обстановку в России; 2) получить 

в лице русских переселенцев социальную опору для проведения 

колониальной политики. Переселение очень часто сопровождалось 

насильственным захватом лучших земель коренного населения. В 

1897 г. в Туркестанском крае было 175 тысяч русских крестьян-

переселенцев и казаков. Независимо от реакционных 

колонизаторских целей, которые приветствовало царское 

правительство, политика переселения, имела в целом для Средней 

Азии прогрессивное значение. Русские крестьяне – переселенцы 



110 
 

принесли с собой более совершенную сельхозтехнику, новые 

сельхозкультуры. Царскому правительству не удалось создать из 

переселенцев верную для себя опору – они становились резервом 

революционного движения на окраинах России. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Таджикский народ во второй половине XIX – начале XX вв. 

План 

1. Положение трудящихся в Бухарском эмирате. Восстание 

Восе. 
2. Таджикский народ накануне и в период первой русской 

революции 1905-1907 гг. 

3. Таджикский народ в период февральской буржуазно-
демократической революции 1917 года. 

4. Культура таджикского народа во второй половине XIX - 

начале XX вв. 
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1. Жестокая эксплуатация народа во второй половине XIX века 

со стороны властей Бухарского эмирата порождало недовольство 

населения, это приводило к восстаниям. Наиболее крупным из них 

было крестьянское восстание под руководством Восе, на территории 

Бальджуанского бекства Бухарского эмирата (1888 г.). Повод к 

восстанию – в Кулябской и Бальджуанской долинах на протяжении 

ряда лет была засуха, а также в 1884 году все посевы в 

Бальджуанском бекстве были опустошены саранчой. Последующие 

годы явились урожайными и бухарские власти решили взыскать с 

населения все долги за прошлые годы. Возмущенные дехкане 

подняли восстание, к которому присоединились жители Ховалинга и 

Куляба. Крестьянское войско Восе вначале захватила крепость бека 

Бальджуана. Бек Бальджуана при помощи соседних беков Куляба и 

Гиссара собрал новое войско, разгромил Восе и вернул себе крепость. 

Однако Восе отступил в Кангурт и вновь собрал новое войско. В ходе 

сражений с объединенным войском беков возле Туткаула и Кангурта 

погибли близкие соратники Восе. Вскоре, в результате предательства, 

руководитель восстания Восе был окружен и схвачен. Для 

устрашения населения Восе был казнён в г. Шахрисабзе. Несмотря на 

подавление восстания, дехканские выступления продолжались еще 

довольно долго. Только через три года, в 1888 году, они были 

окончательно подавлены.  

 2. В конце XIX - начале XX вв. Россия вступила в 

империалистическую стадию развития. Политика царского 

правительства, проводимая в Туркестанском крае, превращала его в 
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источник сырья и рынок сбыта. Северные районы Таджикистана, 

которые входили через Туркестанское генерал-губернаторство в 

состав России, втягивались в сферу капиталистических отношений. 

Здесь были построены хлопкоочистительные заводы, предприятия по 

переработке сырья. В 1895 году было организовано общество 

сельского хозяйства и специальный хлопковый комитет. В его задачу 

входило расширение посевов под хлопчатник и повышение его 

урожайности. Производство хлопка было сосредоточено в руках 

фирмы «Кудрин и К0», а также большой Ярославской мануфактуры. 

Свои торговые операции фирмы проводили через посредников из 

числа местного населения. В конце XIX начала XX вв. большую роль 

играло скотоводство – особенно каракулеводство. В начале XX века в 

Средней Азии садоводство и виноградарство занимали значительное 

место. В северных районах современного Таджикистана большая 

часть площадей под виноградниками была расположена в Ура-

Тюбинской и Костакозской волостях. Продукция садоводства и 

виноградарства имела широкий сбыт на внешнем рынке. В 1907 г., 

например из Ходжента, было отправлено в Россию около 6 тысяч 

пудов изюма и 159 тысяч пудов сушеных фруктов. Одним из 

предметов экспорта являлся шелк. Ежегодно их Ходжента в Россию 

вывозилось от 10 до 15 тысяч пудов шелка. Большое значение имела 

хлопкоочистительная промышленность. В Туркестане было 235 

хлопкоочистительных заводов, которые давали продукцию на 96 млн. 

рублей и наполовину удовлетворяли нужды российской текстильной 

промышленности. Условия труда здесь были тяжелыми. Рабочий 

день длился до 12-14 часов, зарплата от 26 до 60 копеек в день. 

Разведка минеральных богатств началась после присоединения 

Средней Азии к России. В Ходжентском уезде добывали каменный 

уголь, алебастр, железную и свинцовую руду. Добыча угля 

составляла 3,5 млн. пудов в год. Недалеко от Канибадама в начале 

XX века среднеазиатским нефтепромышленным торговым обществом 

(«Санто») была начата добыча нефти. Но господствующими формами 

промышленности в северных районах Таджикистана оставались 

ремесленные заведения. К 1913 году в Ходжентском уезде 

существовало 1700 кустарных мастерских. Банковский капитал имел 
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большой доход из колониальной Средней Азии. Филиалы 

крупнейших российских частных банков, открытые в Ташкенте, 

Самарканде, Когане – получали большую прибыль за счет высоких 

процентов. Капитализм ускорил процесс социальной поляризации 

таджикского общества. На одном полюсе – образуется национальная 

буржуазия (заводчики, торговцы, баи), а на другом – пролетарии. 

Первые кадры местного пролетариата формировались за счет 

обнищавших дехкан. Их называли отходниками. Сближение народов 

Средней Азии и России подготовило условия для совместного 

выступления против царизма и эксплуататоров. Первые выступления 

рабочих на территории Таджикистана относятся к 80-м годам XIX 

века. В 1885, 1889 гг. – рабочие поднимали забастовки. Решающую 

роль играли русские рабочие. Среди них были социал-демократы, а 

также политические ссыльные (А.Бахарев, Корлюшин, 

А.Кочаровская). Они принесли в Среднюю Азию марксистское 

учение, здесь возникают революционные кружки и группы РСДРП. 

Большую роль в деятельности подпольных организаций Туркестана 

сыграл большевик М.В.Морозов. Он приехал в Самарканд в 1904 

году из сибирской ссылки и стал руководителем Туркестанских 

большевиков. В Туркестан поступает газета «Искра» и другая 

марксистская литература. В Туркестане выходила газета 

«Самарканд», которая проводила работу по распространению 

большевистских идей. Редактором был М.В. Морозов. В результате 

деятельности большевиков местные рабочие понимают, что только в 

союзе с русским рабочим классом они могут добиться победы. 

Революция 1905/07гг. была первой народной революцией 

эпохи империализма. События 9 января 1905 года в Петербурге дали 

толчок к революционному движению в Туркестане. Откликом на 

«кровавое воскресенье» явились демонстрации и митинги, 

происшедшие в Ташкенте и Самарканде. Одновременно 

развертывались выступления дехканства. Выступления рабочих и 

дехкан сыграли значительную роль в подъеме рабочего движения 

среди солдат. По инициативе большевиков в Ташкенте в феврале 

1906 года состоялась 1-я конференция туркестанских Социал-
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демократических организаций. Конференция приняла решение 

создать «Союз Туркестанских организаций РСДРП» во главе с 

союзным комитетом в Ташкенте. Руководителем комитета был 

избран большевик М.В.Морозов. Печатным органом была 

утверждена газета «Рабочий». Революционное движение на 

территории современного Таджикистана в 1905/07гг. не получило 

такого большого размаха, как в центральных областях России. Эта 

революция оказала огромное влияние на рост революционного 

сознания трудящихся, способствовала сближению народных масс 

Средней Азии с передовым русским рабочим классом в борьбе 

против феодального деспотизма и колониального гнета. В ходе 

революции 1905-1907 гг. в Туркестане, Бухаре и Хиве возникло 

либерально-реформистское движение, именуемое джадидизмом. Кто 

такие джадиды? Они являлись выходцами из среды местной торгово-

промышленной буржуазии и интеллигенции, ратовали за введение 

путем реформ некоторых новшеств (по - арабски – усули – джадид–

«новый метод»). Джадиды являлись выразителями нарождающейся 

буржуазии и высказывались за ликвидацию феодальных пережитков, 

за реформу старометодных религиозных мактабов. В начале ХХ в. к 

этому движению примкнули молодые, образованные люди из числа 

студентов, закончивших медресе, учителей, торговой буржуазии, 

которые побывали в России и Турции. Они также были известны в 

Бухаре, как «младобухарцы», которые боролись против реакционного 

духовенства, так называемых «кадимов» или «кухнапарастов» 

(«консерваторов»). 

Главные источники формирования движения джадидов: 

а) Просветительские идеи А. Дониша и других просветителей, 

которые нашли отклик у местной интеллигенции и зарождающейся 

национальной буржуазии; 

б) Распространение идеологии джадидов Крыма и Казани среди 

местного населения посредством газет и пропагандистской 

деятельности приезжих джадидов;  
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в) Социально-экономические изменения в крае, проникновение 

капиталистических производственных отношений и появление 

национальной торговой буржуазии;  

г) Распространение газет и журналов на русском, тюркском и 

татарском языках в Туркестане и Бухаре, освещающих 

революционные идеи.  

В Бухарском эмирате новое реформаторское движение 

зарождалось в среде прогрессивной интеллигенции и зарождающейся 

национальной буржуазии. В эмирате стали создаваться 

просветительские организации, которые видели выход в просвещении 

народа и администрации эмира, в освоении не только исламских 

духовных знаний, но и современных светских наук. Первая 

организация джадидов под названием «Тарбияи атфол» («Воcпитание 

детей») была образована 1 декабря 1910 г. Во главе организации 

вначале стояли таджикские литераторы Мирзоабдулвохид Мунзим, 

Садри Зиё, Садриддин Айни. Всего в деятельности организации 

бухарских джадидов принимали участие 28 членов. Джадиды начали 

свою деятельность с создания новометодных школ в Бухарском 

эмирате. Первая школа в Бухаре была образована ещё в 1902-1903 гг. 

купцами, таджиком Мулло Джурабоем и татарином Каиновым. В 

1908г. свою школу открыли поэты С. Айни и М. Мунзим, где 

обучались 12 учеников. Они также организовали вечернюю школу 

для юношей, где ежедневно проводились занятия. Для учащихся 

были составлены первые учебники «Тартиб-ул Курон» («Правила 

Корана») и «Тахзиб-ус-сибён» («Воспитание юношества»). Однако, 

25 сентября 1909 г. все образованные джадидами новометодные 

школы были запрещены по указанию Казия (судьи) Бухары. В 

отличие от джадидов Туркестана, джадидам Бухары приходилось 

создавать новометодные школы скрытно, опасаясь неприятия 

местного консервативного духовенства и властей. Всего, в разных 

уголках Бухарского эмирата к 1914 г. было создано 45 школ, многие 

из которых вскоре были закрыты. Другой, важной инициативой 

бухарских джадидов было создание первой национальной газеты. 11 

марта 1912 г. по инициативе купцов М. Мансурова и М. Хакими была 

издана первая таджикская газета «Бухорои Шариф» («Священная 
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Бухара»), редактором которой был Мирзоджалол Юсуфзода. 

Джадиды через газету, освещали новости и события своей страны и 

соседних государств, разоблачали произвол чиновников и подвергали 

критике местное реакционное духовенство. Газета с перерывами 

издавалась до 2 января 1913г. Всего было издано 153 номера. Новое, 

революционное по своему характеру реформаторское общественное 

движение джадидов подвергалось жесткому преследованию со 

стороны властей эмирата и реакционного духовенства.  

Уроки революции – на опыте первой буржуазно-

демократической революции угнетенные народы России, в том числе 

таджики, узбеки, киргизы, туркмены убедились в том, что 

освобождение от национального гнета может быть достигнуто лишь в 

совместной борьбе всех национальностей; революционные события 

1905/07 гг. в Средней Азии свидетельствовали о том, что на заре XX 

века в далеких тылах русского империализма накапливался мощный 

резерв грядущей социалистической революции. 

       3. Первая мировая война (1914-1918 гг.), возникшая как результат 

борьбы империалистических государств за новый передел мира, 

складывалась для России неудачно. Война пагубно отразилась на 

экономике Туркестанского края. Вывоз сырья из Средней Азии 

увеличился, ввоз хлеба из России уменьшился. Цены на зерно резко 

повысились. Помимо хлопка, из Туркестанского края вывозили для 

армии скот, сухофрукты, рыбу, юрты, повозки. Ввоз промышленных 

товаров из России сократился, что способствовало росту цен на 

предметы первой необходимости. Были введены различные сборы на 

военные нужды, которые исчислялись миллионами рублей. Все это 

подрывало экономику края. В ответ на это народные массы 

активизировали свою борьбу.  Первая мировая война 1914-1918гг., в 

которой участвовала царская Россия, привела страну к большим 

материальным и людским потерям. Предпосылки восстания 1916 г. в 

Туркестанском крае сложились в годы войны.  Полнейшая 

хозяйственная разруха и голод, царившие в стране, переполнили 

чашу народного терпения. Непосредственным поводом к восстанию 

послужил царский указ от 25 июня 1916 г. о наборе населения 
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Туркестанского края для работы в тылу действующей армии. Вся 

тяжесть набора падала на долю трудящихся, так как местные баи 

откупались от набора на тыловые работы. 4 июля 1916 г. первыми 

подняли восстание жители Ходжента. Народ потребовал от 

колониальных властей отмены составления списка тыловиков. 

Большевики Ходжента Е.Иваницкий, Хайдар Усмонов, Джура 

Зокиров и др. не смогли направить народное восстание в 

организованное русло. Солдаты открыли стрельбу по безоружному 

народу. Пролилась людская кровь. По личному приказу 

Туркестанского генерал-губернатора Куропаткина в Ходжент были 

введены карательные войска. Организаторы восстания были 

арестованы. Отзвуки кровавой драмы в Ходженте разнеслись по 

всему Туркестанскому краю. Серьезные волнения народа произошли 

в соседних к Ходженту селах – Костакозе и Унджах, затем 

перекинулись в Ура-Тюбе, Ганчинскую и Исфаринскую волости и 

Кухистан.  Восстание 1916 г. в силу ряда причин (стихийность, 

разрозненость, отсутствие единого руководства и т. д.) потерпело 

поражение, и было жестоко подавлено. Восстание носило народный, 

национально-освободительный характер. Его основной движущей 

силой являлись трудовые слои городской и кишлачной бедноты. 

Восстание 1916 г. нанесло ощутимый удар по колонизаторской 

политике царизма. Оно стало важной школой роста классового и 

национального самосознания трудящихся. 27 февраля 1917 г. в 

России восставший народ одержал победу – была свергнута власть 

царского самодержавия. 1 марта весть о Февральской революции 

дошла до трудящихся Туркестанского края. 3 марта 1917 г. образован 

Совет рабочих депутатов в Ташкенте. С радостью встретило весть о 

победе революции население Северного Таджикистана. 9 марта был 

образован Совет солдатских депутатов в Ходженте. 31 марта было 

принято решение об упразднении Туркестанского генерал-

губернаторства. Это была большая победа революции, означавшая 

завершение ликвидации царской власти в Средней Азии. 7 апреля 

был создан Туркестанский комитет временного правительства под 

предводительством Н.Н.Щепкина. Своеобразие этой революции 

заключалось в том, что она породила в стране двоевластие: Советы и 



118 
 

временное правительство. Временное правительство старалось 

сохранить в Средней Азии старый режим. Раскаты февральской 

революции донеслись и до «священной Бухары». В марте 1917 г. 

рабочие и солдаты создали Советы рабочих и солдатских депутатов. 

Наряду с Советами были образованы исполнительные комитеты 

временного правительства. Особенно активную роль играл Ново-

Бухарский Совет, в котором было крепкое большевистское ядро, 

возглавлявшееся большевиком П.Г.Полторацким. 17 марта 1917 г. 

Российское императорское политическое агентство в Бухаре было 

переименовано в Российское резиденство. Временное правительство 

через российского резидента стремилось сохранить в эмирате старые 

порядки. Бухарский эмират становился оплотом контрреволюции в 

Средней Азии. Февральская революция нашла свое отражение и на 

Памире – 3 апреля 1917 г. Во второй половине апреля был образован 

Общепамирский комитет Временного правительства под 

председательством царского чиновника Белова. Наряду с органами 

Временного правительства, образовался общепамирский комитет 

солдат под председательством революционера П.Воловика. Комитет 

защищал трудовые слои Памира от чиновников Турккомитета. 

Вообще революционный процесс на Памире протекал значительно 

медленнее, насущные проблемы жизни оставались нерешенными.  

     4. В результате присоединения к России произошли значительные 

изменения в культурной жизни народов Средней Азии. Здесь начали 

работать русские врачи, инженеры. В 1868 г. в Ташкенте открыта 

первая типография, печатаются книги, газеты, открываются 

библиотеки. Под влиянием русской общественно-политической 

мысли в Средней Азии возникло течение, известное как 

просветительское. Создание новых русско-туземных школ, открытие 

библиотек, типографий, распространение газет и появление театров 

послужило толчком к пересмотру традиционных устоев общества. 

Если раньше критерием образованности являлись религиозные 

знания, то теперь знание русского языка и светских наук становилось 

главным для местной интеллигенции. Вместе с тем, часть 

интеллигенции не хотела изменений традиционных устоев общества 
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и покидала Родину, эмигрировав в исламские государства, а другая 

часть мыслителей, к которым относились таджикские просветители 

Дониш, Савдо, Возех, Шохин, Сахбо, Хайрат и просветители 

узбекского народа Фуркат, Хамза Хакимзаде Ниези и другие, 

приняли нововведения положительно. Просветители в своих 

произведениях призывали народ к просвещению, к изучению 

современных наук. Основоположник просветительства Ахмад Дониш 

(1827—1897) — таджикский мыслитель, просветитель, философ, 

писатель и поэт, государственный деятель Бухарского эмирата. 

Родился в 1827 году в селе Сугут Шафирканского тумана, 

входившего в состав Бухарского эмирата. Ахмад (писал под 

псевдонимом Дониш, что означает «знание») родился в семье 

небогатого муллы Мир Насира. Уже в раннем детстве Дониш 

проявлял большие способности, имел склонность к поэзии и 

живописи. Ко времени поступления в медресе он овладел основами 

арабского языка, прочитал много исторических хроник, писал стихи, 

украшал своими миниатюрами рукописи. Позже семья переехала в 

Бухару, где Ахмад Дониш учился в медресе. В эти же годы он 

прославился среди бухарцев как прекрасный каллиграф, 

миниатюрист и чертежник. Ахмад Махдуми Дониш (1827-1897 гг.) 

служил во дворце эмира Бухары в качестве секретаря и вместе с 

бухарским посольством три раза побывал в г. Санкт-Петербурге. Он 

был первым среди таджикских мыслителей, который начал 

критически разоблачать недостатки эмирского двора и бухарского 

общества, в своем известном произведении «Наводир-ул-вакое» 

(«Невероятные происшествия») и историческом труде «Рисолаи 

таърихи» («Исторический трактат»). В этих произведениях Дониш 

критикует отсталый феодальный строй Бухарского эмирата и его 

порядки, раскрывает недостатки в правлении эмира Бухары и 

призывает провести реформы в государстве. Создание новых школ, 

где бы изучали светские науки наряду с исламскими науками, Дониш 

считал выходом из вековой отсталости края просвещение населения и 

реформы в государстве были главными требованиями в наследии А. 

Дониша. В советские годы имя Ахмада Дониша было присвоено 

Институту истории, археологии и этнографии Академии наук 
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Таджикской ССР.  Необходимо заметить, что в Бухаре, как и в 

Туркестане, до присоединения к России, в основном существовали 

два вида учебных заведений – мактабы и медресе. Мактабы являлись 

начальными образовательными заведениями, где дети обучались 

грамоте и воспитывались в духе мусульманского благочестия. Они, 

зачастую, находились при мечетях городских кварталов (гузарах) и в 

селениях. Мактабы строились на средства общественных 

пожертвований, содержались за счет прихожан или мечетей и редко – 

благотворителей. Учителем мактаба обычно являлся имам 

(настоятель) мечети. Основной доход учителей (мулло) составляли 

подношения родителей. Каждый окончивший курс мактаба ученик 

(талаба) должен был уметь читать одну или две религиозные книги, 

знать основные обязанности мусульманина и иметь представление о 

главнейших догматах ислама. Чтение книг на непонятном для 

учащихся арабском или книжно-персидском языке было обычно 

механическим; ученик заучивал на слух со слов учителя текст и 

произносил затем его по памяти. Неграмотность после нескольких 

лет обучения в мактабе было довольно обычным явлением. Юноши, 

окончившие мактабы, могли продолжать свою учебу в медресе 

(высшая конфессиональная школа), которая продолжалась от 8 до 20 

лет. Медресе ставило своей целью поготовку таких кадров 

духовенства, которые были бы хорошо знакомы с мусульманским 

богословием и правом (шариатом). По своему социальному составу 

студенты медресе (талибы) принадлежали к наиболее зажиточной 

части населения. Для окончания полного курса медресе считалось 

необходимым прочитать под руководством преподавателя 

(мударриса) установленное количество книг по различным разделам 

богословия и шариата; экзаменов обычно не проводилось. 

Окончившие полный курс, обычно занимали должности казия 

(народных судей) или их помощников. Одни выпускники медресе 

получали должности имамов (настоятелей) мечетей, другие 

оставались при медресе, где становились затем мударрисами. Во 

второй половине XIX в. появляются начальные школы и гимназии. В 

1870 г. в Самарканде открыта первая русско-туземная школа, где 

обучали русскому языку и общеобразовательным предметам. В 1894 
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г. такая школа открылась в Бухаре. В начале XX века благодаря 

влиянию русской культуры происходят значительные сдвиги в 

культурной жизни таджикского народа. Начали печататься книги, 

издаваться газеты и журналы на таджикском и узбекском языках. В 

Ходженте и Ура-Тюбе были открыты библиотеки и читальные залы. 

Усиливается тяга к изучению русского языка среди передовых людей 

Таджикистана. Велико было влияние передовой русской культуры на 

творчество таджикских писателей начала XX века – Хайрата, Сахбо, 

Асири, Айни. Они боролись против реакционного мусульманского 

духовенства, за научные знания, за развитие светской культуры. В 

1901 г. А. Шакури в Самарканде организовал первую таджикскую 

новометодную школу и написал первый учебник «Рохбари савод» 

(«Путеводитель знания») - азбуку на языке фарси. В Ташкенте 

крупный торговец Мунавар Кори (Абдурашидов) организовал 

местную организацию джадидов и создал новометодную школу для 

детей, где преподавались гуманитарные и естественные науки. До 

1911г. в Туркестанском крае было создано 68 новометодных школ, в 

том числе 7 школ в Худжандском уезде. Одновременно джадиды 

начали издавать свои газеты. В 1913-1914 гг. под редакцией М. 

Бехбуди издавалась газета «Самарканд» и журнал «Оина» 

(«Зеркало») в 1913-1915 гг. на двух языках. В Ташкенте и Фергане 

издавались газеты «Таракки», «Туджор», «Хуршед», «Шухрат» (1906-

1908 гг.), «Садои Туркистон», «Осиё» (1913-1915 гг.) и др., где 

освещались новости общественно-политической и культурной жизни 

Туркестанского края и публиковались статьи джадидов. Это 

оказывало влияние на формирование нового революционного 

мышления грамотной части населения. Вместе с тем, в Туркестане 

распространялись газеты татарских и тюркских панисламистов и 

пантюркистов, которые проповедовали идеи создания единого 

исламского халифата и тюркоязычного государства во главе с 

Турцией. Эти идеи были популярны среди некоторых лидеров 

туркестанских джадидов, национальной торговой буржуазии и 

студентов медресе.  
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Наука. Во II половине XIX в. были организованы научные 

экспедиции в Среднюю Азию. Семенов-Тяньшаньский – изучал 

географию Туркестана; Н.А.Северцев – Памир; А.П.Федченко 

исследовал Ферганскую долину, открыл пик Ленина (ныне пик 

И.Сомони), И.В.Мушкетов, Г.Д.Романовский – составили первую 

геологическую карту Туркестана. Ботаник А.Э.Регель – исследовал 

верховья Амударьи, Каратегина и Дарваза; В.Л. Комаров и 

В.И.Липский – изучали флору современного Таджикистана. В 1884 г. 

была издана первая геологическая карта Туркестанского края. 

Появились первые гидрометеорологические станции в Ходженте 

(1870), Ура-тюбе (1873), Пенджикенте (1879) и Мургабе (1892). В 

1897 г. было организовано Туркестанское отделение Русского 

географического общества. В 1873 г. основана Ташкентская 

обсерватория. Были созданы этнографические, исторические, 

археологические музеи.  В начале XX века расширяются 

исследования природных богатств Средней Азии. Русскими учеными 

были опубликованы научные труды в области ботаники – 

В.Л.Комаров, И.А.Райков; работы геологов – Д.Л.Иванова, 

С.Н.Михайловского – они исследовали рельеф Памира и 

Центрального Таджикистана. По истории – В.В. Бартольд «Туркестан 

в эпоху монгольского нашествия»; по этнографии таджиков – «Горцы 

верховья Пянджа», «Орнамент горных таджиков» - А.А.Бобринский. 

А.А.Семенов публикует 2 тома материалов для изучения наречий 

таджиков. 

Искусство. Театральное искусство представлено театрами 

масхарабозов и кукол. Масхарабозы – «шут, скоморох» - сюда 

входили музыканты, певцы, фокусники, канатоходцы, танцоры и 

акробаты. В городах Средней Азии проходили гастроли русских 

драматических и музыкальных трупп. Профессионально-музыкальное 

искусство было представлено «Шашмакомом». 

           Литература. 

Ташходжа Асири (1864-1915 гг.) родился и жил в Ходженте. 

Поэзия Асири пронизана сочувствием к страданиям народа. В 
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стихотворении «Что такое человечность» он выразил любовь к 

человеку, народу. 

Садриддин Айни (1878-1954 гг.) - основоположник таджикской 

советской литературы (настоящее имя Садриддин Саид-Муродзода) 

— выдающийся писатель Таджикистана. С его «Марша свободы», 

сочиненного на всемирно известный мотив «Марсельезы» в 1918 г., 

начинается история советской таджикской литературы. Садриддин 

Айни родился в кишлаке Соктаре Гиждуванского тумана Бухарского 

ханства (ныне Гиждуванский район Бухарской области Узбекской 

ССР) в дехканской семье. Писатель принимал активное участие в 

создании первых советских школ, писал листовки и прокламации с 

призывами к трудящимся Бухары. Также он сотрудничал с первыми 

советскими периодическими изданиями на таджикском и узбекском 

языках. Через некоторое время после создания Бухарской Народной 

Республики его избрали членом ЦИК республики, а после создания 

Таджикской АССР Айни в течение ряда лет работал в Таджикском 

представительстве в Самарканде, в самаркандском отделении 

Таджикского государственного издательства. С созданием в 1929 г. 

Таджикской Советской Социалистической Республики он был избран 

членом ЦИК Таджикской ССР. 

В 1934 г. на I Всесоюзном съезде писателей Айни стал членом 

Правления Союза писателей СССР.  В 1940 г. Айни за большие 

заслуги в области литературоведения получает звание заслуженного 

деятеля науки Таджикской ССР. В 1943 г. он избирался почетным 

членом Академии наук Узбекской ССР, а позже ему присваивается 

звание заслуженного деятеля науки Узбекской ССР. В 1951 г. Айни 

избирается первым президентом организовавшейся Академии наук 

Таджикской ССР. В 1950 году удостоился Государственной премии 

СССР за первые две части «Воспоминаний» (на русском языке 

вышли под названием «Бухара»). 

 В своих стихах он воспевал природу, светлое, что есть в 

человеке. Он пишет сатирические стихи, высмеивающие 

высокомерие и бездушие сановников. 



124 
 

Он много занимался вопросами просвещения и был 

сторонником «новометодных» школ. В 1908 г. он сам открывает 

такую школу и составляет букварь, и книгу для чтения «Воспитание 

юношества». Указом Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона Садриддин Айни 8 сентября 1997 года удостоен высокого 

звания «Народный герой Таджикистана».    
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Тема: Установление и упрочение Советской власти в Средней 

Азии.  Гражданская война в Таджикистане (1918-1923 гг.) 

План 

1. Октябрьская революция и установление Советской власти 

в Северном Таджикистане. 

2. Установление Советской власти на Памире. 
3. Образование Туркестанской АССР. 

4. Гражданская война в Туркестане и участие в ней 

трудящихся Северного Таджикистана. 
5. Памир в годы гражданской войны. 

6. Падение Бухарского эмирата и установление Советской 

власти в Восточной Бухаре. 
7. Гражданская война в Восточной Бухаре. 
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1. Победившая 25 октября 1917 г. в Петрограде Октябрьская 

социалистическая революция свергла власть Временного 

правительства и установила в России Советскую власть. На II съезде 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов было создано 

правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с 

партией большевиков РСДРП(б). Весть об установлении Советской 

власти распространилась в Туркестанском крае, однако 

представители Временного правительства в крае не хотели 

признавать новую власть. На собрании Ташкентского Совета было 

принято решение о вооруженном восстании. В результате 
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вооруженного восстания рабочих и солдат, которое произошло с 28 

октября по 1 ноября 1917 г., в Ташкенте была установлена Советская 

власть. В ноябре - декабре 1917 г. в Ферганской и Самаркандской 

областях, на железнодорожных станциях, в шахтах Сулукты и 

Шураба Ходжентского уезда, где действовали и большевистские 

организации, Советская власть была установлена мирным путем. 11 

ноября 1917г. на заседании Ходжентского Совета было принято 

решение об установлении Советской власти в городе Ходженте. В 

декабре 1917 г. в волостях Самаркандской области: в Пенджикенте, 

Фальгаре и Офтобруе без особого сопротивления была установлена 

Советская власть. В Канибадамской, Исфаринской и Аштской 

волостях Советская власть устанавливалась в более сложных 

условиях. В Ферганской области реакционные силы, из числа 

буржуазных националистов, местных баев, духовенства и русских 

офицеров, 26-27 ноября 1917 г. на краевом мусульманском съезде 

объявили так называемую «Кокандскую автономию». Во главе 

автономии встали пантюркисты из партии «Алаш-Орди» Мустафа 

Танишбаев и Мустафа Чокаев. Их поддерживали тюркские 

исламисты из организации «Шурои исломия» и партия эсеров. В 

Туркестанском крае и г. Коканде установилось двоевластие. Борьба 

Советской власти против «Кокандской автономии» продлилась до 

конца февраля 1918 г. 21-22 февраля 1918 г. Красногвардейские 

отряды, посланные правительством Туркестанского края, разгромили 

«Кокандскую автономию» и обеспечили победу Советской власти во 

всей Ферганской долине, в том числе в городах Канибадаме, Исфаре 

и Аште. В начале марта 1918 г. в г. Ура-тюбе антисоветские силы 

создали так называемое правительство «Русской народной дружины» 

из числа бывших офицеров царской армии, которая захватила город и 

распустила Советы. Она отказалась подчиняться Туркестанской 

республике. Только 8 июля 1918 г. при поддержке Ходжентского 

Совета в Ура-тюбе были отправлены отряды красной гвардии, 

которые разгромили военные силы русской дружины. 10 июля 1918г. 

на съезде Советов был объявлен указ об установлении Советской 

власти в г. Ура-тюбе. 
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2. Советская власть на Памире установилась позднее, чем в 

Северном Таджикистане. Отдаленность Памира задерживало 

развитие здесь революционного процесса. Кроме того, трудности 

создавало басмаческое движение, развернувшееся на юге Киргизии. 

Офицеры Памирского отряда и бывшие царские чиновники 

стремились сохранить на Памире порядки временного правительства. 

Но росла активность трудящихся Памира. Весной 1918 г. дехкане в 

Рушане подняли восстание против эксплуататоров. Рост недовольства 

трудящихся, упрочнение Советской власти в Туркестане вынудили 

полковника Фенина и его солдат в ноябре 1918г. уйти в Индию. 

Органы Временного правительства распались. В конце 1918г. был 

создан Памирский революционный комитет. Председатель – 

большевик П.Воловик. На Памир была направлена военно-

политическая комиссия во главе с А.Холмаковым и отряд, они 

прибыли в Хорог в феврале 1919 г. Их задача – охрана 

государственной границы и упрочение Советской власти на Памире. 

3. После победы октябрьской революции и установлении 

Советской власти Советское правительство приняло 2 ноября 1917 г. 

«Декларацию прав народов России». В ней провозглашались 

равенство народов России, их право на самоопределение, свободное 

развитие национальных меньшинств и т.д. Советская власть 

обеспечила поддержку, раннее угнетенных царизмом народов. К 

строительству новой жизни приступили и народы Туркестана. С 20 

апреля по 1 мая 1918 г. в Ташкенте состоялся III съезд Советов 

Туркестанского края, где было принято постановление об 

образовании Туркестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе РСФСР. В состав 

Туркестанской АССР вошла территория Туркестанского края, 

включая север Таджикистана и Памир. Июнь 1918 г. – в Ташкенте 

краевой съезд большевиков, объединил большевистские организации 

в Коммунистическую партию Туркестана. С победой революции 

начали ликвидироваться буржуазные органы власти, создается новый 

аппарат рабоче-крестьянского государства. Его основу составляли 

Советы. С первых дней Советской власти в Туркестане стали 
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проводиться социально-экономические преобразования. С начала 

1918 г. национализирована промышленность. В Северном 

Таджикистане национализированы хлопкоочистительные, 

маслобойные заводы, нефтяные промыслы. Был установлен 8-ми 

часовой рабочий день, ежегодные платные отпуска, страхование. 

Также проводились аграрные преобразования. Национализирована 

земля крупных русских чиновников; по декрету Совнаркома 

Туркестана от 13 марта 1918 г. национализации подвергались все 

ирригационные сооружения и оросительные каналы. Бедноте 

передавали земли баев. В 1918 г. в связи с общим продовольственным 

кризисом в стране осложнилось экономическое положение в 

Туркестане. Начался голод. Была введена продовольственная 

диктатура, т.е. советская власть сосредоточила в своих руках 

снабжение продовольствием. Большую помощь оказывали комитеты 

бедноты (комбеды), которые создаются в Северном Таджикистане 

летом 1918 г. Правительство РСФСР оказывало посильную помощь 

Туркестану. 

4. В середине 1918 г. против Советской власти начали 

вооруженную борьбу антисоветские силы, в которой принимали 

участие бывшие баи, исламское духовенство, буржуазные 

националисты и часть местного населения. Антисоветским силам 

помогали зарубежные страны и белогвардейцы, которые в своё время 

участвовали в иностранной интервенции и гражданской войне против 

Советской власти. Лидеры движения, пытаясь восстановить 

исламское государство и возвратить потерянное имущество, 

развязали гражданскую войну. В вооруженную борьбу против 

Советской власти они привлекали местных дехкан. Борьба против 

антисоветского движения в литературе, издававшейся в советский 

период, была названа «борьбой против басмачества (узбек. басмач - 

грабитель)».  

Основными причинами начала гражданской войны в Средней 

Азии были следующие факторы: 
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- неприятие Советской властью религии ислама и местных 

религиозных обычаев, национализация вакуфных (церковных) 

земель; 

- запрещение деятельности мелкобуржуазных и национально-

религиозных партий (партии меньшевиков, эсеров, «Шурои исломия» 

и др.); 

- разгром правительства «Кокандской автономии» в Фергане и 

самодержавия в Бухарском эмирате; 

- разбойные и карательные действия красноармейских отрядов 

(дашнаков, эсеров и др.) против мирного местного населения. 

Гражданская война в Северном Таджикистане протекала в 

1918-1923 гг. В Ферганской долине антисоветские военные силы 

возглавляли курбаши (предводители) Мадаминбек и Эргаш, которые 

пополняли свои отряды с помощью активной антисоветской агитации 

местных баев, духовных лиц и националистов. В октябре 1919 г. была 

образована Турккомиссия при участии Ш.З. Элиава (председатель), 

М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышева и др. Туркомиссия совместно с 

местными активистами Джура Зокировым, Хайдаром Усмоновым, 

Бобо Содиковым и др. начала совместные действия по агитации 

населения и созданию местных добровольческих отрядов. Вскоре 

части Красной армии совместно с добровольческими отрядами 

разгромили антисоветские силы курбаши Мадаминбека и Эргаша. В 

конце 1920 г. все антисоветские силы в Ферганской долине были 

окончательно ликвидированы. В 1921-1923 гг. началась борьба 

против отрядов курбаши Холбутты, Рахмонкулбега и Хамрокула в 

Ура-тюбе, Кистакузе и Зеравшанской долине, которые были 

разгромлены. Советская власть вернула вакуфные (церковные) земли 

во владение мечетям, что способствовало спаду антисоветского 

сопротивления в Туркестанской республике. В 1920 г. Ахмадходжа, 

объявивший себя беком Матчи, несколько раз подписывал с 

Советской властью перемирие и неоднократно нарушал его. В 1923 г. 

части Красной армии перешли в наступление и окончательно 

разгромили отряды Ахмадходжи, восстановив Советскую власть в 

горной Матче. 
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5. Памиру отводилось важное место в захватнических планах 

империалистов, поскольку его можно было использовать как 

удобный плацдарм для нападения на Советский Туркестан. На 

западном Памире английские империалисты действовали через главу 

исмаилитской секты Ага-хана. Его агенты давали указания местным 

ишанам вести активную пропаганду. На Памир засылалась также 

английская агентура с целью организовать силы внутри 

контрреволюции для свержения Советской власти. В результате 

активизации басмаческих банд в Алайской долине надолго была 

прервана связь между Памиром и районами Туркестанской 

республики. Солдаты и командиры Памирского отряда, преданные 

Советской власти вынуждены были скрываться в отдельных 

кишлаках и аулах. Они вели разъяснительную работу среди дехкан. В 

июле 1919 г. из Афганистана в Хорог пробрались мадьяры, 

возвращавшиеся на Родину из России. Мадьяры, застрелив 

Председателя Ревкома А. Холмакова, возложили командование 

погранотряда на бывших царских офицеров. В октябре 1919 г. из 

Ферганы на Памир прибыл вооруженный отряд полковника 

Тимофеева, который выступил против Советской власти и на 

некоторое время взял власть в свои руки. Однако, вскоре, Красная 

армия разгромила антисоветские силы в Фергане. Узнав об этом, в 

майе 1920 г., полковник Тимофеев бежал в Индию. На Памире власть 

перешла к бывшему мингбаши Акназару, которого поддерживали 

местные ишаны. В конце июня 1920 г. в Хороге произошло народное 

восстание, в результате которого была восстановлена Советская 

власть на Западном Памире. В сентябре 1921 г. в Хороге образована 

Военно-Политическая Тройка (ВПТ), которая должна была 

возглавить работу по упрочению Советской власти на Памире. В ее 

состав от населения Западного Памира вошел Ш.Шотемур, от 

Восточного Памира – Х.Хусенбаев, от пограничного отряда (он же 

представитель Турк ЦИКа) – М.Дьяков. 

6. Известие о победе октябрьской революции, правительство 

Бухарского эмирата встретило враждебно. Оно начало готовиться к 
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борьбе против Советской власти. С ноября 1917 г. по март 1918 г. 

эмир провел три мобилизации в армию и довел ее численность до 30 

тысяч человек. Бежавшие из Туркестана белогвардейцы и 

«кокандские автономисты» нашли приют в Бухарском эмирате. 

Лидеры младобухарцев решили преждевременно взять власть в 

эмирате и обратились за помощью к правительству Туркестанской 

республики к Председателю Совнаркома Ф. Колесову. Он 28 февраля 

1918 г., поверив словам лидера партии младобухарцев Файзулле 

Ходжаеву, который обещал, что в Бухаре народ поддержит их, 

прибыл с отрядом красногвардейцев (около 500 человек) в Каган. Ф. 

Колесов предложил эмиру Саидалимхану признать Советскую власть 

и разделить с младобухарцами власть в эмирате. 4 марта 1918 г. эмир, 

собрав все свои силы, перешел в наступление и начал истреблять 

русские поселения и разрушать железнодорожные пути. «Авантюра 

Колесова» потерпела поражение. 11 марта Ф. Колесов, с трудом 

восстанавливая железнодорожные пути, отступил к станции 

Кизилтеппа. 25 марта 1918 г. был подписан мирный договор между 

Туркестанской республикой и Бухарским эмиратом. Для свержения 

власти эмира 25 сентября 1918 г. в Ташкенте была образована 

Коммунистическая партия Бухары во главе с А. Якубовым. 

Коммунисты начали создавать свои партийные организации в Кагане, 

Термезе, Чарджуе, Мерве и готовиться к свержению власти эмира 

Бухары. Для совместных действий против эмира 18 августа 1920 г. 

произошло объединение коммунистов Бухары с партией 

революционеров-младобухарцев. 18 августа 1920 г. на IV съезде КПБ 

было принято решение начать вооруженное восстание против 

эмирской власти. 28 августа 1920г. части Туркестанского фронта под 

командованием М. Фрунзе начали наступление и освободили города 

Карши, Шахрисабз, Термез, Чарджуй, Мерв и др. 29 августа начался 

штурм г. Бухары с использованием артиллерии и 11 аэропланов. 2 

сентября 1920 г. Бухара была захвачена и здесь была установлена 

Советская власть. Эмир Саидалимхан вместе с приближенными 

покинул Бухару и бежал в Восточную Бухару. 14 сентября 1920 г. 

был избран Бухарский Революционный комитет во главе с 

Абдукадиром Мухитдиновым (бывший джадид, сын бухарского 
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миллионера), Председателем Совета Народных Комиссаров был 

избран Файзулло Ходжаев (председатель партии революционеров-

младобухарцев). 6-8 октября 1920 г. на I Всебухарском курултае 

(собрании) народных представителей было провозглашено об 

образовании Бухарской Народной Советской Республики. Учитывая 

скопление антисоветских сил в Восточной Бухаре во главе с эмиром 

Саидалимханом, правительство Бухарской НСР обратилось к РСФСР 

с просьбой содействовать в освобождении населения Восточной 

Бухары. В январе 1921 г. из воинских частей Туркестанского фронта 

был сформирован Гиссарский военно-политический экспедиционный 

отряд. Отряд начал наступление на Восточную Бухару по 

направлению Карши - Байсун под командованием В. Ионова. 14 

февраля 1921 г., после упорных боев с войсками эмира, были 

освобождены селения Сурхандарьинской долины. 20 февраля 1921 г. 

были освобождены Гиссар и Каратаг, 21 февраля 1921 г. - Душанбе. С 

24 февраля до 9 марта 1921 г. вся Вахшская долина была 

освобождена от эмирских войск и установлена Советская власть в 

форме Революционных комитетов. 15 марта 1921 г. Гиссарский отряд 

освободил Куляб. В апреле 1921 г. Советская власть была 

установлена в кишлаках Каратегина и Дарваза. Таким образом, в 

течение февраля-мая 1921 г. на территории Центрального и Южного 

Таджикистана была установлена Советская власть. Эмир 

Саидалимхан перешёл Амударью, эмигрировав в Афганистан в марте 

1921 г. Последний эмир Бухары Саидалимхан после 23 лет жизни в 

эмиграции умер в Кабуле, где и был похоронен.  

7. Особенно долго длилась гражданская война в Центральном и 

Южном Таджикистане. В сентябре 1921 г. курбаши Ибрагимбек, 

который возглавил антисоветские силы, с многочисленным отрядом 

окружил гарнизон красноармейцев в Душанбе. Однако, 13 октября 

1921 г., потерпев поражение от красноармейского отряда, был 

вынужден отступить. Антисоветские силы в конце 1921 г. возглавил 

назначенный эмиром Бухары главнокомандующий военными силами 

эмирата, бывший министр обороны Турции Энвер-паша. Энвер-паша 

организовал антисоветский заговор, в котором принимали участие 
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бывшие бухарские джадиды - председатель Центрального исполкома 

Бухарской республики У. Ходжаев, начальник народной милиции 

Али Ризо и народного ополчения Д. Орипов. В начале декабря 1921 г. 

заговорщики прибыли в Душанбе и попытались разоружить 

красноармейцев. Однако заговор был раскрыт, и им не удалось 

захватить Душанбе. Энвер-паша объединил все вооруженные отряды 

и после двухмесячной осады в феврале 1922 г. вытеснил 

красноармейцев из Душанбе, Бойсуна и Шурабада. Правительство 

РСФСР и Бухарской НСР приняли срочные меры для борьбы с 

антисоветскими силами. В марте 1922 г. была образована 

Чрезвычайная Диктаторская Комиссия, которая начала создавать в 

Восточной Бухаре Революционные комитеты. Борьбу против Анвара-

паши возглавили командующие частями Туркестанского фронта С.С. 

Каменев и Н. Какурин. В июне 1922 г. с двух направлений Бойсун-

Душанбе и Термез-Куляб началось наступление частей Туркфронта. 

14 июля 1922 г. был освобождён Душанбе. 4 августа 1922 г. возле 

Балджуана были разгромлены основные военные антисоветские 

силы, в бою погибли Энвер-паша и бек Балджуана Давлатмандби.  

Осенью 1922 г. вновь начались военные действия отрядов курбаши 

Ибрагимбека и антисоветских сил, возглавляемых турецким 

офицером Салим-пашой. Против них начали совместную борьбу 

красноармейские части и местные добровольческие отряды под 

командованием Усто Шарифа (из Душанбе), Карши аксакала и 

Муллошарифа Рахимова (из Явана), Юлдоша Сохибназарова (из 

Гиссара), Каро-командира (из Даханакиика) и других. Весной 1923 г. 

обострились отношения между Ибрагимбеком и Салим-пашой. Этим 

воспользовалось командование Красной армии, которое перешло к 

решительным действиям и разгромило основные силы Ибрагимбека. 

15 июля 1923 г. в Лакайской долине были разгромлены военные 

формирования Салима-паши. Салим-паша, неся большие потери, был 

вынужден бежать в Афганистан. 

В 1923 г. продолжались военные действия против бывшего 

бека Каратегина Фузайл Махсума и бека Дарваза Диловаршо, 

которые также были разгромлены частями Красной армии и бежали в 
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Афганистан. Антисоветское сопротивление на юге Таджикистана 

продолжалось вплоть до 1926 г. Одновременно в Восточной Бухаре 

Советской властью проводились мероприятия по созданию новых 

органов местной власти. В 1922 г. на территории Восточной Бухары 

все правовые, военные и гражданские полномочия управления 

находились введении Чрезвычайной Диктаторской Комиссии. На 

местах были образованы Ревкомы, состав которых состоял из трех 

человек (один представитель от области, двое представителей от 

туманов и кентов - административных единиц БНСР). Такой вид 

управления на территории Восточной Бухары действовал до июня 

1924 г.  В 1923 г. на территории Восточной Бухары было проведено 

новое административное деление, согласно которому были 

образованы Душанбинский, Гармский, Кулябский, Курган-

Тюбинский и Сариасийские вилояты, которые делились на туманы и 

кенты. 1-5 сентября 1924 г. в Душанбе состоялся I съезд Советов 

народных депутатов Восточной Бухары, на котором были обсуждены 

вопросы борьбы с басмачеством, восстановления хозяйства и 

развития образования. 
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Тема: Национально-территориальное размежевание в Средней 

Азии.  Образование Таджикской АССР и Таджикской ССР (1924-

1929гг.) 

План 

1. Национальный вопрос в Средней Азии. 

2. Политическая и социально-экономическая необходимость 
национально-территориального размежевания в Средней 

Азии. 

3. Образование Таджикской АССР. 
4. Образование Таджикской ССР. 

Литература 
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686. 
2. История Таджикской ССР: учебное пособие. – Душанбе, 

1983. - С.202-225. 

3. Масов Р.М. История топорного разделения. – Душанбе, 
1991. 

4. Масов Р.М. Таджики с грифом «совершенно секретно». – 

Душанбе, 1995.  
5. Мамадазимов А. Политическая история таджикского 

народа. – Душанбе, 2000. 

6. Хайдаров Г.Х. История таджикского народа. XX век. – 
Худжанд, 2001. 

 

1. Необходимость создания равноправных национальных 

республик в бывшей Российской империи была одной из основных 

задач ленинского плана строительства советского государства. Во 

второй программе РКП (б) (1918 г.) в задачах по решению 

национального вопроса - равноправие всех наций и народов, и право 

на самоопределение наций, вплоть до создания национальной 

государственности, были главными задачами построения 

социалистического государства. 30 декабря 1922 г. был созван I съезд 

Советов СССР, на котором была утверждена Декларация об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик и 
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Союзный договор. В составе СССР были образованы следующие 

союзные республики: РСФСР, Закавказская СФСР, Украинская ССР 

и Белорусская ССР. Вслед за учреждением СССР важным событием 

явилось национально-территориальное размежевание народов 

Средней (Центральной) Азии. После установления Советской власти 

здесь образовались Туркестанская АССР (1918 г.) Хорезмская НСР 

(1920г.) и Бухарская НСР (1920 г.), где коренные народы обширного 

края жили разбросанно, не имели своей национальной 

государственности, определённой устойчивой административной 

территории. Компартия преследовала цель скорее устранить 

разбросанность народов, искоренить национальную рознь, укрепить 

сотрудничество и политическую активность масс в борьбе за 

построение социалистического общества и содействовать процессу 

формирования социалистических наций. Идея о национально-

территориальном размежевании в Средней Азии возникла ещё в 1920 

г. в связи с сепаратистскими выступлениями пантюркистов, 

мечтавшими об отделении и создании в крае «Великого Туркестана». 

Но гражданская война помешала осуществлению этой цели. 

В становлении и развитии советской государственности 

таджикского народа можно выделить 3 этапа. I этап охватывает 

период с начала октябрьской революции и образования 

Туркестанской АССР, БНСР, СССР до национально-

территориального размежевания Средней Азии (1917-1924 гг.); II 

этап связан с образованием ТАССР в составе Узбекской ССР (1924-

1929 гг.); III этап - с образованием союзной республики до принятия 

нового закона о суверенитете (1929-1991 гг.). 

2. Приступая к национально-территориальному размежеванию 

в Средней Азии, партийное руководство преследовало цель как 

можно скорее устранить разбросанность народов, искоренить 

межнациональную рознь. 10 марта 1924 г. Исполком ЦК Бухарской 

компартии утвердил проект, где предусматривалось создание 

самостоятельных республик – Узбекской и Туркменской ССР. В 

отношении таджиков было предусмотрено создание автономной 
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области, состоящей из Каратегина и Матчи, в составе Узбекистана.1  

5 апреля 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б) одобрило проекты, 

разработанные местными компартиями. Средазбюро ЦК РКП (б) 

создало комиссию по национально-территориальному размежеванию 

в Средней Азии, состоящую из трех подкомиссий: узбекской, 

казахской и туркменской. Вместе с тем, не было образовано 

таджикской подкомиссии. Этому способствовали пантюркистские 

взгляды некоторых руководителей бывших советских республик, 

которые игнорировали многовековую историю, культуру и 

численность таджиков. 12 июня 1924г. ЦК РКП (б) приняло 

постановление «О национальном размежевании республик Средней 

Азии», согласно которому была организована таджикская 

подкомиссия с правом совещательного голоса в составе трех членов 

Ч. Имомова, А. Ходжибоева и М. Саиджанова. Эта подкомиссия не 

смогла за короткий срок решить территориальный спор в пользу 

таджиков. Председатель ЦИК Восточной Бухары Н. Махсум, 

опротестовавший материалы Комиссии, написал письмо И.В. 

Сталину, требуя восстановления справедливости. Он считал, что 

«вопрос, касающийся разрешения интересов таджикского народа, 

разрешен несправедливо»: 

 Границы Таджикской автономной области определены 

неправильно, т.к. многие местности с преобладающим таджикским 
населением, находящиеся по соседству с границами намеченной 

Таджикской области, остаются вне своих естественных границ и 

очутились в черте Узбекистана. 

 Постановление о вхождении Таджикистана в состав 

Узбекистана, как автономной области, нарушает национальные права 
таджиков на самоопределение в то время, когда такие права 

предоставлены узбекам и туркменам. 

Предлагая пересмотреть постановление комиссии, Нусратулло 

Махсум, настаивал на обсуждении следующих чрезвычайно важных 

вопросов: 

                                                             
1

 Масов Р.  История топорного разделения. – Душанбе, 1991. - с. 31. 
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 О включении в границы Таджикистана Ура-Тюбе, 

Ходжента, Канибадама, Исфары, Соха, Риштана, Уч-Кургана, а также 
других прилегающих местностей с преобладающим таджикским 

населением. 

 Предоставление Таджикистану полной возможности 

организоваться совершенно свободно на тех же принципах, как 

Туркменистан и Узбекистан, без всякой зависимости от последнего. 

Географическое положение и количество населения Таджикистана 
вполне соответствуют условиям для его организации в 

самостоятельную республику. Не вызывает сомнения, что письмо 

Нусратулло Максума стало важным аргументом для комиссии в 
изменении своего решения – вместо автономной области образовать 

автономную республику, а затем и самостоятельную Таджикскую 

ССР. В период подготовки размежевания абсолютно исключалось 
проведение агитационной работы среди населения, которое не 

понимало смысла этого мероприятия, проведенного 

недемократическим путем. Разъяснительная работа вылась однобоко 
и не в пользу таджиков. С мнением тех людей, которые начинали 

понимать, протестовать, негодовать, не считались. В последующие 
месяцы после долгих споров и требований было принято решение о 

создании Таджикской автономной республики. 

 

3. 14 (27) октября 1924 года вторая сессия ЦИК СССР 

утвердила решение о национально-территориальном размежевании и 

образовании Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской АССР в 

составе Узбекской ССР, Казахской АССР, Каракиргизской и 

Каракалпакской автономных областей все в составе РСФСР. В состав 

Таджикской АССР были включены следующие территории – 

Душанбинский (Гиссарский), Каратегинский (или Гармский, включая 

Дарваз и Ванч), Кулябский, Кургантюбинский, Пенджекентский 

(включая Фальгарскую волость), Ура-Тюбинский (включая 

Матчинскую волость) и Сари-Асийский вилояты (области). 2 января 

1925 года была образована Горно-Бадахшанская автономная область, 

которая вошла в состав Таджикской АССР. Общая территория 

Таджикской АССР составила 135620 км2, население 739503 человека. 

Образование нового таджикского государства имело ряд значений 

для таджикского народа: 
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- во-первых, создание собственного государства, после 

тысячелетнего правления моноголо-тюркских государственных 

образований, способствовало масштабному привлечению 

таджикского народа к участию во власти (политике); 

- во-вторых, наличие таджикского национального государства 

способствовало развитию национального самосознания, 

государственности и культуры; 

- в-третьих, оно приостановило многовековую политику 

моноголо-тюрков по ассимиляции таджикского народа и вытеснению 

его в горные области. 

 26 ноября 1924 г. был образован Революционный комитет 

Таджикской АССР - правительство республики. Председателем 

Ревкома Таджикской АССР был избран Нусратулло Махсум 

(Лутфуллоев). 6 декабря 1924 г. был образован временный 

руководящий партийный орган республики – Оргбюро КП 

Узбекистана в Таджикской АССР, ответственными секретарями 

которого были избраны Чинор Имомов и С. Соколов. Правительство 

Таджикской АССР в декабре 1924 г. определило столицей 

республики кишлак Душанбе, скорее всего из соображений 

безопасности, так как в Душанбе в это время был размещён гарнизон 

красноармейцев. Географическое расположение Душанбе, 

находящегося в центре республики и имеющего пути сообщения с 

северными и южными территориями страны, также способствовали 

её выбору в качестве административного центра автономной 

республики. Незавершенность процесса национально-

территориального размежевания в Средней Азии осознавали и 

пантюркисты (или панузбеки) новообразованного государства 

Узбекской ССР. После отхода Пенджекентского вилоята, 

находящегося всего в 70 км от таджикоязычного Самарканда к 

Таджикской АССР, руководители Узбекской ССР выбрал своей 

столицей г. Самарканд, дабы не потерять его. После выхода 

Таджикской АССР из состава Узбекской ССР и образования 

самостоятельной Таджикской ССР со столицей в кишлаке Душанбе, 

когда миновала угроза потери Самарканда, руководители Узбекской 

ССР перенесли столицу в город Ташкент (в 1930 г). Новое 
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правительство Таджикской АССР переехало в Душанбе в феврале 

1925 г. Здесь были созданы народные комиссариаты земледелия, 

финансов, просвещения, здравоохранения, юстиции, Государственное 

политическое управление (ГПУ). До проведения выборов в сельские 

Советы, так как ещё продолжалась борьба с контрреволюционными 

силами и из-за нехватки кадров их функции выполняли аксакалы 

(старейшины), мингбаши (тысяцкие), вулусы (волостные), казии 

(судьи), которые постепенно в 1925 году были заменены на сельские 

Ревкомы, все кроме казиатов. В конце 1926 г. в Таджикской АССР 

были ликвидированы очаги антисоветского движения, появились 

благоприятные условия для налаживания мирной жизни. Начался 

повсеместный переход от Ревкомов к выборным органам власти – 

Советам. 1 - 12 декабря 1926 г. в Душанбе проходил I Учредительный 

съезд Советов Таджикской АССР, на котором был образован 

Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Таджикской АССР – 

председателем ЦИК Таджикской АССР был избран Нусратулло 

Махсум. На съезде Советов ТАССР было образовано правительство 

республики – Совет Народных Комиссаров (Совнарком), 

председателем Совнаркома Таджикской АССР был избран 

Абдукадыр Мухиддинов. Съезд принял Декларацию об образовании 

Таджикской АССР, Декларацию о национализации земли, вод, 

земных недр и лесов и др. документы. На втором съезде Советов 

Таджикской АССР в апреле 1929 г. была принята первая в истории 

таджикского народа Конституция Таджикской автономной 

республики. Территория Таджикской АССР в 1924-1929 гг. по своему 

экономическому состоянию представляла аграрное натуральное 

хозяйство с примитивными орудиями труда. Отсутствие крупных 

городов, промышленных предприятий, разобщенность и 

отдаленность областей, не имеющих полноценных по тем временам 

дорог, усугубляло экономические связи между северными, 

центральными и южными регионами республики. Последствия 

гражданской войны и постоянные террористические акции отдельных 

антисоветских сил также мешали мирному экономическому развитию 

в республике. Главное внимание правительства республики в области 

сельского хозяйства было уделено ликвидации феодально-байских 
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земель и наделение безземельных дехкан пахотной землей. Беднота 

наделялась также скотом и сельхозинвентарём. В республику из 

России были завезены тысячи плугов, сеялок и др. инвентарь. В 1925 

г. впервые в Таджикистане заработали шесть тракторов. Важное 

место для укрепления бедняцко-середняцких хозяйств и ограничения 

байства имела налоговая политика. В 1927-1928 гг. впервые был 

введен единый сельскохозяйственный налог. Основная доля налога 

была переложена на байские хозяйства. В республике начали 

развиваться различные виды кооперации – кредитные, 

сельскохозяйственные, мелиоративные и т.д. К исходу 1928 г. в 

Таджикистане было создано 219 колхозов, объединивших 2776 

дехканских хозяйств. Для экономического развития республики 

огромное значение имело завершение в 1929 г. строительства 

железной дороги Термез – Душанбе.  

В области культурного развития главное внимание было 

уделено ликвидации неграмотности среди населения. С помощью 

союзных республик Таджикистан в 1924-1929 гг. добился 

значительных успехов в организации образования. В республике 

насчитывалось 318 школ ликбеза (ликвидации безграмотности среди 

взрослого населения), в которых обучалось 9400 человек. Открылось 

328 начальных школ, 4 семилетних, 3 средних, 9 интернатов в 

которых бесплатно обучалось 14 тыс. детей. Советское государство 

начало повсеместно создавать культурно-просветительные 

учреждения – клубы, красные чайханы, читальни, библиотеки и 

киноустановки.  В 1925 г. начала издаваться первая газета «Бедории 

точик», затем «Точикистони сурх» («Красный Таджикистан»), 

впоследствии «Точикистони Совети», (в настоящее время 

«Чумхурият» - «Республика»). С ноября 1929 г. начали выходить 

республиканские газеты «Советский Таджикистан». «Кызыл 

Тожикистон»» («Красный Таджикистан») на узбекском языке. В 

Таджикистане начала формироваться таджикская советская 

литература яркими представителями, которой были С. Айни, А. 

Лахути, П. Сулаймони, М. Рахими. М. Аминзода и др. 17 декабря 

1926 г. началась перепись населения СССР, которую пантюркистские 
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руководители Узбекистана использовали для фальсификации 

результатов численности таджикского населения в составе Узбекской 

ССР. Особенно они старались при переписи в крупных историко-

культурных центрах таджиков - в Бухаре, Самарканде и Худжанде, 

которые могли отойти к таджикам в случае справедливого 

образования Таджикской ССР. 

«По переписи 1920 г., - пишет академик Р. Масов - в городе 

Самарканде насчитывалось таджиков 44758, а узбеков – всего 3301. 

Эти данные имеются в книге, изданной АН СССР в 1926 г., в главе 

«Население Самаркандской области». По переписи же 1926 г., в 

Самарканде узбеков оказалось 43304 человека, а таджиков – 10716. В 

Ходжентском округе (включая Аштский, Канибадамский, 

Исфаринский районы), где таджики составляли абсолютное 

большинство населения, по переписи 1926 г. оказалось, что они 

составляют 24,8%, а узбеки 73,4 %. В результате переписи 1926 г. из 

41839 жителей Бухары 27823 чел. назвали себя узбеками, 8646-

таджиками»1. По результатам переписи 1926 г. таджикские 

партийные руководители после грубейшего нарушения своими 

узбекскими коллегами политики Коммунистической партии поняли, 

что те никак не заинтересованы не только в социально-

экономическом развитии Таджикской АССР, но и таджикского 

населения самого Узбекистана. В 1925 г. население Канибадама 

перекрыло движение поезда, на котором в Фергану ехал 

Председатель ЦИК СССР М. Калинин. Жители потребовали от 

центрального правительства передачи Канибадама в состав 

Таджикской АССР. Многие руководители Таджикистана (Ш. 

Шотемур, А. Мухиддинов, Н. Махсум и др.) смело требовали от 

правительства СССР предпринять меры по исправлению ошибок 

национально-территориального размежевания 1924 г., о 

присоединении Ходжентского округа, Сурхандарьинской, 

Самаркандской и Бухарской  

 

1. Масов Р.  История топорного разделения. - Душанбе,1991. - с. 78. 
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областей к Таджикистану, о создании Таджикской союзной 

республики в составе СССР. В результате неоднократных требований 

таджикского населения в феврале 1927 г. был образован 

Ходжентский национальный округ (в состав которого входили 

Канибадам, Исфара и Ашт) в составе Узбекской ССР.  Спустя два 

года, 21-29 апреля 1929 г. II съезд Советов Таджикской АССР 

рассмотрел вопрос о вхождении Ходжентского округа в состав 

Таджикской АССР и обратился к съезду Советов Узбекской ССР с 

просьбой удовлетворить данное решение. В сентябре 1929 г. 

Ходжентский округ с населением 250,8 тыс. человек вошёл в состав 

Таджикской АССР. 

4. С 1924 по 1929 годы продолжались жаркие споры по поводу 

преобразования ТАССР в союзную республику. Активность 

проявляли и те, кто с самого начала были сторонниками создания 

самостоятельной республики - Нусратулло Максум и Шириншо 

Шотемур, и те, кто в свое время допустил ошибку, давая согласие на 

образование автономной республики – Абдулло Рахимбаев, Чинор 

Имамов, Абдурахим Ходжибаев. Они активно включились в 

преобразование ТАССР в союзную республику. Особая роль 

принадлежит Абдурахиму Ходжибаеву и Абдулкадыру 

Мухиддинову, которые взяли на себя всю тяжесть и ответственность 

по образованию самостоятельной Таджикской республики. Эти 

авторы экономических, культурных, политических и 

демографических проектов были впоследствии обвинены в 

национализме и расстреляны. Шириншо Шотемур, Нусратулло 

Максум, Абдулкадыр Мухиддинов и др. поплатились жизнью за 

справедливое решение национального вопроса, интересы и единство 

таджикского народа. За 5 лет в ТАССР были сделаны огромные шаги 

по преобразованию политической, экономической и культурной 

жизни. Поэтому партийные органы ТАССР поставили перед ЦК 

ВКП(б) вопрос о преобразовании республики из автономной в 

союзную. Для этого имелись необходимые условия: окраинное 

положение республики, компактное большинство национальности, 

дающее республики свое имя, наличие в республике более миллиона 
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человек населения. 12 июня 1929 года Президиум ЦИК СССР 

постановил преобразовать ТАССР в ТССР. 15 октября 1929 года был 

созван III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана, 16 октября он 

принял постановление и Декларацию об образовании ТССР. 

Таджикская ССР стала седьмой союзной республикой в составе 

СССР. Территория Таджикской ССР составила 142,5 тыс. км, 

население 1 млн. 150 тыс. человек, 72% населения составляли 

таджики. Образование Таджикской ССР имело историческое 

значение для восстановления таджикской государственности, 

возрождения духовности и самобытной культуры таджиков. 
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   Тема: Таджикская ССР в период социально-экономических и 

культурных преобразований (1929-1941 гг.) 

План 

1. Осуществление индустриализации и её особенности в 

условиях Таджикистана. 
2. Коллективизация сельского хозяйства. 

3. Осуществление культурной революции и её последствия. 
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Душанбе, 1983. 
3. История культурного строительства в Таджикистане в 1927-

1977 гг. - Т.2. - Душанбе, 1989. 

4. Хайдаров Г.Х. История таджикского народа: XX век. - 
Худжанд, 2001.  

 

1. Осуществление индустриализации в Таджикистане было 

сопряжено с серьёзными трудностями. Промышленные предприятия, 

в основном перерабатывающие сырье, созданные в период 

российского правления, и железные дороги находились в Северном 

Таджикистане. В Центральном и Южном Таджикистане вообще не 

было промышленных предприятий. Неизученность природных 

ресурсов, бездорожье, отсутствие кадров–специалистов, скудность 

бюджета и другое осложняли процесс индустриализации. Исходя из 

исторического прошлого и конкретных условий развития республики, 

проведение индустриализации имело здесь специфические 

особенности. Они заключались в следующем: во-первых, из-за 

затянувшейся гражданской войны начало индустриализации 

произошло здесь позже, чем в других регионах страны; во-вторых, в 

Таджикистане на первый план было поставлено создание «легкой 

индустрии», т.е. строительство главным образом легкой и 

перерабатывающей промышленности, базирующейся на местном 

сырье. В годы первой пятилетки развития народного хозяйства 1928-
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1932 гг. в Таджикистане было построено 17 промышленных 

предприятий и цехов, такие как хлопкоочистительные и 

маслоперерабатывающие заводы в Сталинабаде (в 1929-1961 гг. г. 

Душанбе был переименован в г. Сталинабад), Кулябе, Курган-Тюбе, 

шелкокомбинат в г. Ленинабаде (Ходженте) и др.  Первостепенное 

значение в республике уделялось строительству железнодорожных и 

автомобильных дорог. Большим событием для таджикского народа 

стало строительство железной дороги Термез – Сталинабад, которое 

завершилось в 1929г. Также были построены железные дороги по 

направлениям Сталинабад - Янгибазар и Мельниково – Шураб. К 

концу 1932 г. методом народной стройки было завершено 

строительство автомобильных дорог Сталинабад–Курган-Тюбе, 

Сталинабад – Обигарм, Ош – Хорог. В 1935 г. завершилось 

строительство дороги Сталинабад (Душанбе) – Ленинабад (Худжанд) 

и Памирского автотракта (1940 г.). К началу 1933 г. в республике 

насчитывалось свыше 500 грузовых автомобилей.  

В годы второй пятилетки 1933-1937 гг. продолжалось 

строительство Варзобской ГЭС мощностью 7,5 тыс. кВт, которое 

завершилось в 1937 г. Дальнейшее развитие получила топливная 

промышленность, произошла реконструкция угольных шахт Шураба, 

нефтепромыслов «КИМ» и «Нефтеабад». Начала давать продукцию 

горнодобывающая промышленность, на рудниках в Карамазаре и 

Кансайе добывали олово и свинец. Рабочие активно принимали 

участие в различных видах социалистического соревнования, 

развернутого по всей стране. Стахановское движение и новаторы 

производства добивались высоких показателей в производстве и 

способствовали успешному выполнению плановых заданий. 

Трудовые показатели стахановцев стали примером самоотверженного 

труда для всех тудящихся республики. До 1941 г. в Таджикистане 

насчитывалось более 270 предприятий и цехов, где трудилось 30,7 

тыс. рабочих и инженерно-технического персонала. В основном это 

были малые по объему продукции предприятия прерабатывающей и 

легкой промышленности. Необходимые Таджикистану 
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промышленные товары поставлялись из промышленно развитых 

советских республик. 

2. Коллективизация сельского хозяйства в условиях 

Таджикистана по сравнению с центральными районами СССР 

протекала труднее и медленнее. В этом сказывалось большое влияние 

остатков феодально-патриархального уклада жизни в кишлаке, 

отсутствие кадров и техники. Коллективизация началась с 1929 г. с 

хлопкосеющих районов. Колхозам предоставлялись льготы по 

налогам, приобретению рабочего скота и сельхозинвентаря. Весной 

1930 г. были организованы первые четыре машинно-тракторные 

станции (МТС) с количеством 300 тракторов в Аральском, 

Шаартузском, Шахринауском и Сарай-Камарском районах на юге 

республики. Они помогали колхозам в проведении пахотных и 

уборочных работ. На помощь колхозам из центральных 

промышленных городов в кишлаки Таджикистана были посланы 

шефские бригады рабочих, рабочие-коммунисты 

«двадцатипятитысячники». Массовой общественной организацией 

дехкан являлся Союз «Джуфтгарон» («Земледельцев»), который 

объединял 75 тыс. дехкан бедняков. В декабре 1930 г. союз был 

переименован в «Иттифоки камбагалон» («Союз бедноты») 

поскольку он больше отвечал его классовой сущности. «Союз 

бедноты» принимал активное участие в создании колхозного строя. В 

конце 1931 г. в связи с успехами коллективизации союз был 

упразднён. В 1932 г. в колхозы были объединены 41,9 % всех 

дехканских хозяйств. Наряду с задачей развертывания 

коллективизации, большое значение придавалось политическому и 

организационно-хозяйственному укреплению колхозов. По решению 

Компартии с 1933 г. при МТС и совхозах были созданы политотделы. 

Политотделы за 2 года своей деятельности изгнали из кишлаков 

более 3 тыс. баев, торговцев и мулл, и их пособников. В годы 

перехода к сплошной коллективизации целых районов, в 

Таджикистане завершилась ликвидация байства как класса.  

Коллективизация в Таджикистане проводилась в три этапа. На 

первом этапе, который совпал с годами первой пятилетки развития 
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народного хозяйства в 1928-1932 гг., были созданы колхозы в 

хлопкосеющих, долинных районах. На втором этапе, в годы второй 

пятилетки 1933-1937 гг., так называемой сплошной коллективизации, 

в колхозы были объединены зерновые и животноводческие хозяйства 

предгорных районов республики. На третьем этапе в годы третьей 

пятилетки в 1938-1942 гг. завершилась коллективизация сельского 

хозяйства ГБАО, которая долгое время отставала от других районов 

республики.  В 1935 г. состоялся II Всесоюзный съезд колхозников-

ударников, который обобщил опыт колхозного строительства в 

нашей стране и принял новый Примерный устав 

сельскохозяйственной артели. В Таджикистане в это время 

продолжали существовать две формы колхозов - сельхозартель и 

товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), в которых 

обобществлялись только землепользование и труд. Несмотря на 

преимущество формы ТОЗ-ов, имеющих исторические традиции в 

таджикском кишлаке, в колхозах начался процесс перехода к форме 

создания сельхозартелей. В 1940 г. повсеместно в колхозах был 

закончен процесс преобразования ТОЗ-ов в сельхозпредприятия. 

Наряду с колхозами в республике было создано более 20 совхозов, в 

основном хлопкового направления. Сельское хозяйство республики в 

1940г. имело в своем распоряжении 51 МТС с тракторным парком в 

3,9 тыс. единиц, сотнями автомашин, комбайнами и другой техникой. 

В целях дальнейшего развития хлопководства в 1931 г. было начато 

строительство Вахшского ирригационного канала, которое было 

объявлено одной из ударных строек СССР. Союзное правительство 

выделило строительству канала 24 экскаватора, 500 тракторов и 

другую технику. Из Москвы, Ленинграда и других городов СССР 

прибыли специалисты и рабочие. Были приглашены также 

американские инженеры. Всего на Вахшстрое работало от 10 до 15 

тыс. человек. В годы второй пятилетки было завершено 

строительство Вахшского канала, прирост орошаемых земель 

составил свыше 30 тыс. га. В Вахшскую долину переселялись 

дехканские хозяйства из высокогорных и маловодных земель. Всего 

число переселенцев составило более 15 тыс. человек. В Вахшской 

долине создавались хлопкосеющие колхозы, которым оказывало 
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материальную и техническую помощь государство. Ирригационное 

строительство проводилось методом народных строек (хашара). В 

1939-1940 гг., совместно с трудящимися Узбекистана, Таджикистана 

и Киргизии были построены первая и вторая очереди Большого 

Ферганского канала на севере Таджикистана протяженностью 125 км. 

В 1940-1941 гг. был построен Гиссарский канал протяженностью 69 

км. В 1940 г. посевные площади в республике составили 807,1 тыс. га. 

Урожай хлопка составил 172,4 тыс. тонн, а средняя урожайность 

достигла 16,2 центнеров с гектара.  

3. Одной из составных задач программы строительства 

социализма являлось преодоление культурной отсталости народов и 

осуществление культурной революции. Действительные возможности 

развития культуры всех народов, в том числе таджикского, были 

созданы в результате установления Советской власти. Преодолеть 

культурную отсталость, создать социалистическую по содержанию 

культуру, являющуюся достоянием широких масс трудящихся, было 

основной задачей культурной революции. В условиях правления 

феодальных государств и колониальной политики русского царизма 

всеобщее образование для таджикского народа было недоступно. 

Религиозное исламское образование могли себе позволить только 

состоятельные слои населения. В Таджикской ССР для организации 

просвещения следовало начать с ликвидации массовой 

безграмотности народа. В 30-е годы в республике была создана 

чрезвычайная Комиссия для борьбы с неграмотностью и общество 

«Долой безграмотность». Если в 1929-1930 гг. число учащихся школ 

ликбеза составляло 26248 человек, то в следующем 1931-1932 

учебном году оно достигло 63120 человек, то есть увеличилось в 2,5 

раза. Большое внимание уделялось и ликвидации безграмотности 

среди местных женщин, их общее число в 1931-1932 учебном году 

составляло 22317 человек. В начале срок обучения в школах ликбеза 

составлял 3 месяца, в 1939-1940 учебном году срок обучения был 

увеличен до 7- 8 месяцев. С помощью советских республик в 1924-

1929 гг. в Таджикской АССР были достигнуты значительные успехи 

в организации народного образования. С 1925 по 1929 гг. в 
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Таджикской АССР школы ликбеза окончили более 20 тыс. человек. В 

1927/28 учебном году в республике действовало 328 начальных, 4 

семилетних и 3 средних школ, в которых обучалось 14 тыс. 

учащихся. В общеобразовательные школы и школы ликбеза 

вовлекались местные девушки и женщины, для которых вначале 

создавались женские школы и классы. Проблема подготовки 

учительских кадров решалась посредством организации учительских 

курсов, педагогических техникумов, подготовки учителей 

Таджикским институтом просвещения в г. Ташкенте и 

Педагогических институтов, открытых в Сталинабаде (в 1931г.) и в 

Ходженте (1932г.). В тридцатые годы были достигнуты новые успехи 

в развитии народного образования. В 1937/38 учебном году в 

республике насчитывалось 4,2 тыс. общеобразовательных школ, в 

которых обучалось 230 тыс. детей. В Таджикистане дальнейшее 

развитие получили среднее специальное и высшее образование. В 

республике имелись 28 техникумов и были образованы новые 

высшие учебные заведения – Сельскохозяйственный (1931 г.) в г. 

Ходженте (в 1944 г. этот вуз был переведен в г. Сталинабад) и 

Медицинский институты (1939 г.) в г. Сталинабаде, в которых 

обучались 4,5 тыс. студентов.  Советская власть, таким образом, не 

только упразднила старую систему образования (начальные школы 

при мечетях и высшие богословские школы-медресе в крупных 

городах) и ввела новые школы европейского образца, но и произвела 

смену алфавита. Замена арабского на латинский алфавит в 

Таджикистане началась в 1927 г. с созданием в Самарканде Комитета 

реформы таджикского алфавита и закончилась в 30-е годы. 

Естественно, это было не желание таджикского народа, а частью 

классовой борьбы, которую вела Советская власть со сторонниками 

исламской идеологии, которые продолжали отчаянное 

сопротивление. Центральная власть, больше озабоченная сужением 

социальной опоры ислама, по подсказке пантюркистов, требовала от 

лидеров Таджикистана замены алфавита. Замена алфавита проходила 

в 1928-1930 гг. и велась до 1940 г., когда вновь произошла замена 

алфавита с латиницы на кириллицу. С помощью и при участии 

русских ученых была заложена основа современной науки в 
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Таджикистане. В мае 1932 г. была учреждена Таджикская база АН 

СССР. В составе этой базы были образованы научные секторы по 

геологии, ботанике, зоологии, паразитологии, почвоведению, истории 

языка и литературе. По мере развертывания научных исследований 

научные секторы преобразовывались в исследовательские институты, 

создавались новые лаборатории, опытные станции и обсерватория. В 

начале 1941 г. Таджикская база АН СССР была преобразована в 

Таджикский филиал АН СССР, которую возглавил известный 

ученый, академик А.Е. Ферсман. Становление современной 

таджикской литературы происходило вместе с преобразованиями, 

происходившими в жизни таджикского народа. Первые советские 

таджикские литераторы во главе с основоположником таджикской 

советской литературы Садриддином Айни учились писательскому 

мастерству у литераторов братских советских республик. В 30-40-х 

годах появились романы С.Айни «Дохунда», «Рабы», повести 

«Старая школа», «Смерть ростовщика» и др. произведения. Поэты А. 

Лахути, М. Турсунзаде, М. Миршакар и др. создали множество 

стихотворений, посвященных героическим страницам 30-х годов 

таджикского народа. Произведения молодых литераторов С. 

Улугзаде, А. Дехоти, Д. Икрами, Р. Джалила, М. Рахими и др. 

впервые были опубликованы в этот период. 

 Важным событием в истории таджикского театрального 

искусства стало открытие профессионального Таджикского 

драматического театра в г. Сталинабаде в 1929 г. Репертуар 

драмтеатра им. А. Лахути и других театров республики пополнялся 

новыми произведениями таджикских и советских драматургов. В 

1936 г. были созданы музыкально-драматические театры в Кулябе, 

Хороге, Гарме. В 1937 г. открылся русский драматический театр им. 

В.Маяковского, в 1938 г. Таджикская государственная филармония, и 

ансамбль песни и пляски. В политическом просвещении и 

воспитании народных масс начали использоваться новые для 

таджикского народа виды культурно-просветительских учреждений – 

клубы, красные чайханы, читальни, библиотеки, киноустановки. 

Значение их возрастало с ростом грамотности населения. 



152 
 

Повседневная деятельность культурно-просветительных учреждений 

в городах и кишлаках способствовала возрастанию 

общеобразовательного, и культурного уровня таджикского народа. 

Возрастала и роль советской печати. 15 марта 1925 г. в Душанбе был 

издан первый номер газеты «Иди точик», переименованной в 1928 г. 

в «Точикистони сурх» («Красный Таджикистан»). С 1926 г. началось 

издание журнала «Дониш ва омузгор» («Знание и учитель»). В 

последующие годы начали издаваться различные газеты и журналы 

на таджикском, русском и узбекском языках, которые знакомили 

читателей с новостями внутренней и внешней политики, успехами в 

деле хозяйственного и культурного строительства. Таким образом, в 

течение осуществления культурной революции таджикский народ 

впервые получил всеобщее бесплатное образование, открылись 

общенародные учреждения культуры и искусства. Вместе с тем, под 

лозунгом классовой борьбы с врагами советской власти в 

Таджикистане, как и в других республиках СССР в тридцатые годы 

были проведены сталинские репрессии. Среди репрессированных 

оказались видные таджикские партийные и государственные лидеры, 

которые имели собственный твердый взгляд в отстаивании 

национальных интересов таджиков. Нусратулло Махсум, Абдукадыр 

Мухиддинов, Абдурахим Хаджибаев, Шириншо Шотемур, Урунбой 

Ашуров и многие др., которые внесли свой вклад в установление 

Советской власти, становление и развитие молодой таджикской 

республики, были несправедливо осуждены и растрелены. Арестам и 

высылке из республики, подверглась местная национальная 

интеллигенция и религиозные деятели.  
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Тема: Таджикистан в годы Великой Отечественной войны  

(1941-1945 гг.) 

План 

1. Нападение фашистской Германии на СССР. Героизм воинов 

Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны. 
2. Героизм тружеников республики в тылу. 

3. Культура в годы Великой Отечественной войны. 
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1. 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 

Гитлеровская Германия и её союзники, захватив большинство 

европейских стран, ставили своей целью завоевать СССР и с 

огромной армией, состоящей из 5,5 млн. солдат и офицеров, 

нарушили границы Советского Союза. На защиту Отечества 

единодушно встали все народы Советского Союза. 30 июня 1941 г. 

был образован Государственный комитет обороны, в руках которого 

сосредоточилось военное, политическое и хозяйственное руководство 

страной. Вся хозяйственная деятельность страны начала переходить 

на военный лад, по которому предусматривалось перемещение 

промышленных предприятий из европейской части страны на восток, 

строительство предприятий оборонного значения, увеличение 

производства вооружения и др. В Таджикистан направлялись 

преимущественно предприятия легкой и пищевой промышленности. 

В решении мобилизации всех сил и средств на оборону страны 

огромную роль сыграла политико-воспитательная работа среди 

населения. Массово-политическая работа агитаторами проводилась 
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повсеместно на призывных пунктах, на производстве, в общежитиях 

и в населённых пунктах. В течение года всё народное хозяйство было 

в основном перестроено на военный лад. 

 В сражениях Великой Отечественной войны вместе с другими 

народами страны участвовали воины из Таджикистана. В октябре 

1941 г. из Таджикистана под Москву была направлена 20-я горно-

кавалерийская дивизия, которая провела ряд боевых операций и 

освободила от фашистов несколько населённых пунктов. 150 солдат и 

офицеров дивизии, особо отличившихся в боях под Москвой, были 

награждены правительственными наградами (Б.Искандаров, А.Пиров, 

Н.Юсупов, М.Махкамов, С.Мухаббатов и др.). В декабре 1941 г. 

советские войска перешли в контрнаступление и нанесли противнику 

крупное поражение. Разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой стал главным событием начального периода войны. 

Гитлеровский план «молниеносной войны» провалился. Поражение 

немецких войск активизировало борьбу порабощенных народов 

Европы против фашизма и вселило в них уверенность в неизбежности 

разгрома германского фашизма. Летом 1942 г. гитлеровское 

командование предприняло наступление на юге с целью отрезать 

центр страны от волжского и уральского тыла, захватить нефтяные 

районы Кавказа, а затем вновь организовать поход на Москву. Враг 

сосредоточил на южном участке фронта 110 дивизий. Острие удара 

было направленно на Сталинград. С июля на Волге развернулось 

грандиозное сражение, продолжавшееся 200 дней. В конце августа 

Сталинград был объявлен на осадном положении. Фашисты 

обрушили на него десятки тысяч бомб и снарядов, разрушивших 

промышленные предприятия, школы, жилые дома. Вскоре начались 

ожесточенные бои в самом городе. Борьба шла за каждую площадь, 

улицу, дом. В сражениях за Сталинград приняла участие 61-я 

кавалерийская дивизия, сформированная в Таджикистане. В истории 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. яркой страницей героизма 

советских воинов является «Дом Павлова». В этом доме горстка 

воинов во главе с сержантом Яковом Павловым в течение почти 

двухмесячной осады удерживала дом, отбивая атаки фашистов. В 
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доме сражались представители различных национальностей, в том 

числе таджик Ахмад Турдыев. Победа в битве за Сталинград стала 

началом коренного перелома в ходе войны. Красная Армия 

перехватила инициативу и начала освобождение оккупированных 

территорий от врага. В ходе крупнейшего сражения на Курской дуге, 

летом 1943 г. примеры мужества и доблести проявили и воины-

таджики. За героизм и отвагу в годы войны, первыми звание Героя 

Советского Союза из числа воинов-таджикистанцев, в июле 1943 г. 

удостоились артиллеристы Ходи Кенджаев и Исмаил Хамзаалиев. В 

октябре 1943 г. подвиг Александра Матросова повторил   таджик 

Туйчи Эрджигитов, он пожертвовал жизнью ради общего дела – 

закрыл во время атаки своим телом амбразуру вражеского дзота и 

обеспечил успех своему подразделению. За совершенный подвиг Т. 

Эрджигитову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В годы войны высшей наградой СССР за воинские подвиги 

были награждены Саидкул Турдыев, Домулло Азизов, Хайдар 

Косимов, Исмат Шарипов, Сафар Амиршоев, Фатхулла Ахмадов, 

Эргаш Шарипов, Амирали Саидбеков, Рахимбой Рахматов и другие 

таджикистанцы. 

Последним большим сражением с гитлеровцами была битва за 

Берлин, падение которого решало судьбу фашистской Германии. 

Каждая улица, дом, площадь брались ценой больших усилий и жертв. 

Фашисты отчаянно сопротивлялись. Участникам берлинской 

операции, посланцам Таджикистана П.Балакину, А.Горелову, 

Ф.Чепурину за военную доблесть было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 2 мая Берлин пал. 9 мая 1945г. народы Советского 

Союза праздновали победу над фашистской Германией. День победы 

был торжеством сил мира, дружбы народов СССР и советского 

патриотизма. Военный разгром фашистской Германии означал конец 

войны в Европе. Но на Дальнем Востоке война все еще 

продолжалась. Советский Союз, верный своим международным 

обязательствам, 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. И в этой 

кампании советские воины проявили исключительно высокие 

морально-боевые качества и массовый героизм. Среди отличившихся 
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были и посланцы Таджикской ССР. К.Саидов, Ч.Кадыров, П.Атаев, 

Д.Сабиров, О.Хусравов, А.Азизбеков и другие. В течение короткого 

времени японские войска в Маньчжурии, потерпев сокрушительное 

поражение, капитулировали. Закончилась вторая мировая война, 

шесть лет бушевавшая на планете. 

Всего из Таджикистана в годы войны было призвано на 

военную службу более 290 тысяч человек, из них 209 тысяч воинов 

участвовали в военных операциях, остальные не пригодные к службе, 

были направлены на военные заводы. В годы Великой Отечественной 

войны за проявленный героизм в защите Родины более 58 тысяч 

воинов из Таджикистана были награждены боевыми орденами и 

медалями. За проявленный героизм на фронтах Великой 

Отечественной войны высокого звания Героя Советского Союза 

удостоились 54 воина из Таджикистана (в том числе 12 человек были 

таджиками и ёще 5 воинов – таджиков были призваны из других 

республик СССР), 18 – стали кавалерами ордена Славы трех 

степеней. Среди героев войны были и женщины-таджички. Летчица 

Ойгул Мамаджанова за свои подвиги в годы войны была награждена 

орденом Ленина, Шахри Хайдарова, Джанат Рахимова, медсестры 

Н.Умарова, Р.Фазылова, радиотехник С.Алибаева. В годы Великой 

Отечественной войны погибли более 27 млн. жителей Советской 

страны, в том числе более 90 тысяч воинов из Таджикистана. 

2. Вместе с воинами Красной армии большой вклад в дело 

Победы в Великой Отечественной войне внесли и труженики тыла. В 

годы войны труженики Таджикистана в сжатые сроки смонтировали 

оборудование эвакуированных предприятий из западных районов 

страны, значительно повысивших мощность некоторых заводов и 

фабрик республики. В Таджикской ССР налаживался выпуск 

армейского обмундирования и снаряжения, пищевых концентратов, 

сухофруктов, консервов и т.д. Рабочий день был увеличен до 10-11 

часов, многих мужчин, ушедших на войну, заменили женщины и 

подростки. В связи с нехваткой рабочих на промышленных 

предприятиях Урала и Сибири, которые отправились на фронт, в 

начале войны в Таджикистане были сформированы и отправлены на 
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промышленные предриятия Урала и Сибири более 50 тысяч мужчин, 

и женщин рабочих. В 1944 г. на предприятия Казахстана было 

отправлено ещё 27 тысяч рабочих. За период войны промышленность 

Таджикистана выработала 178 тыс. тонн хлопка-волокна, 770 тонн 

шелковой пряжи, 6,5 млн. метров шелковых тканей, заготовила 

десятки миллионов банок консервов и много другой продукции. 

Война предъявила повышенные требования к сельскому хозяйству - 

бесперебойно снабжать армию и население продовольствием, а 

промышленность сырьем. Однако выполнение этих задач было 

связано с большими трудностями. Для нужд фронта было передано 

большое количество автомобилей, тракторов и лошадей, сократилось 

снабжение горючим и т.д. Особенно острый характер приобрела для 

Таджикистана зерновая проблема, теперь было необходимо 

обеспечивать население своим зерном. В республике были увеличены 

поливные земли за счет завершения строительства Ферганского и 

Гиссарского каналов, сокращены посевы других культур, 

использованы богарные земли. Только с 1943 г. Таджикистан начал 

обеспечивать население своим зерном. Широкий размах получил 

патриотическая инициатива по оказанию помощи фронту. Население 

Таджикистана собирало денежные средства, ценные вещи, продукты 

и вносила их в фонд обороны страны. В фонд обороны населением 

республики было собрано 151 вагонов подарков для фронтовиков, 

204 млн. рублей и 40,7 тыс. пудов зернопродуктов. В конце 1942 г. в 

стране начался массовый сбор средств на строительство военной 

техники. Трудящиеся республики внесли в фонд для постройки 

колонны танков «Колхозник Таджикистана» 84 млн. рублей, на 

строительство авиаэскадрильи «Советский Таджикистан» 35 млн. 

рублей. Вкладом тружеников тыла стала отправка посылок 

фронтовикам. Из Таджикистана воинам-фронтовикам эшелонами 

отправлялись фрукты, белье, тёплые вещи, табак, консервы, сладости, 

которые доставляли бойцам делегации известных людей республики. 

Население Таджикистана проявляло подлинную заботу о семьях 

фронтовиков и раненных воинах, находившихся на излечении в 

госпиталях. 29 военных госпиталей, разместившихся в Таджикистане, 

помогли тысячам раненным вновь возвратиться на фронт. Вниманием 
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были окружены семьи, эвакуированные из прифронтовых городов, 

которые были расселены по домам таджикистанцев. Родина высоко 

оценила заслуги тружеников тыла. В Таджикской ССР 102 тыс. 

человек были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», другие трудяшиеся удостоены 

высоких правительственных наград. 

3. Продолжалась подготовка специалистов в педагогических, 

медицинском и сельскохозяйственном институтах, а также в 

техникумах и училищах. С целью увеличения квалифицированных 

кадров местных национальностей студенты и учащиеся старших 

классов средних школ из числа таджиков и узбеков освобождались от 

оплаты за обучение. Успевающим студентам выплачивалась 

стипендия, а для нуждавшихся школьников старших классов были 

созданы государственные интернаты. Деятельность работников науки 

была подчинена выполнению задач военного времени. Центром 

научной мысли в республике был Таджикский филиал Академии наук 

СССР, сотрудники которого вели активные поиски источников сырья 

для нужд промышленности, разрабатывали пути повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения 

продуктивности животноводства. Ученые гуманитарных наук особое 

внимание уделяли разработке тем, связанных с патриотическим 

воспитанием трудящихся. Через несколько дней после начала войны 

Президиум Таджикского филиала АН СССР принял решение о 

переводе своих исследований на военную тематику. Уже в конце 

1941 г. таджикские ученые-биологи предложили для фронта 

оригинальный антибиотик, вырабатываемый из хвои арчи – 

среднеазиатского можжевельника. Он не только уничтожал 

болезнетворные микробы, но и способствовал ускоренному 

заживлению ран. С помощью таджикских ученых в районе Ягнобской 

стены было собрано и отправлено на фронт несколько тонн мумие – 

чудодейственного средства, веками применяемого в восточной 

медицине. 

Патриотический подъем советских людей нашел яркое 

отражение в литературе. С рядом острых публицистических и 
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сатирических статей, направленных против фашизма, выступил 

С.Айни. Поэты А.Лахути, М.Турсун-заде, М.Миршакар, А.Дехоти, 

М.Рахими, Б.Рахим-заде создали поэтические произведения, а 

прозаики Д.Икрами, Р.Джалил, С.Улуг-заде и другие писали очерки, 

и рассказы о героизме советских людей, об их самоотверженности и 

любви к Родине. Многие таджикские литераторы находились в рядах 

Красной Армии. Поэт и критик Х.Юсуфи, писатели и поэты Х.Карим, 

Л.Бузург-заде, А.Пирмухамед-заде, А.Назаров, Ф.Ниязи и другие, 

будучи на фронте, не прекращали своей творческой работы. 

Некоторые из них пали на полях сражений. Работники искусства 

Таджикистана художественными средствами выражали чувства и 

мысли советских людей, способствовали укреплению боевого духа, 

любви к родине и ненависти к врагам. В 1942 г. в Душанбе 

закончилось строительство здания театра оперы и балета. Здесь были 

показаны новые спектакли: музыкальная комедия «Розия», 

таджикская опера «Тахир и Зухра» и другие. Драматические театры 

поставили ряд пьес таджикских авторов: «Дар оташ» («В огне») 

С.Улуг-заде, «Хонаи Надир» («Дом Надира») и «Дили модар» 

(«Сердце матери») Д.Икрами и другие. В 1943 г. был создан 

фронтовой театр Таджикской ССР. Артисты этого театра несколько 

раз выезжали на фронт и завоевали признание советских воинов. 

Особое значение в условиях Отечественной войны приобрело 

киноискусство. Осенью 1941 г. в Сталинабад была эвакуирована 

московская киностудия «Союздетфильм», которая объединилась с 

Сталинабадской киностудией. Объединенная студия выпустила 

полнометражные ленты «Бой под Соколом», «Том Кенти», «Клятва 

Тимура», «Лермонтов», «Март-апрель». Первым фильмом об участии 

воинов-таджиков в Отечественной войне был фильм «Сын 

Таджикистана» (1943 г.). 
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       Тема: Таджикистан в период послевоенного восстановления и    

развития народного хозяйства.  Начало демократизации 

общественной жизни (1946-1990 гг.) 

 

План 

1. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 
2. Развитие отраслей энергетики и промышленности. 

3. Развитие аграрной отрасли. 

4. Общественно-политическая жизнь.  
5. Развитие науки и культуры. 
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1. После окончания войны главной задачей было 

восстановление народного хозяйства республики и повышение 

уровня производства. В 1946 г. Первым секретарем ЦК КП 

Таджикской ССР был назначен Бободжон Гафуров. 

Коммунистическая партия республики по-прежнему оставалась 

единственной политической силой руководящей всеми отраслями 

народного хозяйства. Оживилась работа исполнительных комитетов 

местных советов, профсоюзов и комсомольских организаций, 

которые проводили агитационную работу и организовывали 

социалистические соревнования в трудовых коллективах. 15 ноября 

1946 г. впервые в республике прозвучал гимн Таджикской ССР (на 

стихи Абулкасыма Лахути, музыка Сулаймана Юдакова). До этого 

времени исполнялся гимн СССР. В послевоенный восстановительный 
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период труженики республики активно включились в работу по 

выполнению плана восстановления и развития народного хозяйства 

на 1946-1950 гг. В годы четвертой пятилетки был введен в строй ряд 

новых предприятий: Канибадамский литейно-механический завод, 

Такобский комбинат плавкого шпината, Сталинабадская швейно-

трикотажная фабрика и др. В 1949г. была сдана в эксплуатацию 

Нижне-Варзобская ГЭС. В послевоенной пятилетке уровень 

производства промышленной продукции в республике был 

превзойдён в полтора раза. 

Труженикам села в послевоенные годы была поставлена задача, 

восстановить производство хлопка в республике. В целях выполнения 

этой задачи в колхозах и совхозах была усилена механизация 

трудоемких работ, улучшилась ирригация земель, развернуто 

массовое социалистическое соревнование. Правительство СССР 

своим постановлением «О мерах по улучшению организации, 

повышению производительности и упорядочению оплаты труда в 

колхозах» от 19 апреля 1948 г. способствовало росту 

производительности труда и доходов колхозников. Развитию 

сельского хозяйства способствовало укрупнение колхозов. В 1950 г. 

вместо 3093 мелких хозяйств возникли 1314 укрупненных 

сельхозартелей. Хлопкоробы республики успешно выполнили планы 

по сдаче государству хлопка-сырца. Урожайность хлопка достигла 19 

центнеров с каждого гектара. Правительство высоко оценило труд 

колхозников, в течение 1946-1948 гг. более 200 тружеников села 

были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда и 

более 8 тысяч награждены орденами и медалями. 

2. 1960–1990 гг. вошли в историю республики как сложный и 

противоречивый период развития, как время существенных 

достижений в сфере развития экономики и культуры, с одной 

стороны, и заметного снижения темпов экономического роста, 

нарастания предкризисных явлений – с другой. В эти годы были 

разработаны крупные комплексные программы, направленные на 

решение ключевых проблем народного хозяйства, многие из которых, 

однако, остались неосуществленными. Особое место среди них 
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занимали Продовольственная (1982г.) и Энергетическая (1983г.) 

программы. Вместе с развитием отраслей легкой промышленности в 

республике были созданы новые отрасли тяжелой промышленности, 

такие как машиностроительная, электротехническая, химическая и 

цветная металлургия. В решении Энергетической программы особое 

место среди советских республик отводилось Таджикистану. С этой 

целью было намечено создание Южно-Таджикского территориально-

производственного комплекса (ЮТТПК). Сердцевиной комплекса 

должна была стать Нурекская ГЭС, которая должна была стать 

энергетической базой для промышленных предприятий. Эта 

гидростанция в условиях повышенной сейсмичности, с плотиной 

высотой 300 м, мощностью 2,7 млн. кВт/ч. ежегодно должна была 

вырабатывать до 12 млрд. кВт/ч. электроэнергии и способствовать 

целому ряду экономических задач. Огромный запас воды в 

водохранилище (11 млрд. кубометров) позволял освоить под 

сельскохозяйственное производство около миллиона гектаров 

целинных и залежных земель. На базе Нурекской ГЭС должны были 

строиться: Регарский алюминиевый завод, Анзобский горно-

обогатительный и Яванский электрохимический комбинаты, 

Вахшский азотно-туковый завод и ряд предприятий легкой 

промышленности, а также железная дорога Термез - Курган-Тюбе - 

Яван. Создание гидроэлектростанций на реке Вахш берёт свое начало 

со строительства ГЭС Шаршар мощностью 30 тыс. кВт/ч., которая 

была сдана в эксплуатацию в 1958 г. В 1963 г. была построена ГЭС 

Сарбанд мощностью 210 тыс. кВт/ч. и в 1964 г. Головная ГЭС 

мощностью 18 тыс. кВт/ч. Крупнейшей ГЭС на реке Вахш должна 

была стать Нурекская гидроэлектростанция. В 1966г. взрывом было 

перекрыто течение реки Вахш для строительства плотины. Нурекская 

ГЭС была объявлена всесоюзной стройкой, где трудились 

представители более 40 национальностей СССР. На этой стройке 

зародилась новая форма социалистического соревнования «Рабочая 

эстафета», согласно которой все предприятия советских республик, 

связанные со стройкой, обязались выполнять намеченные планы 

досрочно. 14 ноября 1972 г. был сдан в эксплуатацию первый агрегат 

и 20 сентября 1979 г. последний, девятый агрегат Нурекской ГЭС. 
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Использовав опыт, накопленный на строительстве Нурекской ГЭС, 

таджикские гидростроители в течение короткого времени построили 

в 1986 г. ещё одну станцию Байпазинскую ГЭС на реке Вахш, 

мощностью 200 тыс. кВт/ч. Одновременно, была построена и сдана в 

эксплуатацию Хорогская ГЭС, мощностью 8,7 тыс. кВт/ч. (1970 г.) и 

две тепловые электростанции - Душанбинская ТЭЦ, мощностью 198 

тыс. кВт/ч. (1968г.) и Яванская ТЭЦ, мощностью 180 тыс. кВт/ч. 

(1971г.)  

Таким образом, выработка электроэнергии в Таджикистане 

увеличилась почти в 100 раз, если в 1950г. она составляла 169,5 млн. 

кВт/часов, то в 1985 г. она увеличилась на 15710,1 млн. кВт/часов. В 

1980 г. правительство СССР утвердило строительство новой 

Рогунской ГЭС на реке Вахш. Мощность Рогунской ГЭС должна 

была составлять 3,6 млн. кВт/ч., высота плотины 335 метров. Однако 

в конце 80-х годов строительство Рогунской ГЭС начало 

приостанавливаться из-за кризисных явлений в стране, и в конце 

концов была заморожена. 

За 1960 – 1985 гг. усилилась степень индустриального развития 

республики, был создан значительный промышленно-

производственный потенциал, в составе которого насчитывалось 439 

промышленных предприятий. В Таджикской ССР были созданы 

новые отрасли промышленности - машиностроительная и 

электротехническая. Автоматические ткацкие станки начал 

выпускать завод «Таджиктекстильмаш», газовые и электрические 

плиты завод «Таджикторгмаш», комплектующие оборудования завод 

«Таджикгидроагрегат» в г. Душанбе. Производство 

электрооборудования освоили Курган-Тюбинский трансформаторный 

завод, Адрасманский завод низковольтной аппаратуры, завод 

«Таджиккабель» в Душанбе и Исфаринский электромеханический 

завод. Продукция этих предприятий экспортировалась в зарубежные 

страны. В 1963 г. началось сооружение первого предприятия 

химической промышленности – Вахшского азотно-тукового завода, 

который вступил в строй в 1967 г. В 70-х годах было завершено 

строительство ещё одного крупного предприятия химической 
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промышленности - Яванского электрохимического комбината. В 1965 

г. началось строительство Регарского (Таджикского) алюминиевого 

завода (сейчас «ТАЛКО» - Таджикская алюминиевая компания). В 

1975 г. была сдана в эксплуатацию первая очередь завода, в 1977 г. 

вторая. Начиная с 1977 г. ТадАЗ начал экспортировать свою 

продукцию в зарубежные страны. Проектная мощность ТадАЗ-а 

составляла 517 тыс. тонн алюминия в год. На заводе трудились 12,2 

тыс. человек. Таким образом, в 70-е годы в Таджикистане возникли 

новые отрасли тяжелой промышленности. Крупнейшим 

предприятием легкой промышленности республики являлся 

Душанбинский текстильный комбинат, который благодаря вводу в 

строй новых мощностей – второй и третьей очередей превратился в 

текстильный гигант Таджикистана, оснащенный современным обо-

рудованием. В начале 60-годов начал выдавать продукцию 

единственный в Средней Азии Кайраккумский ковровый комбинат. 

Преприятия легкой, пищевой и перерабатывающей отраслей 

промышленности были открыты во многих городах и районных 

центрах республики. 

В целом, промышленность Таджикистана шагнула далеко 

вперед в своем развитии, благодаря чему она превратилась в 

ведущую отрасль народного хозяйства. На её долю в 1986 г. 

приходилось 52% производимого в республике совокупного 

общественного продукта и 31% национального дохода.1 

Дальнейшее развитие получили транспорт и связь. В течение 

1975-1982 гг. был сооружен железнодорожный участок Термез – 

Курган-Тюбе – Яван, дававший новый прямой выход с территории 

Южно-Таджикского ТПК на железную дорогу страны. В республике 

действовали узкоколейные железные дороги, соединяющие Душанбе 

с Курган-Тюбе – Нижним Пянджем – Кулябом, протяженность, 

которой в 1985 г. составила 422 км (1960 г. – 386 км).2 

 Были отремонтированы шоссейные дороги и построены 

проселочные дороги. Авиационный транспорт пополнился новыми 

                                                             
1  История таджикского народа. Новейшая история (1941 - 2010 гг.). Том 6. – Душанбе, 2011. - С. 292. 
2  Там же. - С. 291.  
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пассажирскими самолётами ЯК- 40, ТУ-134, ИЛ-86, которые 

совершали перевозки во всех направлениях республики и крупные 

города Советского Союза. С 1959 г. начало свои вещания 

Душанбинское телевидение, а в 70-е годы начались трансляции 

Центрального ТВ и Ташкентского ТВ на территории республики. 

На базе возникших крупных промышленных и энергетических 

предприятий возникли такие городские центры, как Турсунзаде 

(Регар), Нурек, Чкаловск, Яван, Кайраккум, Адрасман. В 80-е годы 

XX столетия ежегодная доля промышленной продукции составляла 

более половины валового внутреннего продукта в экономических 

показателях народного хозяйства республики. В результате 

Таджикистан из аграрно-промышленной республики превратился в 

промышленно-аграрную по экономическим показателям.  Вместе с 

тем, в развитии промышленного производства имели место серьёзные 

пробелы и издержки, которые со временем приобретали застойные 

признаки. Основные черты недостатков и издержек состояли в 

следующем: 

- гигантомания, охватившая народное хозяйство СССР; не до 

конца продуманное размещение решающих отраслей 

промышленности, не позволяли создать относительно небольшие и 

средние предприятия, более рациональные в условиях Таджикистана. 

Это, в свою очередь породило острую социальную проблему – рост 

числа населения, не обеспеченного общественным трудом (т. е. 

безработных); 

- неравномерное размещение промышленных предприятий в 

отдельных регионах республики (Кулябской, Курган-Тюбинской и 

ГБАО), способствовало увеличению безработицы, оседанию 

населения в сельской местности, замедленному оттоку сельского 

населения в города; - в промышленности республики наблюдалось 

отставание в обеспеченности её отраслей работниками со 

специальным образованием - это в значительной мере влияло на 

использование достижений научно-технического прогресса, новых 

технологий, качество продукции и на эффективное развитие отраслей 
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3. Сельское хозяйство Таджикистана в 50-80-е годы добилось 

определенных успехов. Они выразились в укреплении технической и 

энергетической базы хлопководства, заметном подъеме его 

урожайности, создании агропромышленных комплексов, в 

значительном вкладе тружеников села в решение аграрной 

программы страны. Главное внимание в исследуемые годы в области 

земледелия, как и прежде, уделялось развитию основной отрасли 

сельскохозяйственного производства республики – хлопководству. 

Основные средства республиканского бюджета, выделяемые на 

сельское хозяйство, тратились на развитие хлопководства. 

Невыполнение государственных планов со стороны руководителей 

республики, партийно-хозяйственной номенклатуры было чревато 

строгими мерами, вплоть до снятия с должностей и исключением из 

рядов КПСС. На VII пленуме (11-12 апреля 1961 г.) ЦК КП 

Таджикистана, обсудившим вопрос «О политических ошибках в 

работе бюро ЦК КП Таджикистана и об антипартийных, и 

антигосударственных действиях первого секретаря ЦК КП 

Таджикистана Ульджабаева Т.У. и председателя Совета Министров 

Таджикской ССР Додхудоева Н.», за допущенные недостатки в 

руководстве народным хозяйством (особенно в хлопковой отрасли), 

были сняты с должностей Ульджабаев Т. и Додхудоев Н. Основу 

достижений аграрной отрасли республики составляла техника. В 

начале 70-х годов сельскому хозяйству республики было поставлено 

15213 тракторов, 8084 грузовых автомобиля, 8280 тракторных 

плугов, 5226 сеялок, 8715 культиваторов, 6964 косилки, 845 

зерноуборочных комбайнов, 1281 хлопкоуборочная машина.1 Общее 

количество различных тракторов в 1985 г. достигло 35,2 тыс. единиц.  

Вначале 1981 г. в республике насчитывалось 90 межхозяйственных 

предприятий и объединений по откорму скота, овцеводческого, 

птицеводческого, свиноводческого, садово-виноградарского 

направлений. Появились объединения, которые занимались 

механизацией и электрификацией сельского хозяйства.  

 

1. История таджикского народа. Том 6. - Душанбе, 2011. – С. 319 
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Среди межхозяйственных комплексов – «Таджикский» в 

Орджоникидзеабадском районе (ныне Вахдатском районе), 

«Ховалинг» на Вахше, «Мехнатабад» имени Фрунзе в Гиссарском 

районе, совхозы с заводами «Эфиронос» и «Герань» в 

Турсунзадевском районе, «Темурмалик» в Ленинабадской области 

(Согдийской области) достигли заметных успехов и давали 

продукцию более чем миллион рублей в год.  

Другим важным мероприятием явилось крупное 

ирригационное строительство. В конце 50-х годов завершилось 

строительство ирригационной системы водоснабжения в 

Дальварзинской степи, где были орошены 60 тыс. гектаров целинных 

земель. На севере республики появились два хлопкосеющих района - 

Зафарабадский и Матчинский. После образования Нурекского 

водохранилища объёмом 10,5 млрд. кубометров в середине 70-х 

годов началось освоение целинных земель Яванской долины, где 

были введены в хозяйственный оборот более 55 тыс. га орошаемых 

угодий. На целинных землях в конце 70-х годов было создано 26 

совхозов, из них 24 – хлопкосеющих (то есть целина в основном 

осваивалась под производство хлопка). Целинные совхозы 

республики производили более 20% хлопка-сырца и ряд другой 

сельскохозяйственной продукции. Таким образом, за эти годы, 

благодаря неустанному труду колхозного крестьянства, республика 

добилась некоторых успехов в развитии хлопководства. Так, если в 

1961 г. здесь было произведено 483,6 тыс.т. хлопка-сырца, то в 1985 

г. – 935,0 тыс.т. Из этого количества в 1985 г. 278,1 тыс. т составляли 

тонковолокнистые сорта. Вместе с тем, в аграрном секторе наряду с 

успехами имели место серьезные упущения и недостатки. Аграрное 

производство развивалось преимущественно на экстенсивной базе, 

главным образом за счет освоения новых земель и создания новых 

сельхозпредприятий. Уровень механизации трудоёмких работ 

оставался низким. Многие горные хозяйства оставались убыточными. 

Производительность труда в сельском хозяйстве в течение 70-80-х 

годов держалась на одном уровне. Монополия развития 
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хлопководства, огромные затраты бюджета республики на эту 

отрасль не смогли, в целом, повысить рентабельность аграрного 

производства. Урожайность хлопка в эти годы не превышала 30 

центнеров с гектара. В среднем в 80-е годы собирали 900-950 тыс. 

тонн хлопка-сырца. Плановые задания по сбору хлопка в республике 

несколько лет не выполнялись, поэтому некоторые руководители 

хозяйств завышали показатели сдачи урожая хлопка. Низкие 

государственные закупочные цены на товары сельского хозяйства, 

забвение принципов материальной заинтересованности аграриев, 

отставание науки от потребностей земледелия привело к снижению 

рентабельности аграрного производства республики. Доходы дехкан 

от сельскохозяйственного труда, как и во всех среднеазиатских 

республиках, были самыми низкими, поэтому снижался 

материальный и духовный уровень жизни сельских жителей. 

4. В 50 – 80 годы общественно - политическая жизнь в 

Таджикской ССР была связана с политическим курсом, который 

проводило руководство Коммунистической партии Советского Союза 

(КПСС). Генеральные секретари ЦК КПСС Хрущев Н.С. (1953-

1964гг.), Брежнев Л.С. (1964-1982гг.), Андропов Ю.В. (1982-1984гг.), 

Черненко К.У. (1984-1985гг.) вместе с Политбюро ЦК КПСС 

сохраняли монополию коммунистической идеологии в общественно-

политической жизни советских республик и проводили тоталитарное 

руководство во всех сферах политико-идеологической, социально-

экономической и культурной жизни страны. Изменения, 

происходящие в мире и самосознании наций и народов, населяющих 

СССР, не могли не сказаться на дальнейшем развитии страны. Возрос 

уровень национального самосознания народов, которые не могли 

смириться с ущемлением идеологических и национальных интересов, 

политических, правовых, экономических и культурных свобод в 

национальных республиках, прав и свобод человека. 

В 1985-1991 гг. Генеральным секретарем ЦК КПСС был М.С. 

Горбачев, который начал проводить политику «перестройки», 

реформу идеологической, политической и социально-экономической 

жизни в СССР. В этот период начались существенные перемены и в 
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общественно - политической жизни национальных республик СССР, 

которые, в конечном счете, привели к развалу Советского Союза и 

объявлению независимости бывших республик СССР. 

Первоначально, задуманная как реформирование самой правящей 

партии КПСС и других структур советской власти, начавших 

отставать от времени, «перестройка» дала возможность всем 

реформистским силам общества, особенно интеллигенции, 

пересмотреть ценности, традиции и идеологию, господствующие в 

стране. Гласность, одно из высших достижений перестройки, сломала 

советскую цензуру, оберегавшую в средствах массовой информации 

интересы тоталитарной системы власти. В СМИ начали освещаться 

отрицательные, пагубные последствия социалистических завоеваний. 

Первыми от Советского Союза стали дистанцироваться 

социалистические страны Центральной и Восточной Европы, 

находящиеся в соседстве с благополучной Западной Европой. Эти 

страны в конце 80-х годов быстрыми темпами начали проводить 

политику демократизации общества и либерализацию институтов 

государства. В СССР в движении обновления страны лидировали 

прибалтийские республики, Украина и др. 

Во второй половине 80-х годов ХХ в. в результате политики 

перестройки в общественной жизни страны начали формироваться 

зачатки плюрализма и демократии. Появились новые движения, 

партии, ассоциации. Новообразованные партии, объединения и 

движения, главным образом, боролись за национальную 

независимость, порою за обособленность республики. В их 

деятельности было много положительных моментов, которые 

сочетались с интересами больших групп населения, они боролись за 

ценности, которые привлекали внимание огромной массы населения 

республики, и естественно, люди тянулись к ним. 

В городах и районах республики создавались общественные 

организации и объединения: «Вахдат» в Канибадаме и Ура - Тюбе 

(1988 г.), «Ошкоро» в Кулябе (1988 г.), «Маърифат» в Душанбе (1989 

г.) и другие, ратующие за реформирование в обществе. В мае 1989 г. 
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был организован политический клуб «Ру ба ру» («Лицом к лицу»), 

который за короткое время приобрел огромную популярность в 

обществе. Члены объединения «Ру ба ру» критически анализировали 

выступления партийных и государственных руководителей, и 

открыто высказывали свое мнение в СМИ. 

В течение всего периода советской избирательной системы 

безальтернативно в депутатский корпус выдвигались и избирались в 

основном руководящие номенклатурные работники. Кандидаты в 

депутаты определялись в ЦК КП Таджикистана, обкомах, горкомах 

и райкомах партии, вследствие чего в составе депутатов 

происходили незначительные изменения. 

Эта традиция была нарушена только в кампании выборов 

депутатов Верховного Совета СССР (весной 1989 г.) и в Верховный 

Совет республики в 1990 г., организованных впервые на 

альтернативных принципах. На этих выборах реформаторские 

(демократические) силы республики получили первое политическое 

крещение. 

Лидирующим процессом в обновлении таджикского общества 

стала общенациональная борьба за восстановление статуса 

таджикского языка.  

В конце 80-х годов в республике проходила бурная дискуссия, 

относительно придания таджикскому языку статуса 

государственного, в которой участвовали не только гуманитарная 

интеллигенция, но и широкие слои общества. По настоянию 

реформистских движений и общественности 22 июля 1989 г. 

Верховный Совет Таджикской ССР утвердил Закон «О таджикском 

(фарси) языке». Таким образом, таджикам удалось первыми в 

Центральной Азии пересмотреть статус родного языка и придать ему 

статус государственного. Движение за восстановление статуса 

таджикского языка стало мощным толчком к политизации 

таджикского общества и активизации гражданских позиций 

населения, приведших к образованию политических партий и 

движений в республике. 12- 14 февраля 1990 г. в Душанбе произошли 
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массовые выступления и беспорядки, начало которым положил 

провокационный слух «о приезде армян, пострадавших в 

Карабахской войне, и о выделении им нескольких квартир в 

столице». Это подлило «масла в огонь», взорвав долгое терпение 

местного (коренного) населения, ущемленного в вопросе улучшения 

жилищных условий в столице. Митинг демонстрантов, в котором 

участвовали недовольные политикой руководства республики люди, 

превратился в массовые беспорядки, силовые органы применили 

против демонстрантов оружие, с обеих сторон появились раненые и 

убитые.  

Коммунистическое руководство республики во всём обвинило 

народное движение «Растохез» и исламских фундаменталистов. 

Оппозиционные силы обвиняли в расстреле демонстрантов 

коммунистическое руководство республики. Реформаторское 

движение 90-х годов из-за её слабости и преследований со стороны 

официальных советских властей стало обьединяться с исламским 

движением Таджикистана. 

5. Большое внимание в послевоенное время стало уделять 

руководство страны во главе с Первым секретарем ЦК КП 

Таджикистана Б. Гафуровым (1946-1956 гг.) развитию национальной 

культуры и искусства. В 1947 г. Б. Гафуров внес свой вклад в 

историческую науку, вышла в свет его книга «Краткая история 

таджикского народа». В 1948 г. был образован Таджикский 

государственный университет, который начал готовить 

высококвалифицированных специалистов для республики. В 1950 г. в 

пяти вузах и 32 техникумах республики обучались около 18 тысяч 

студентов. Большим успехом подьзовались произведения таджикских 

литераторов Садриддина Айни «Ёддоштхо» («Воспоминания») в 2 

частях, Мирзо Турсунзаде «Киссаи Хиндустон» («Индийская 

баллада») и «Ман аз Шарки озод» («Я с Востока свободного»), 

Мирсаида Миршакара «Панчи ноором» («Непокорный Пяндж»), 

которые были удостоены Государственной премии СССР. В 1949 г. 

состоялась декада литературы и исскуства Таджикистана в г. Москве, 
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которая продемонстрировала творческие достижения таджикских 

литераторов и мастеров исскуств.  

В 1950 – 1990 гг. больших достижений добилась таджикская 

наука и культура. Произведения деятелей литературы, искусства и 

науки Таджикистана стали известны в союзных республиках и за 

рубежом. С каждым годом в республике увеличивались 

образовательные и культурно-просветительные учреждения, 

повышалась всеобщая грамотность и культурный уровень населения. 

Вместе с тем, верховенство коммунистической идеологии в духовной 

жизни советского общества не позволяло творческой интеллигенции 

республики освещать негативные проблемы общества, была 

установлена строгая цензура со стороны государственного органа - 

Главлита на все произведения литературы, искусства и средств 

массовой информации. 

В 60 – 90 годы в республике с каждым годом увеличивалось 

число образовательных учреждений. В начале 60-х годов в 

республике начался переход к восьмилетнему всеобучу, и согласно 

принятому постановлению партии и правительства от 20 июня 1972 г. 

было введено обязательное среднее образование молодежи. 

Первостепенное значение придавалось укреплению материально-

технической базы, укреплению связей школы с производством. В 

1985 г. в республике действовал 41 межшкольный учебный комбинат 

по производственному обучению учащихся. В 1985 г. число 

общебразоватедьных школ в республике составляло 2761единиц (в 

том числе 1508 средние, 649 неполные средние и 594 начальные 

школы), в которых обучалось 1131,5 тыс. учащихся. Увеличивалась и 

сеть дошкольных учреждений, детсадов и яслей, которые в основном 

были расположены в городах и районных центрах. 

В 50 – 80 гг. были открыты 5 новых высших учебных заведений 

– Таджикский политехнический институт в 1956г., Кулябский 

педагогический институт в 1962г., Институт физической культуры в 

1971г., Таджикский государственный институт искусств в 1973г. и 

Государственный педагогический Институт русского языка и 
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литературы в 1980г. Всего в 10 вузах республики в 1984-1985 

учебном году обучалось 58,8 тыс. студентов. За сравнительно 

короткий срок между 1970 – 1985 гг. количество средних 

специальных учебных заведений выросло в 4 раза, с 10 до 49, а число 

учащихся с 2,1 до 28,1 тыс. человек. В 1989 г. в республике 

действовало 81 ПТУ, где обучалось около 50 тыс. учащихся по 156 

профессиям. В связи с увеличением числа трудоспособной молодежи 

и нехваткой профессионально-технических заведений в республике 

молодежь направлялась на обучение и в другие советские 

республики. В 80-х гг. по инициативе республиканского комсомола и 

министерства образования, для подготовки квалифицированных 

рабочих кадров были задействованы средние специальные учебные 

заведения РСФСР и Украинской ССР. 

Большим событием в научной жизни республики стало 

образование Академии наук Таджикской ССР на базе Таджикского 

филиала АН СССР в 1951 г. Первым Президентом АН Таджикской 

ССР был избран известный литератор, ученый Садриддин Айни. В 

1953 г. в состав Академии наук входили 14 научно-

исследовательских институтов. Неоценимый вклад в развитие 

отечественной науки внесли видные ученые в области истории - Б.Г. 

Гафуров, А.А. Семёнов, А.Ю. Якубовский, З.Ш. Раджабов, Б.И. 

Искандаров; востоковедения - С. Айни, Е.Э. Бертельс, А. Мирзоев; 

философии - А.М. Баховаддинов, М.С. Осими, М.Д. Диноршоев; 

зоологии и паразитологии - Е.Н. Павловский; селекции растений - 

В.П. Красичков, Б. Сангинов; сейсмологии - С.Х. Негматуллоев; 

геологии – С. Юсупова и Б. Баротов; физики - С.У. Умаров, А.А. 

Адхамов; медицины – К.Т. Таджиев, Х.Х. Мансуров, Ю.Б. Исхаки, 

М.Г. Гуломов и многие другие ученые. 

Советское государство высоко оценило достижения ученых 

Таджикистана в развитии науки и подготовке кадров высшей 

квалификации, наградив Академию наук республики орденом 

Дружбы народов. Институты астрофизики и ботаники были 

награждены орденом Трудового Красного Знамени. 
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Звание Героя Социалистического Труда было присвоено 

академикам АН Таджикистана М. Турсунзаде, П.Н.Овчинникову, 

В.П.Красичкову. Многие ученые были удостоены орденов и медалей 

СССР, они избирались в Верховный и местные органы власти. 

Государственной премии Таджикской ССР им Абуали ибн 

Сино были удостоены академики АН Таджикской ССР А.М. 

Баховаддинов, А.Н.Махсумов, 3.Ш.Раджабов, Б.И.Искандаров, 

К.Т.Таджиев, С.А.Раджабов, доктора наук А.Бабаев, Б.Сангинов, 

Ю.Б.Исхаки, Л.И.Кальштейн и др.  

За выдающиеся заслуги в развитии народного хозяйства, науки, 

культуры и искусства 123 ученым было присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки Таджикской ССР» . 

Новых успехов достигли в эти годы национальная литература и 

искусство. Творческие работники – писатели, художники, 

композиторы создавали произведения, в которых главным героем 

являлся человек. 

О достижениях таджикской литературы свидетельствуют 

присуждение Государственной премии СССР Мумину Каноату за 

поэмы «Голоса Сталинграда» и «Материнский лик»; 

Государственной премии Таджикской ССР имени А. Рудаки в 60-80-х 

гг. были удостоены известные литераторы - М. Турсунзаде, М. 

Миршакар, Б. Рахимзаде, Дж. Икрами, Р. Джалил, С. Улугзода, Ф. 

Ниязи, А. Шукухи, Г. Сулаймонова, Ф. Мухаммадиев, Г. Абдулло, М. 

Каноат, Б. Собир, У.Раджаб, А. Бахори, Ю. Акобиров и др. 

Читательская аудитория с интересом читала произведения 

таджикских литераторов, которые большим тиражом издавались в 

республике. 

Большой вклад в развитие художественной культуры внесли 

театральные и концертные коллективы. Они достойно представляли 

таджикскую культуру за рубежом, участвовали в различных днях 

литературы и искусства Таджикистана в советских республиках и 

зарубежных странах - Франции, Австрии, ГДР и др. За свои 
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творческие успехи таджикские мастера сцены были удостоены 

высоких государственных званий и наград. Звания Народный артист 

СССР были удостоены: актёры - Мухаммаджан Касымов, Махмуд 

Вахидов, Хошим Гадоев, Асли Бурханов, балерина - Малика 

Собирова, оперные певцы - Ахмад Бобокулов и Ханифа Мавлянова, 

артисты таджикской филармонии - Джурабек Муродов и Малика 

Калантарова.  

Таджикские зрители посещали театральные постановки и 

республиканские театральные конкурсы, с участием коллективов 

Государственого академического драматического театра им. А. 

Лахути, Молодёжного драматического театра им. М. Вахидова, 

Русского драматического театра им В. Маяковского, Театра сатиры и 

юмора «Оина», Детского кукольного театра, областных, 

музыкальных, драматических театров Ленинабада (г. Ходжент), 

Куляба, Курган-тюбе, Хорога и других народных самодеятельных 

театров. 

Успешно развивалось и таджикское кино. В 1963 г. был 

образован Союз кинематографистов Таджикистана, который 

способствовал созданию художественных произведений, пропаганде 

киноискусства и организации кинопроката, связям с творческой 

интеллигенцией и общественностью республики. На киностудии 

«Таджикфильм» было снято 170 художественных, более 600 

документальных фильмов. Кинокартины таджикских 

кинематографистов «Судьба поэта» и «Дети Памира» были 

удостоены призов на втором и третьем Международном 

кинофестивале стран Азии и Африки в Каире (1960 г.) и Джакарте 

(1964 г). Фильм «Семейные тайны» режиссёра В. Ахадова был 

отмечен призом «Золотой дукат» на XXX Международном 

кинофестивале в г. Мангейме (ФРГ) в 1984 г. 

7 ноября 1959 г. начала вещать Таджикская студия 

телевидения. Начиная с 1975 г. на экранах ТВ появилось цветное 

изображение. Посредством спутников связи в 80-е годы жители 

смогли смотреть программы Центрального ТВ из г. Москвы и ТВ г. 
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Ташкента. В течение 70-80 гг. для вещания таджикского ТВ во 

многих районах республики были установлены ретрансляционные 

станции, однако жители ГБАО и некоторых горных районов не имели 

возможности смотреть программы таджикского телевидения. В 1977 

г. в Душанбе был построен «Дом радио», где разместились 

творческие студии и техническое оборудование радиовещания. 

В 1968 г. по решению Министерства культуры республики 

была открыта студия таджикского цирка. 22 апреля 1970 г. в Душанбе 

состоялась премьера первой программы таджикского национального 

циркового коллектива «Навруз». 

 С каждым годом в республике увеличивалось количество 

культурно - массовых учреждений. В 1985 г. во всех районах и 

городах республики действовало 1338 клубов и дворцов культуры, 

1628 библиотек, 26 музеев и 1318 кинотеатров. 
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Тема: Республика Таджикистан - суверенное, демократическое, 

правовое, светское государство (1991-2022 гг.) 

План 

1. Распад СССР и его последствия для Республики 

Таджикистан.  
2. Гражданская война в Таджикистане (1992-1997гг.) и её 

итоги. 

3. Национальное согласие и возрождение Таджикистана. 
4. Укрепление национального единства и конституционного 

строя. Становление гражданского общества. 

5. Экономическое развитие Республики Таджикистан в 
условиях суверенитета 

6. Внешнеполитическая деятельность Республики 

Таджикистан. 
7. Культурная жизнь Таджикистана в годы независимости. 
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1. Февральские события 1990 г. в Душанбе показали не только 

неустойчивость режима, но и полный развал самой советской 

системы. Митинги, хотя они и закончились безрезультатно для 
оппозиционных групп, но в действительности одно то, что они 

состоялись, стало поражением правительства. Исламисты и радикалы 

из «Растохеза» расширили свое влияние, укрепили свои ряды, 
добились открытого признания, их лидеры получили известность у 

населения республики.  

В силу разобщенности общества, появились такие объединения 

и движения, которые выражали групповые, региональные интересы. 

Их наличие объяснялось, прежде всего, тем, что регионы республики 

не были объединены ни экономически, ни духовно. Консолидация 

таджикской нации не была такой уж прочной, хотя основные 

показатели нации уже были сформированы, но они не были 

устойчивыми. Прежде всего, в Таджикистане не была создана единая 

национальная экономика. Регионы, зачастую представляли 

экономически самостоятельные единицы, и уровень экономического 

развития в них был разным. В 1990-1991 годы были созданы такие 

организации, как «Лаъли Бадахшон», «Хисори Шодмон», «Мехри 

Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», «Самарканд», «Эхёи 

Худжанд», «Хамдилон», «Носири Хисрав» и др. Большинство из этих 

организаций появилось в условиях, когда политические разногласия в 

обществе достигли предела, и угроза гражданской войны приобрела 

реальные очертания. Целью создания подобных обществ была защита 

интересов жителей этих регионов в тяжелых условиях общественно-

политической нестабильности в стране. Однако, по существу, эти 

начинания свидетельствуют о том, что в Таджикистане возник 

местный стереотип, ставивший региональные интересы, выше 

общенациональных.  

24 августа 1990 г. на второй сессии Верховного Совета 

Таджикской ССР была принята Декларация «О суверенитете 

Таджикской ССР». Но этот суверенитет декларировался еще в 

составе Советского Союза. Несмотря на это, Декларация была 

первым документом, предвещавшим путь к действительной 

независимости Таджикистана.  
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Тем временем, общественно-политические трансформации в 

Советском Союзе, сопровождающиеся острыми, этническими 

конфликтами в национальных республиках (Казахстан – декабрь 1986 

г., Грузия – апрель 1989 г., Нагорный Карабах – январь 1990 г. и др.) 

и политика КПСС, припятствующая углублению реформирования 

общества, в конечном итоге привели к распаду СССР. 

Высшее руководство КПСС для удержания СССР от распада 

стало разрабатывать различные варианты его спасения. Одним из 

таких вариантов было создание Союза Советских Независимых 

Государств, которое устраивало многих.  

1991 г. был годом активизации политических событий, 

периодом начала политических митингов на площадях, политических 

голодовок, периодом легализации политических партий. Официально 

были зарегистрированы Демократическая партия Таджикистана и 

Партия исламского возрождения Таджикистана.  

После попытки государственного переворота ГКЧП (19-21 

августа 1991 г.) сторонниками консервативных сил КПСС в Москве, 

который закончился провалом, в национальных республиках 

начались процессы провозглашения национальной независимости. 

Это событие привело к недовольству национально-демократических 

и исламских сил в Таджикистане, которые боролись против 

Компартии Таджикистана, находящейся у власти в республике. В 

Душанбе начался непрерывный митинг сторонников оппозиционных 

партий, где они требовали созвать внеочередную сессию Верховного 

Совета РТ, объявления независимости Республики Таджикистан, 

отставку руководства Таджикской ССР, приостановку деятельности 

КПТ. Была созвана внеочередная сессия Верховного Совета 

Таджикской ССР и 31 августа 1991 года Президент Таджикской ССР 

К. Махкамов под давлением митингующей оппозиции и некоторых 

депутатов ушел в отставку, все полномочия главы государства 

перешли к Председателю Верховного Совета (парламента) 

Республики Таджикистан К. Аслонову. Большое значение для 



180 
 

дальнейшего развития таджикской нации и её государственности, 

имело объявление государственного суверенитета. 

9 сентября 1991 г. на сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан было принято Постановление и Заявление «О 

государственной независимости Республики Таджикистан». 

Достижение государственной независимости Республики 

Таджикистан было величайшей заслугой таджикского народа. Лидер 

Нации, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем 

выступлении в честь 20-летия празднования государственной 

независимости РТ отмечал: «Мы все сегодня с гордостью 

вспоминаем, что двадцать лет тому назад на основании важного 

судьбоносного документа – заявления о государственной 

независимости от 9 сентября 1991 года Таджикистан был 

провозглашен в качестве свободного и суверенного государства. 

Государственная независимость является результатом многовековых 

надежд и чаяний, а также долгих усилий и стремлений таджикского 

народа на своем извилистом, древнем историческом пути…. По воле 

истории сегодня мы видим не только осуществление тысячелетних 

чаяний своих предков, но и сами создаем такое государство, которое 

уже на международной арене имеет свое особое место».1 

Выступая на торжественном собрании, посвященном 20-летию 

государственой независимости РТ Президент Эмомали Рахмон 

почеркнул основные аспекты значения суверенитета, которые состоят 

в следующем: 

- «Независимость является высочайшим и ценнейшим 

достижением таджикской нации на протяжении десяти веков. 

Именно, благодаря независимости, Таджикистан признан как 

полноправный член международного сообщества и появился на 

политической карте мира со всеми атрибутами своей 

государственности. 

                                                             
1 Выступление Президента РТ Э. Рахмона во время военного парада на площади дусти // Народная газета - 2011 - 14 сент. 
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- Независимость является символом того, что гордая и 

цивилизованная таджикская нация имеет свое государство и Родину, 

своими руками чертит линию своей судьбы, то есть самостоятельно 

определяет свою систему государственного управления, внутренюю и 

внешнюю политику. 

- Независимость является знаком менталитета и свободы, 

гордости и достоинства, символом счастья и вечности таджикской 

нации, обладающей суверенитетом и государством.» 

 Политическое противоборство между правительством 

республики и оппозиционными силами не ограничилось объявлением 

независимости страны.  

Добившись своей цели, объявления независимости 

Таджикистана, опозиционные партии начали борьбу за власть с 

целью смещения коммунистического руководства республики. 23 

сентября 1991 г. митингующие оппозиционных партий и движений 

сбросили с постамента памятник В.И. Ленина, который показали по 

ТВ. На следующий день коммунисты, и возмущенные граждане, 

организовали митинг протеста и, созвав внеочередную сессию 

парламента, освободили К. Аслонова от должности Председателя 

Верховного Совета РТ, назначив на данный пост Рахмона Набиева 

(бывшего руководителя КП Таджикистана). Это действие вызвало 

новый ответный митинг оппозиционных сил, который продолжался 

до 7 октября 1991 г. После трехдневных переговоров между 

правительством и оппозицией было принято решение провести 

всенародные выборы Президента Таджикистана. Рахмон Набиев до 

президентских выборов сложил с себя полномочия Председателя РТ. 

Обострение противоборства между партиями и региональными 

общественными движениями в процессе предвыборной кампании в 

республике привело к межэтническому противоборству. 

 На всенародных выборах Президента Республики 

Таджикистан, которые состоялись 24 ноября 1991 г., Р. Набиев, 

набрав в первом туре 58,5 % голосов, был избран президентом 
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страны, за кандидата от оппозиционных партий Давлата 

Худоназарова проголосовали более 30 % избирателей. 

      2. В марте 1992 г. обострение отношений между правительством и 

оппозицией началось после отставки министра МВД М. 

Навджувонова. 25 марта 1992 г. начался круглосуточный митинг 

оппозиции возле президентского дворца. Участники митинга на 

площади «Шахидон» направили принятую ими резолюцию 

Президенту Республики Таджикистан Р. Набиеву с требованием 

роспуска действующего парламента, ускорения принятия 

Конституции РТ и прекращения преследования демократических сил 

и участников митингов, отмены антидемократических законов. Не 

добившись своих требований 22 апреля 1992 г. оппозиция перешла к 

силовым методам и взяла в заложники 15 депутатов и 2 заместителей 

Председателя Правительства РТ. После длительных переговоров 

между руководителями республики и представителями оппозиции с 

заявлением о своей отставке выступил Председатель Верховного 

Совета РТ Сафарали Кенджаев. Его обязанности временно были 

возложены на его заместителя А. Искандарова. 

Силовые действия оппозиции вызвали резкое недовольство 
жителей страны. Стал формироваться новый фронт сопротивления, 

состоящий из сторонников сохранения в республике светской власти 

и включивший в себя представителей этнотерриториальных групп 
таджиков из Кулябской и Ленинабадской (Согдийской) областей, 

Гиссарской долины и пр. 

Вечером 24 апреля возле здания парламента на площади 

«Озоди», начался митинг сторонников Правительства РТ. Это 

предвещало начало новой политической кампании – митинга 

сторонников руководства республики и противников сторонников 

оппозиции, представленной в основном выходцами из Раштской 

долины и ГБАО. Требования сторонников Правительства РТ были 

диаметрально противоположны требованиям оппозиции 

1 мая 1992 г. Указом Президента Р. Набиева была создана 

Президентская гвардия, куда вошли сторонники Правительства РТ. 3 

мая было роздано оружие митингующим сторонникам оппозиции. 
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Вооружение противоборствующих сторон, в конце концов, 

закончилось кровопролитием. 

5 мая 1992 г., по дороге, ведущей в сторону Яванского района, 

вооруженные люди открыли огонь из огнестрельного оружия по 

автобусам, следовавшим из Куляба в Душанбе. В тот же день был 

убит народный депутат, главный редактор газеты «Садои мардум» М. 

Шералиев. Вечером этого же дня, указом Президента РТ было 

объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час на 

территории г. Душанбе. 5 мая стал днем начала кровопролития и 

братоубийственной войны, началом трагедии таджикского народа. 7 

мая 1992 г. после переговоров между конфликтующими сторонами 

было подписано соглашение о создании Правительства 

национального примирения РТ. 9 мая 1992г. Президент РТ Р.Набиев 

издал Указ «О формировании Правительства национального 

примирения РТ». В новое правительство вошли представители 

оппозиции, которые заняли примерно треть его состава.  

Победа оппозиции в Душанбе ознаменовала начало первого 

этапа гражданской войны, который продолжался с мая по декабрь 

1992 г. Главным прологом гражданской войны в Таджикистане 
явились майские события 1992 г., в результате которых была 

насильственно свергнута избранная конституционным путем 

легитимная власть и вместо нее создано, так называемое 
коалиционное Правительство национального примирения. 

Гражданская война (1992-1997 гг.) охватила ограниченное 

количество участников и несколько районов в Хатлонской области, 
ГБАО, в Гиссарской и Раштской долинах. Сущность гражданской 

войны в Таджикистане заключается в разрешении назревших 

противоречий между отдельными этническими, политическими, 
религиозными, региональными и элитными группировками внутри 

государства с использованием средств вооруженного насилия. Война 
характеризовалась особой непримиримостью и беспощадностью. 

Трагедия войны также заключается в том, что жестокость порождала 

жестокость и в трагический водоворот событий были втянуты 
миллионы безвинных людей, далеких от политических амбиций. 

Только в 1992-1993 гг. погибло примерно 60000 человек и многие 

пропали без вести. Более 60000 человек бежали в Афганистан и 
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195000 были вынуждены преселиться в страны СНГ. В результате 

войны 25000 женщин стали вдовами, 53000 детей сиротами. В 

результате внутреннего конфликта 1992-1993 гг. общая сумма 
материальных потерь составила 10 млрд. американских долларов.1 

Тем временем, в Курган - Тюбинской области всё лето 

продолжались вооруженные столкновения сторонников 

Правительства РТ (Народный фронт Таджикистана) и оппозиции. 

Переговоры о прекращении огня и примирении сторон, которые были 

заключены в этот период, не соблюдались. Начался массовый исход 

населения. 7 сентября 1992г. Президент Таджикистана Р. Набиев под 

давлением вооруженной оппозиции подписал свою отставку. 

Временно полномочия Президента РТ перешли к Председателю 

Верховного Совета РТ А. Искандарову.  

24-25 октября 1992 г. в г. Душанбе безуспешно прошла 

вооруженная попытка захватить власть бывшим Председателем ВС 

РТ С. Кенджаевым, в ходе которой, были убиты и ранены сотни 

людей. Количество беженцев достигло около 1 млн., нависла угроза  

гуманитарной катастрофы. Как и во всякой гражданской войне, здесь 

не могло быть ни победителей, ни побежденных. Потери, горе и 

лишения несла только одна сторона – таджикский народ. И здесь 

особое место принадлежит историческому событию, определившему 

дальнейшую судьбу независимого Таджикистана. В г. Ходженте 

состоялась XVI «примирительная» сессия Верховного Совета РТ, на 

которой было принято решение о формировании нового руководства 

страны. Президент Таджикистана Р. Набиев подал в отставку, пост 

Президента был упразднен. На первом же заседании сессии А. 

Искандаров большинством голосов был снят со своего поста. 19 

ноября 1992 г. в результате тайного голосования большинством 

голосов Председателем  Верховного Совета РТ был избран Э.Ш. 

Рахмонов (далее Эмомали Рахмон).2 

                                                             
1  Курсом независимости, реформ и прогресса // Народная газета. – 2011 - 14 сент. 
2

 Саъдиев Ш. Таджикистан: путь к миру и согласию. – Душанбе, 2002. - С. 6. 
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В столь судьбоносное для таджикского народа время избрание 

главой государства народного депутата Э. Рахмона имело огромное 

значение. Дело в том, что в те трагические дни жители республики, 

таджики мира, близкие и дальние друзья убитой горем страны, 

возлагали большие надежды на XVI сессию Верховного Совета РТ, 

на мудрость и дальновидность Парламента Таджикистана. Участники 

сессии приняли Закон Республики Таджикистан «О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 

Республики Таджикистан». В соответствии с этим законом, 

полномочия Президента были возложены на Президиум Верхового 

Совета РТ и Совет Министров РТ. Председатель Верховного Совета 

РТ Э. Рахмон одновременно был объявлен главой государства. 

Историческое значение XVI сессии Шурои Оли РТ заключается 

в том, что в самое кризисное для страны и народа время, она 

определила судьбу нации, сохранила независимость государства, 

разработала программу будущих действий, заложила законодательную 

основу спасения страны от национальной катастрофы и укрепила 

политические, и правовые основы общества. 

10 декабря 1992 г. новое Правительство РТ прибыло в г. 

Душанбе и начало восстанавливать государственную власть на 

местах, и восстанавливать разрушенное хозяйство. Оппозиционные 

силы переместились в Гармскую (Раштскую) группу районов и 

продолжили вооруженное сопротивление. 

Начался второй этап гражданской войны (январь 1993- июнь 1997 

гг.). Обострение военно-политической ситуации в Таджикистане 

ухудшила и социально-экономическое положение. Кризис охватил 

все отрасли народного хозяйства страны.  

24 сентября 1993г. на заселании Совета глав государств СНГ 

было подписано соглашение о создании Коллективных 

миротворческих сил (КМС) в Республике Таджикистан, в состав 

которой вошли воинские формирования России (201 дивизия), 

Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. КМС сыграла важную роль 

в поддержании безопасности и стабильной обстановки в стране Она 
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надежно защищала таджикско-афганскую границу и стратегические 

объекты республики от террористической угрозы, и с честью 

выполнила свою миротворческую миссию. 

В условиях продолжения гражданской войны в 1993-1997 гг. 

Правительство республики оказалось в весьма трудном положении: с 

одной стороны, оно попыталось провести экономические реформы с 

целью приостановления стремительно нарастающего экономического 

кризиса, а с другой, боролась с Объединенной таджикской 

оппозицией, которая вела вооруженную борьбу за власть. 

Прекращение внутреннего конфликта могли решить только 

политические переговоры о мире и согласии между 

конфликтующими сторонами. Этого требовала сложившаяся 

обстановка в стране и население Таджикистана, на плечи которой, 

легли тяготы войны. 

3. Мирные переговоры начались по инициативе и при 

посредничестве Организации Объединённых Наций. 5 апреля 1994 г. 

начался первый раунд межтаджикских переговоров между 

Правительством РТ и Объединеной таджикской оппозицией (ОТО). 

С 1994 по 1997 гг. между Правительством Таджикистана и 

ОТО прошло 8 раундов межтаджикских переговоров, три 

консультации и состоялись шесть встреч на высшем уровне между 

Президентом РТ Э. Рахмоном и руководителем ОТО С. А. Нури. Эти 

переговоры проходили под эгидой ООН и при участии стран-

наблюдателей – России, Ирана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Туркмении, Пакистана и Афганистана. Эти страны внесли весомый 

вклад в дело достижения мира в Таджикистане. 

Отличием межтаджикских мирных переговоров от других 

подобных диалогов было то, что они проходили между самими 

таджиками, которых объединяли этническая общность и 

принадлежность к одной религии (ислам).  

Первое Соглашение о прекращении огня было подписано лишь 

в середине сентября 1994 г., то есть через пять месяцев после начала 
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переговорного процесса. Впоследствии оно постоянно продлевалось 

и систематически нарушалось обеими сторонами. Боевые действия 

продолжались до конца 1996г. 

После длительных переговоров 27 июня 1997г. в Москве было 

подписано «Общее соглашение об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане». Завершилась 

кровопролитная братоубийственная война.  

На основе «Общего соглашения» было принято решение 

создать Комиссию по национальному примирению. 4 июля 1997 г. 

Президент Э. Рахмон подписал Указ о создании Комиссии по 

национальному примирению в составе 26 человек (по 13 членов от 

Правительства РТ и ОТО). Председателем Комиссии стал Саид 

Абдулло Нури – руководитель ОТО. В состав КНП вошли видные 

правительственные чиновники и ученые, а также представители ОТО. 

КНП работала над выполнением 9 документов «Общего соглашения» 

и закончила свою работу после выборов Маджлиси Олии РТ, которые 

состоялись в феврале-марте 2000 г. 

Комиссия по национальному примирению являлась 

промежуточным звеном на пути укрепления мира, обеспечения 

условий общего согласия. Комиссия работала в г. Душанбе с 15 

сентября 1997 г. по 1 апреля 2000 г., успешно выполнила свои задачи 

и внесла большой вклад в дело всеобщей стабилизации и 

национального примирения в Таджикистане. Достижение мира и 

национального согласия в Таджикистане стало основой укрепления 

национального самосознания таджиков в её новой истории – 

независимого развития Республики Таджикистан. Мир в 

Таджикистане возродил нацию и государственность. Народ получил 

возможность для мирного созидательного труда, строительства 

демократического, суверенного, правового, светского государства. 

Успешный миротворческий процесс в Таджикистане привел к 

консолидации нации, сплочению народа на благо Родины.  

 Несмотря на продолжавшуюся гражданскую войну в 

Таджикистане, Правительство республики во главе с Эмомали 
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Рахмоном последовательно проводила работу по преодолению 

последствий войны, укреплению государственности и властных 

структур, восстановлению разрушенного хозяйства и жилищ, 

возвращению вынужденных переселенцев и беженцев. В этот период 

были проведены следующие мероприятия:  

- с 1993 г. осуществлялось организованное возвращение 

вынужденных переселенцев из районов Таджикистана и стран СНГ. 

Возврат жилых домов и имущества со стороны местных властей; 

- началось возвращение беженцев из Афганистана, которое 

продолжалось до конца 1998 г.; 

- была восстановлена деятельность местных исполнительных 

органов власти в пострадавших в ходе войны районах;  

- при финансовой поддержке международных организаций 

осуществлялось восстановление разрушенных жилых домов, 

коммунальных служб, дорог, мостов, школ и больниц;  

- 6 ноября 1994 г. на всенародном референдуме была принята 

Конституция РТ, одновременно в этот день состоялись всенародные 

выборы Президента Республики Таджикистан, на которых победил 

Эмомали Рахмон. 

4. Качественные изменения произошли в политической системе 

Таджикистана. Реформирование политической системы было 

ориентировано на решение необходимых условий для создания в 

стране гражданского общества, развития созидательной инициативы 

граждан, представительных органов власти, партийных и 

общественных организаций, трудовых коллективов. Первоосновой 

правовой базы осуществления этих изменений явилось принятие на 

всенародном референдуме 6 ноября 1994 г. новой Конституции 

Республики Таджикистан. Последнее стало важнейшим событием в 

общественно-политической жизни страны. 

Новая Конституция Республики Таджикистан имела огромное 

значение. После принятия Основного Закона начались 
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широкомасштабные политические и социально-экономические 

реформы, в частности проводились выборы Президента и 

парламента. Она известила весь мир о том, что появилось молодое, 

суверенное, демократическое, светское и правовое таджикское  

государство – равноправный член мирового содружества. Она 

определила путь конституционного развития страны, развитие 

демократического, государственного устройства и рыночно-

экономических отношений, заложила фундамент для нормализации 

общественно-политической жизни в Таджикистане. Согласно новой 

Конституции РТ (1994 г.) состоялись выборы первого Парламента 

Республики Таджикистан. Сессия Верховного Совета РТ первого 

созыва, состоявшаяся в 1995 г., избрала Президиум Верховного 

Совета РТ, его комитеты и комиссии.  

Таким образом, в конце 90-х годов XX столетия Таджикистан 

сумел преодолеть внутриполитический кризис, восстановив мир и 

согласие в стране и начал последовательное восстановление, и 

развитие страны в постконфликтный период. Раздробленность, 

разобщенность таджикского общества, нестабильность общественно-

политической жизни в республике диктовали определение духовно-

нравственных основ объединения таджикской нации. 

Консолидирующим фактором, способным сплотить нацию, 

мобилизовать её к достижению мира и согласия, социально-

экономического благополучия, становится идея создания 

гражданского общества, которая решительно выступает за полную 

реализацию гласности в государственной и общественной жизни, 

против проявления административно-командного стиля руководства 

и управления. Большое внимание уделялось укреплению чувств 

патриотизма, единства и национального согласия в обществе. 

 Так, в Таджикистане были утверждены Государственный флаг 

(24 ноября 1992 г.), герб (28 декабря 1993 г.), и гимн (7 сентября 1994 

г.).  

26 сентября 1999 г. на всенародном референдуме были приняты 

изменения и дополнения в действующую Конституцию РТ. Согласно 
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изменениям от 1999 г. Президент РТ избирался сроком на 7 лет (один 

срок). Предусматривалось создание профессионального постоянно 

действующего парламента - Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, который состоял из 2 палат: Маджлиси Милли (верхняя 

палата) состоящая из 33 депутатов и Маджлиси Намояндагон 

(нижняя палата) состоящая из 63 депутатов. 

6 ноября 1999 г. состоялись всенародные выборы Президента 

Республики Таджикистан. По итогам голосования Президентом 

Республики Таджикистан был избран Эмомали Рахмон.  

         27 февраля 2000 г. прошли выборы в Маджлиси Намояндагон 

МО РТ. Впервые в профессиональный постояннодействующий 

парламент Республики Таджикистан были избраны депутаты от трех 

партий: Народно - демократической партии Таджикистана, 

Коммунистической партии Таджикистана и Партии исламского 

возрождения Таджикистана.  

28 марта 2000 г. состоялись выборы в Маджлиси Милли МО 

РТ. Таким образом, впервые в новейшей истории Таджикистана был 

сформирован двухпалатный профессиональный парламент - 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

В июне 2003 г. по результатам всенародного референдума были 

внесены изменения и дополнения в действующую Конституцию 

Республики Таджикистан. 

6 ноября 2006 г. состоялись всенародные выборы Президента 

Республики Таджикистан. На этих выборах участвовали 5 кандидатов 

от различных политических партий. По итогам голосования 

убедительную победу одержал действовавший Президент Эмомали 

Рахмон. За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство 

избирателей.  

 6 ноября 2013 года состоялись очередные всенародные выборы 

Президента Республики Таджикистан. На этих выборах участвовали 6 

кандидатов от различных политических партий. Действующий глава 

государства Эмомали Рахмон получил 83,92% голосов при явке 
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86,64% и был вновь переизбран президентом Таджикистана. 

Президент Эмомали Рахмон будет руководить страной ближайшие 

семь лет. 

1 марта 2015 г. были назначены очередные выборы Маджлиси 

Намояндагон Маджлиси Оли РТ и местных маджлисов народных 

депутатов. По итогам голосования политические партии получили 

следующие результаты: Аграрная партия Таджикистана получила 

11,8 % голосов, Партия экономической реформы Таджикистана – 7,6 

%, Народно-демократическая партия Таджикистана – 62,5 %, 

Социалистическая партия Таджикистана – 5,5 %. По окончательным 

итогам выборов на 41 одномандатный избирательный округ в 

нижнюю палату парламента прошли 35 выдвиженцев НДПТ, 2 — 

Аграрной партии, два представителя Коммунистической партии, по 

одному — от Демократической партии и Партии экономических 

реформ. Таким образом в V созыв Маджлиси намояндагон — 

нижнюю палату парламента Таджикистана прошли представители 6 

партий.1 На сессиях обоих палат Маджлиси Оли РТ были избраны 

руководители палат парламента страны, Председателем Маджлиси 

Намояндагон МО РТ был избран Шукурджон Зухуров, 

Председателем Маджлиси Милли МО РТ - Махмадсаид Убайдуллоев. 

22 мая 2016 г. состоялся Конституционный референдум в 

Таджикистане. Была предложена в целом 41 конституционная 

поправка. За поправки проголосовало 3 миллиона 814 человек или 

94,5% голосующих, всего в референдуме приняли участие 92% 

граждан, внесенных в списки голосующих.2 

В конце 2016 года был принят Закон Республики Таджикистан 

«Об Основателе мира и национального единства - Лидере нации».  

 

 

1.ЦИК Таджикистана объявил окончательные итоги парламентских выборов. Электронный ресурс: http:/ /www.news.tj/ 

ru/node/204774 

2.Электронный ресурс: http:/ /www.bbc.com/russian/news/ 2016/05/160523_tajikistan_constitution_amendments 

 

http://www.news.tj/%20ru/node/204774
http://www.news.tj/%20ru/node/204774
http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160523_tajikistan_constitution_amendments
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Закон был разработан и принят с целью упрочнения 

конституционных основ страны, независимости и целостности 

территории, единства Родины, будущего существования 

государственности Таджикистана, упрочнения демократии, 

обеспечения экономического, социального и культурного роста, 

защиты исторических ценностей, национальной государственности и 

свободного развития каждого человека. Закон определяет роль главы 

государства, как основателя мира и национального единства. Проект 

закона ранее был единогласно одобрен нижней и верхней палатой 

Маджлиси Оли РТ. Парламент страны, учитывая заслуги Лидера 

страны за прошедший период, принял Закон о праздновании 16 

ноября «Дня Президента Республики Таджикистан». 1 

 Политическая система таджикского государства способствует 

созданию условий для формирования в стране гражданского 

общества и развития созидательной инициативы граждан.  

Многопартийность общественно-политической жизни 

Таджикистана на современном этапе является требованием времени и 

исходит из сущности Конституции республики.  

В 2015 году в Республике Таджикистан действовали 

следующие политические партии: Аграрная партия Таджикистана, 

Демократическая партия Таджикистана, Коммунистическая партия 

Таджикистана, Народно-демократическая партия Таджикистана, 

Партия экономических реформ Таджикистана, Партия исламского 

возрождения Таджикистана, Социалистическая партия Таджикистана 

и Социал-демократическая партия Таджикистана. 

 

1.Электронный ресурс: https://news.tj/ru/news/ tajikistan/power/20161102/v-tadzhikistane-za-oskorblenie-lidera-natsii-budet-

ugolovnaya-otvetstvennost.   

 

                                                             
  

https://news.tj/ru/news/
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Верховный суд Таджикистана 29 сентября 2015 года вынес 

решение, согласно которому Партия исламского возрождения 

Таджикистана была объявлена экстремистской и террористической, а 

ее деятельность запрещена на территории страны. 

Власти заявили, что ПИВТ была связана с группировкой 

бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима 

Назарзода, которую обвинили в попытке военного переворота в 

сентябре 2016 года. 

По официальным данным в 2017 году в Таджикистане 

действуют 7 политических партий и более 270 общественных 

организаций и объединений, которые были зарегистрированы 

Министерством юстиции Республики Таджикистан, и имели перед 

государством равные права и обязанности. Конституция РТ 

гарантирует их деятельность.  

5. После прекращения войны Президент и Правительство 

республики интенсивно и последовательно занимались решением 

вопросов социально-экономического и культурного развития 

Таджикистана. Известно, что в результате военных действий, 

длительной блокады железной дороги и автомагистралей, отсутствия 

горюче-смазочных материалов и других необходимых ресурсов, 

разрыва экономических и технических связей, а также резкого 

усиления миграционных процессов экономика Таджикистана 

оказалась фактически парализованной. Общий объем ущерба, 

нанесенного экономике республики в период гражданской войны 

1992-1997 гг. и стихийных бедствий, оценивался в более чем 10 млрд. 

долл. США.  

Экономика Таджикистана находилась в глубоком кризисе. В 

связи с этим, перед республикой встали важнейшие задачи 

преодоления последствий братоубийственной войны, которая 

принесла республике невиданные в истории Таджикистана бедствия, 

огромный материальный и моральный ущерб. Правительство 

Таджикистана прилагало все усилия для максимального 

использования внутренних ресурсов и внешних возможностей для 
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выполнения программы восстановления народного хозяйства, 

социально-экономического развития страны. Например, в 1995 г. и в 

1997 г. были изданы указы Президента РТ Э. Рахмона о выделении 

поливных земель дехканам, которая решила проблему нехватки муки 

(в 1994-1995 гг. в среднем на человека в месяц приходилось 5,7 кг. 

муки). Опасность голода частично была решена за счет урожая с 

«президентских земель».  

В целях сокращения инфляции и стабилизации экономики 

страны 30 октября 1998 г. в Таджикистане была введена первая 

национальная валюта – рубл, вместо российских рублей (которая 

была в обращении в течение января 1994 г. по октябрь 1998г.). 

Плодотворное двухстороннее экономическое сотрудничество 

Таджикистана с отдельными странами стало приносить свои плоды в 

приоритетных сферах экономики страны. Несколько примеров из 

совместных реализованных проектов в Таджикистане. 

В июне 2006г. в Шанхае в ходе визита Президента Республики 

Таджикистан Э. Рахмона в КНР было подписано соглашение между 

Правительством РТ и КНР о финансировании трех проектов в 

Таджикистане на общую сумму 603,5 млн. долл. США. 

1) реабилитация автодороги Душанбе – Айни – Истаравшан – 

Худжанд – Бустон – Чанак (граница с Узбекистаном), в том числе 

строительство тоннеля Шахристан;  

2) строительство высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) 

«Юг-Север» – 500 кВт протяженностью 350км;  

3) строительство высоковольтной ЛЭП «Лолазор - Хатлон». 

Общая стоимость проекта – 640 млн. долл. США, из них 603,5 млн. 

долл. США – доля КНР, остальные 36 млн. долл. – доля 

Правительства РТ.  

Данные таджикско-китайские проекты были успешно 

осуществлены в течение 2006-2011 гг. 
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Другим плодотворным примером сотрудничества, является 

совместный таджикско-российский проект по строительству ГЭС 

Сангтуда – 1. В феврале 2005г. было учреждено ОАО «Сангтудинская 

ГЭС-1» Министерством энергетики РТ совместно с Российской 

холдинговой компанией «ИНТЕР РАО ЕЭС». Общая стоимость 

проекта ГЭС Сангтуда -1 составляла 482 млн. долларов США, 75 % 

акций ГЭС принадлежат «РАО ЕЭС Россия» и 25 % акций 

Правительству РТ. Проектная мощность ГЭС Сангтуда-1 составляет 

670 мВт, годовая выработка электроэнергии - 2,7 млрд. кВт ч/год. 

Сдача в эксплуатацию в 2009г. ГЭС Сангтуда-1 стала демонстрацией 

политической воли, взаимопонимания, и реализации взятых 

Росcийской Федерацией обязательств.  

Наиболее ярким проявлением сотрудничества с Ираном стало 

её масштабное участие в строительстве Сангтудинской ГЭС – 2. 

Совместно с Таджикистаном этот проект начал осуществляться в 

2005г. Иран вложил в него 180 млн. долл. США (доля Таджикистана 

– 40 млн. долл.). Проектная мощность Сангтудинской ГЭС-2 

составляет 220 мВт, что позволит производить в год 1 млрд. кВт. 

электроэнергии. Доходы ГЭС после сдачи ее в эксплуатацию в 

течение 12,5 лет будут принадлежать Ирану. В сентябре 2011г. был 

торжественно сдан в эксплуатацию первый агрегат Сангтудинской 

ГЭС-2. В ходе последнего визита Президента Исламской Республики 

Иран Ахмади Нажата между Ираном и Таджикистаном была 

заключена новая договорённость о совместном строительстве ГЭС на 

реке Зеравшан и нескольких малых ГЭС, о полном завершении работ 

на тоннелях Истиклол и Чормагзак, и ряда других объектов.  

3 августа 2002 г. была утверждена «Концепция развития 

топливно-энергетического комплекса РТ на период 2003-2015 г.г.», 

где предусматривалось строительство новых крупных и малых 

гидроэлектростанций. 

Правительство республики на заседании от 29 сентября 2006 г. 

запланировано до 2020 г. построить на горных реках 71 малых ГЭС с 

годовой выработкой 480 млн. 571 тыс. кВт/ч в год. В 2009 г. в 
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республике уже было построено и сдано в эксплуатацию 50 малых 

ГЭС. К началу 2010 г. общее число малых ГЭС в Таджикистане 

составило 189 единиц.  

Проект строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш был 

разработан в 60-е годы XX в., однако строительство этого объекта 

было приостановлено, в связи с экономическим кризисом, возникшим 

в СССР в конце 80-х годов XX в. Новый проект был подписан с 

частным российским АО «Русал» в 2004 г, однако из-за несовпадения 

интересов относительно проекта возведения плотины ГЭС («Русал» - 

бетонный, высотой 280м, таджикский вариант - бетонно-насыпной, 

как у Нурекской плотины, высотой 330м) произошла остановка 

проекта. Таджикистан, начиная с 2007 г., начал строить Рогунскую 

ГЭС собственными силами.  

С этой целью из республиканского бюджета 2007 г. для 

строительства этого объекта были выделены 50 млн. долл. США.  В 

дальнейшем эта сумма была увеличена. В декабре 2009 г. Президент 

РТ Э. Рахмон выступил с инициативой выпуска внутренних акций 

для строительства Рогунской ГЭС на сумму 6 млрд. сомони. С 6 

января 2010 г. началась реализация акций Рогунской ГЭС. Этим 

путем до 1 июня 2010 г. было собрано 187 млн. долл. США. 

Проектная мощность Рогунской ГЭС составляет 3600 МВТ. Первый 

агрегат Рогунской ГЭС был сдан 16 ноября 2018 года. 

Для обеспечения электроэнергией Хатлонской и Согдийской 

областей с помощью инвестиций КНР были построены ЛЭП-200 

«Лолазор-Хатлон» в 2008 г. и ЛЭП-500 «Юг-Север», протяженностью 

386 км в конце 2009 г.  В Таджикистане 27 октября 2011г. состоялась 

официальная церемония запуска линии электропередачи ЛЭП-220 

«Сангтуда-Пули Хумри», которая позволит экспортировать 

таджикскую электроэнергию в северные провинции Афганистана. 

Строительство ЛЭП «Сангтуда-Пули Хумри» было начато в 2009 

году по предоставленному льготному кредиту Азиатского банка 

развития (АБР) в размере $21,5 млн. для Таджикистана и $35 млн. для 

Афганистана. Предполагается, что проект ЛЭП «Сангтуда-Пули 
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Хумри» позволит Таджикистану ежегодно в летнее время 

экспортировать в Афганистан до 300 мегаватт избыточной 

электроэнергии. В Афганистан будет поставляться электроэнергия, 

вырабатываемая ГЭС Сангтуда -2. 

Успешно реализуется разработка проектов и в других отраслях 
энергетики. В 1998 г. был сдан в эксплуатацию газопровод Ходжа 

Сартез – Куляб, который начал обеспечивать г. Куляб природным 

газом. Продолжается разведка месторождений природного газа 
совместно с иностранными компаниями. Для перевода тепловых 

станций на уголь, был реализован проект по разведке месторождений 

каменного угля. Подземная обработка и бурение месторождений в 
стране позволили повысить производство угля на 73%, что в свою 

очередь привело к созданию новых рабочих мест.  

Для сокращения энергетических потерь, Правительство РТ 
внедрило широкое применение энергосберегающих устройств для 

сокращения дефицита электричества. В связи с этим началось 

использование современных энергосберегающих электрических 
ламп, что сократило расходы на освещение в пять раз и повысило 

срок службы ламп в 8-10 раз.  

В сфере транспорта в годы независимости сложилось сложная 

ситуация в области путей сообщения Таджикистана, в связи с 

географическим положением и ограничением выхода путей 

сообщения на соседние страны, и мировые рынки. Правительство РТ 

предприняло ряд мер по дальнейшему развитию путей сообщения в 

целях восстановления исторической дороги «Великого Шелкового 

пути», которая соединила бы республику с Азиатскими странами 

Китаем, Ираном, Афганистаном и Пакистаном. 

В конце 90-х годов XX в. началось строительство автодороги 

Куляб - Хорог-Мургаб - Кульма (КНР), которое завершилось в 2004 г. 

и обеспечило круглогодичное сообщение горных районов ГБАО с 

Хатлонской областью. С 2006 г. приступила к эксплуатации 

автодорога Мургаб - Кульма соединяющая Таджикистан с Китаем. В 

2007 г. одновременно началась и реконструкция автодороги Душанбе 

– Шахристан – Бустон - Чанак, протяженностью 392 км и начато 

строительство тоннелей «Шахристан» на севере и «Шаршар» (сдан в 

эксплуатацию в 2009 г.) на юге республики. Данные проекты были 
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профинансированы за счет кредита КНР, в строительстве приняли 

участие китайские строители. В 2007 г. с помощью кредитов и 

строителей Ирана закончилось строительство первой очереди 

автомобильного тоннеля «Истиклол» на Анзобском перевале, 

(протяженностью 5 км.), который обеспечил круглогодичное 

сообщение Согдийской области с центральными районами 

республики. В сентябре 2011 г. при содействии китайских 

специалистов закончилась реконструкция автодороги Душанбе – 

Джиргиталь – Саритош (Кыргызстан).  

В 2011 г. началась реконструкция автодороги Душанбе – 

Вахдат – Дангара и участка дороги Шурообод - Шохон 

международной автотрассы Куляб – Калаи-Хумб – Хорог – Кульма – 

граница Китая. Продолжается строительство автомобильного тоннеля 

«Чормагзак» на юге республики.  

Большую помощь оказывает Таджикистану Фонд развития Ага 

Хана IV, который профинансировал строительство пяти мостов на 

пограничной реке Пяндж – в Хороге, Ишкашиме, Калаи-Хумбе и 

Нижнем Пяндже. Последний пятый мост был сдан в эксплуатацию в 

августе 2011 г. в Ванджском районе. 

Таким образом, происходит реализация одной из приоритетных 

стратегических программ Республики Таджикистан по выводу 

страны из коммуникационной изоляции.  

В годы независимости большое внимание Правительством РТ 

было уделено и строительству железнодорожных путей сообщения. В 

1993-1999 гг. велось строительство железной дороги Курган-Тюбе – 

Куляб, вдоль которой были построены современные вокзалы. 7 

сентября 1998 г. была сдана первая очередь железнодорожной линии: 

Курган-Тюбе – Сангтуда – Дангара. 1 сентября 1999 г. была сдана 

вторая очередь железной дороги, т.е. станции: Дангара – Олимтой – 

Курбоншахид – Куляб. Данная железная дорога позволила 

обеспечить круглогодичную перевозку грузов и пассажиров южных 

районов республики по основной международной железнодорожной 

магистрали. 
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За прошедшие годы согласно современным требованиям были 

реконструированы аэровокзалы в городах Душанбе, Худжанде и 

Кулябе, которые сегодня могут принимать международные рейсы 

авиакомпаний мира. С каждым годом увеличивается парк 

авиалайнеров. Таджикские авиакомпании приобрели современные 

аэробусы «Боинг» и перевозят пассажиров по раздичным городам 

Азии и Европы. 

Реформы, проведенные в отрасли промышленности в основном, 

были положительными в отрасли легкой промышленности. За годы 

независимости образовались и начали выпуск продукции совместные 

предприятия «Кабоол текстайлз», «Джавони», «Текстиль-сити», 

«Кант» в г. Худжанде, «Кулоб текстайлз», «Ришта» и др., которые 

перерабатывают производимое в республике хлопко-волокно и 

выпускают готовую продукцию. Успешно работают и выпускают 

продукцию предприятия продовольственной отрасли. Ежегодно в 

республике увеличивается число малых предприятий, выпускающих 

продовольственные товары для населения. 

Сельское хозяйство является приоритетной отраслью 

материального производства, где занято более 70% экономически 

активного населения республики. Отрасль в 90-х годах прошлого 

века находилась в глубоком экономическом кризисе. С каждым годом 

уменьшалась площадь пахотных земель, так если в 1990 г. она 

составляла 914 тыс. га, то в 2006 г. уменьшилась до 800 тыс. га. В 

1995 г. результате последствий гражданскоя войны в республике 

насчитывалось 1393 заброшенных кишлаков, 21,483 га пустующих 

земель.  

При переходе к рыночной экономике в аграрной отрасли 

страны было необходимо не только создавать различные формы 

хозяйствования, но и добиться того, чтобы их хозяйственная 

деятельность соответствовала законам рынка. Именно с этой целью 

в республике был разработан и принят Закон «О земельной 

реформе» (5марта 1992 г.).  21 июля 1994 г. и 4 ноября 1995 г. в 

данный закон были внесены некоторые изменения и дополнения. 13 
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декабря 1996 г. Верховный Совет РТ принял «Земельный кодекс», на 

основе которого все земли подразделялись на 7 категорий.  

Другим важным преобразованием в аграрном секторе стали 

указы Президента РТ о выделении земель для личного подсобного 

хозяйства граждан. Первый Указ Президента республики Э. Рахмона 

«О выделении 50 тыс. га земель для личного подсобного хозяйства 

граждан» был подписан 9 октября 1995 г. Следующий указ 

Президента РТ «О выделении 25 тыс. га земель для личного 

подсобного хозяйства граждан» был подписан 1 декабря 1997 г. В 

данном указе предельный размер земельных участков был 

установлен, как и в предыдущем указе, «до 0,15 га – на поливных и 

0,50 га – на богарных землях». Выделение «Президентских земель» 

для сельских жителей, с одной стороны, способствовало активизации 

проведения земельной реформы, а с другой, увеличению частного 

сектора на селе. Распределение среди дехкан земель для личного 

подсобного хозяйствования способствовало увеличению 

производства сельскохозяйственной продукции, необходимой для 

частичного преодоления тяжелых последствий гражданской войны. 

25 июня 1996 г. был подписан Указ Президента РТ «О 

реорганизации сельхозяйственных предприятий и организаций», в 

который были внесены изменения в 2003 и 2004 гг. Согласно 

данному указу началось преобразование колхозов и совхозов в 

частные (фермерские) и коллективные формы хозяйствования. 

Указом Президента РТ от 22 июня 1998 г. был установлен 

Сертификат на право пользования землей и свидетельство на 

земельный пай. Согласно вышеназванным Указам Президента РТ 

гражданам было позволенно создавать дехканские (фермерские) 

хозяйства, коллективные предприятия, кооперативы, акционерные 

общества, ассоциации дехканских хозяйств. 

В целях углубления реформ Указом Президента РТ от 9 июня 

1999 г. и от 2 февраля 2001 г. были реорганизованы 160 (в 2000 г.) и 

120 (в 2001 г.) сельхозпредприятий (колхозов и совхозов), и Указом 
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Президента РТ от 1 октября 2002 г., в конце 2005 г. дополнительно 

были реорганизованы 225 сельхозпредприятий. 

Процесс фермеризации начался еще в 1991 г., и до 1996 г. был 

незначительным, т.е. всего было создано 68 дехканских хозяйств в 

Хатлонской области, 947 хозяйств в ГБАО благодаря поддержке 

фонда Ага-хана. Правовые основы создания и деятельности были 

заложены в специальном Законе «О дехканском (фермерском) 

хозяйстве» от 10 мая 2002 г.  

6. Стабильность общественно-политической жизни является 

решающим условием мирного созидательного труда народа, 

экономического и культурного развития страны, способствует 

взаимовыгодному сотрудничеству и установлению многообразных 

медународных связей с окружающим миром. 

Новый этап в истории международной деятельности 

Республики Таджикистан начался 9 сентября 1991 года. 10 января 

1992 г. было образовано Министерство внешних связей РТ, которое 

20 июля 1992 г. было преобразовано в Министерство иностранных 

дел Республики Таджикистан. 

После распада СССР 21 декабря 1991 г. было создано 

Содружество Независимых Государств (СНГ). Республика 

Таджикистан была в числе учредителей этой организации.  

В конце 1991 г. и начале 1992 г. начался процесс официального 

признания независимости Республики Таджикистан странами всего 

мира. Таджикистан был признан более чем 40 государствами.1 

В 1992г. состоялось открытие посольств Ирана, Китая, США, 

Турции, Российской Федерации и Пакистана в г. Душанбе. Помимо 

этого, последовали официальные и рабочие визиты в нашу страну 

представителей ведущих стран региона и мира.  

 

1. Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на международной 

арене. – Душанбе, 2005. – С.404. 
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26 февраля 1992 г. Республика Таджикистан вступила в Совет 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 2 марта 1992 г. 

Республика Таджикистан стала полноправным членом Организации 

Объединенных Наций (ООН). В последующие годы Таджикистан 

начал сотрудничать с Европейскими международными 

организациями ОБСЕ и ЕС и др., а также с региональными 

медународными организациями СНГ, Организацией Исламская 

Конференция (ОИК), ЕврАзЭС и др. 

В первые годы существования независимого Таджикистана 

определились геополитические приоритеты и сформировались 

основные направления во внешнеполитическом курсе страны. Они 

заключались, прежде всего, в развитии приоритетных двусторонних и 

многосторонних отношений со странами СНГ. Приоритетными, в 

связи с этим, считались отношения с Российской Федерацией, а также 

странами Центральноазиатского региона:  

Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном. 

Общность исторических и культурных интересов, совместное 

существование в течение длительного периода населяющих регион 

народов в составе Российской империи и СССР, взаимное 

проживание титульных наций на территории соседних государств – 

всё это определяло тесные, многообразные, постоянные и часто – 

сложные контакты Республики Таджикистан с Узбекистаном, 

Кыргызстаном, Туркменистаном и Казахстаном. 

Важнейшей сферой деятельности ООН в Таджикистане с весны 

1992 г. стало участие этой организации в урегулировании 

межтаджикского конфликта. В миротворческой миссии ООН с 1994 

по 2000 гг. непосредственное участие принимали Спецпредставители 

Генерального секретаря ООН и Миссия наблюдателей ООН в 

Таджикистане.  

Плодотворное сотрудничество было налажено со 

специализированными учреждениями ООН, такими, как ВОЗ, МОТ и 



203 
 

другими организациями в плане оказания помощи Таджикистану. 

Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКООН) была оказана помощь в добровольном возвращении 

таджикских беженцев из Афганистана и стран СНГ.  

 В 2000 г. произошли изменения и в характере деятельности 

такой международной организации, как Шанхайская пятерка. 4-5 

июля 2000 г. в Душанбе состоялась встреча глав государств - стран – 

участников названной организации. 15 июня 2001 г. эта организация 

была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС). Членами ШОС являются – Китайская Народная Республика, 

Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. 

10 октября 2000 г. – Таджикистан принимал участие в 

подписании Договора об учреждении ЕврАзЭС в Астане (Казахстан). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) является 

международной организацией, созданной главами государств 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и 

Таджикистана, на базе Таможенного союза. 

С 14 мая 2002 г. Таджикистан является членом Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ОДКБ - 

международная региональная организация, учрежденная участниками 

Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. В декабре 

2003г. ОДКБ получила статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее 

ООН. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. 

«Сегодня суть внешней политики государства, - отметил Лидер 

Нации, Президент Эмомали Рахмон, - составляет концепция 

«открытых дверей» и прочная прагматичная позиция в отношении 

актуальных международных и региональных проблем, а также 

расширение и углубление двухсторонних и многосторонних 

отношений с зарубежными странами. Успешное оправдание такой 

внешней политики позволило нам стать спутниками процесса 

мировых преобразований и последовательно расширять круг 

взаимовыгодных отношений своего государства на международной 
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арене. Именно благодаря инициативам Таджикистана, со стороны 

Генеральной Ассамблеи ООН 2003 год был провозглашен 

«Международным годом чистой воды», 2005-2015 годы 

Международным десятилетием действий «Вода для жизни» и 2013 

год «Международным годом сотрудничества в водной сфере». 21 

декабря 2016 г. одобрена резолюция под названием «Международное 

десятилетие действий «Вода для устойчивого развития на 2018-2028 

годы», спонсорами которой выступили 177 государств-членов ООН. 

Упомянутый выше внешнеполитический курс Таджикистана 

продолжается и в текущие годы. 

7. В связи с событиями гражданской войны и последующим 

экономическим кризисом, в первой половине 90-х годов прошлого 

века, огромные трудности испытывали учреждения культуры и 

искусства, науки, образования, СМИ, книгоиздательства и др.  

 В первые годы независимости для работников культуры 

Таджикистана было характерно то, что они полностью пересмотрели 
организационные и идеологические формы своей работы. 

Утвержденный парламентом республики Закон РТ «О культуре» в 

1997 г. способствовал успешной деятельности учреждений культуры 
и искусства. Так, в деятельности творческих организаций на основе 

плюрализма появились новые черты деловитости и 

взаимопонимания, которые содействуют плодотворному развитию 
литературы и искусства, раскрывают перед художественными 

мастерами широкий простор для смелого поиска. Все больше 

представителей художественной интеллигенции принимают участие 
в культурной жизни, многие при поддержке международных 

организаций, различных спонсоров, продюсеров и меценатов 

участвуют в международных научных конферециях и симпозиумах, 
творческих фестивалях и конкурсах. Процесс демократизации, 

начавшийся в стране, позволил государству плодотворно 
сотрудничать с мировым сообществом и привлечь для развития 

культуры средства таких авторитетных организаций, как ЮНЕСКО, 

Фонд развития Ага-Хана IV, ЮНИСЕФ, ТАСИС и др.  
В годы независимости в результате реформ значительные 

изменения произошле в сфере образования республики. Этому 

способствовали разработанные основополагающие законодательные 
документы: Законы РТ «Об образовании» (1993 г.), «О высшем 
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профессиональном образовании и послевузовском профессиональном 

образовании» (2003 г.), «Национальная концепция образования 

Республики Таджикистан» (2002 г.) и «Концепция развития высшего 
профессионального образования Республики Таджикистан» (2006 г.). 

Из года в год растёт количество учащихся в общеобразовательных 

заведениях. Если в 1992-1993 учебном году в 3320 школах обучалось 
1,3 млн. учащихся, то уже в 2006-2007 учебном году в 3735 школах 

их насчитывалось 1,7 млн. Наряду с традиционными учебными 

учреждениями, в сфере образования начали создаваться школы 
нового типа и частные гимназии. 

«Несмотря на экономические трудности, Правительство страны 

постоянно увеличивает объем финансирования сферы образования. 

Например, если общий объем государственного финансирования 

сферы образования в 2000 г. составлял 41 млн. сомони, то в 2011 г. эта 

цифра составляет 1,5 млрд. сомони».1 

За годы независимости республики значительные изменения 

произошли в области высшего профессионального образования. Так, 

если в 1991-1992 учебном году в Таджикистане насчитывалось 13 

вузов, то в 2010-2011 уч. году – 30 вузов и 8 филиалов, а численность 

студентов возросла с 69,3 тыс. до 118.4 тыс. За этот период 

количество вузов увеличилось почти втрое, а численность студентов 

– в 1,7 раза.  

«Одним из важных документов, который в качестве достижения 

периода независимости был подписан в сфере образования, - отметил 

Э. Рахмон – является Соглашение о признании высшего образования 

Республики Таджикистан в Европе. Данный документ позволяет 

выпускникам вузов страны вести свою деятельность в странах Европы 

и укреплять свои знания и навыки». 

В 1992-1993 учебном году большинство институтов были 

преобразованы в университеты. Таджикскому государственному 

университету был присвоен статус Национального университета. При 

                                                             
1
 Курсом независимости, реформ и прогресса// Народная газета. – 2011. - 14 сент. 
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вузах городов Душанбе, Худжанда, Курган-Тюбе и Куляба были 

образованы самостоятельные колледжи.  

В годы независимости были открыты новые вузы такие как - 

Технологический, Экономический, Российско-Таджикский 

(Славянский) университеты, Институт предпринимательства и 

сервиса, Национальная консерватория, Военный институт, Институт 

пограничных войск, Академия Министерства внутренних дел РТ. 

Особое внимание было уделено подготовке кадров по 

специальностям, в которых остро нуждается народное хозяйство 

республики. С этой целью в последние годы были образованы 

Энергетический институт в г. Курган-Тюбе, Горно-металургический 

институт в г. Чкаловске, филиалы вузов России и Украины - 

Московского государственного университета, Московского 

энергетического института, Московского института стали и сплавов, 

а также Харьковского технического университета в г. Душанбе. 

Культурная жизнь республики, несмотря на экономический 

спад и снижение уровня жизни населения не замерла, а продолжала 

свое развитие.  

В годы подготовки и празднования 1100-летия образования 

государства Саманидов (1999 г.) была официально провозглашена 

программа по возрождению национальной идеи, традиций и 

культуры таджикского народа. 

Программа духовного возрождения, а вместе с этим и духовной 

безопасности Таджикистана была ориентирована на развитие 

системы образования, искусства, литературы, науки, 

интеллектуального потенциала, благотворных творческих 

международных связей. В связи с этим, были разработаны 

широкомасштабные культурные акции по развитию «Шашмакома», 

популяризации национальной музыкальной традиции «Фалак», 

проводились празднования юбилеев выдающихся деятелей науки, 

литературы и искусства, чествование древних городов Таджикистана 

(при координации и сотрудничестве с ЮНЕСКО).  
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В годы независимости, несмотря на финансовые трудности, 

недостаточность бюджетных ассигнований на научные исследования, 

развивалась отечественная наука. Экономический кризис и связанный 

с ним отток высококвалифицированных кадров привели к 

необходимости 

структурной перестройки, как в системе Академии наук, в 

отраслевых научно-исследовательских институтах, так и в высших 

учебных заведениях, где задействован значительный научный 

потенциал. Упразднялись и возникали различные по своему 

характеру и направлениям деятельности научные учреждения и 

высшие учебные заведения. К 2004 г. были созданы Центр 

стратегических исследований при Президенте РТ, Институт мировой 

экономики и международных отношений АН РТ, Институт 

востоковедения и письменного наследия АН РТ, Институт 

Демографии АН РТ, Институт экологии АН РТ, Институт 

гуманитарных наук Памирского филиала АН РТ и др. В Согдийской 

области был создан Худжандский научный центр. 

В целях оптимизации научно-исследовательской деятельности 

16 сентября 2010 г. Правительство Таджикистана приняло 

постановление о структурно-административной реформе Академии 

наук республики. Согласно этому решению были объеденены и 

образованы - Институт геологии и сейсмологии; Институт ботаники, 

физиологии и генетики растений; Институт философии, политологии 

и права; Институт экономики и демографии; Институт языка, 

литературы, востоковедения и письменного наследия им. Рудаки АН 

РТ. Кроме того, в Академии наук предусмотрено создание Центра 

инновационного развития науки и новых технологий, и Высшей 

аттестационной комиссии по защите кандидатских, докторских 

диссертаций и присуждению ученых степеней.  

Дальнейшее качественное развитие произошло в области 

гуманитарных наук. Ученые Академии Наук РТ издали ряд 

фундаментальных научных трудов, которые пополнили 

сокровищницу науки страны. За прошедшие годы вышли из печати 
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фундаментальные многотомные издания: «История таджикского 

народа» в 6 томах, «История философии таджикского народа» в 3 

томах, «Таджикско-русский толковый словарь», «Толковый словарь 

таджикского языка» в 6 томах, «Энциклопедия А. Рудаки» в 4 томах, 

«Коран», «История Табари» на таджикском языке, и др. Были 

переизданы произведения и научные труды известных в прошлом 

таджикских мыслителей, ученых и литераторов. В 2006 г. Академии 

Наук РТ была поставлена задача подготовить «Большую Таджикскую 

энциклопедию» и составить «Толковый словарь таджикского языка». 

В целях воспитания чувств национального самосознания и гордости 

Президент РТ Э. Рахмон написал и издал в 1999-2006 гг. трилогию из 

цикла «Таджики в зеркале истории».  

Постепенно улучшается деятельность профессиональных 

театров и творческих коллективов страны. Сцены Кохи Борбад, 

Госфилармонии, столичных и областных театров постоянно 

приглашают зрителей на концерты. Творческие коллективы 

участвуют в республиканских фестивалях «Шашмаком», «Фалак», 

«Андалеб» и др. 

С каждым годом увеличивается тираж издания периодической 

печати и книг. В 2006 г. в республике издавалось более 360 частных и 

государственных газет, и журналов. Из фонда Президента РТ в 2007 

г. было выделено 500 тыс. сомони на издание художественной 

литературы таджикских писателей.  

На протяжении последних лет Правительство Таджикистана 

выделяет средства на сохранение, восстановление и реставрацию 

историко-культурных памятников Саразма, Истравшана, Худжанда, 

Пенджикента, Хулбука, мавзолея Хазрати Султона, музеев и т.п. 

Включение комплекса исторических памятников Саразма, который 

имеет пятитысячилетнюю историю, в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, является великим достижением и признанием роли, и 

значения наследства наших предков в человеческой цивилизации. 

Ещё восемь других исторических памятников Таджикистана 

предложены для включения в список наследия ЮНЕСКО. 
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В феврале 2010 г. на 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

рамках повестки дня «Культура мира» была принята резолюция 

«Международный день Навруза». В резолюции ООН население 

государств, в которых отмечается Навруз, призывалось к изучению 

истории происхождения и традиции этого праздника в целях 

распространения знаний о Наврузе в международном сообществе . 

Провозглашение праздника Наврузи Аджам со стороны ООН 

международным праздником придало новый импульс дальнейшему 

развитию нашей культуры, а также повышению авторитета и 

признания Таджикистана на мировой арене. 1 

По утвержденному Генеральному плану реконструкции города 

Душанбе в столице продолжается строительство правительственных, 

общественных зданий, культурно-развлекательных и торговых 

комплексов, образовательных учреждений и жилых кварталов. В 2011 

г. в Душанбе были построены здания Национальной библиотеки, 

амфитеатра в национальном парке «Боги Ирам», детского 

развлекательного парка. 

Значительным событием в жизни жителей республики в годы 

независимости стало строительство телекоммуникационных станций 

и спутникового ТВ, с помощью которых трансляции программ 

Таджикского телевидения в начале ХХI в. начали смотреть жители 

горных районах ГБАО и зарубежных стран. Другим событием в 

культурной жизни республики стало появление новых, постоянных 

государственных телеканалов «Сафина» в 2005 г., «Бахористон» в 

2007 г. и «Джахоннамо» в 2008 г., а также местных частных 

телеканалов в Душанбе и областных центрах республики. 

Радиовещание перешло на вещание по низким частотам ФМ на 

круглые сутки.  

  

                                                             
1
 Курсом независимости, реформ и прогресса. // Народная газета. – 2011. - 14 сент. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Зардушт (Заратуштра) – основатель зороастрийской религии. 

Жил и проповедовал в VII-VI вв. до н. э. 

Куруш Великий (Кир II) 550-530 гг. до н. э - годы правления 

основателя Ахеменидской империи.  

Царица Томирис - правительница сако-массагетских племен, 

которая в 530 году до н. э. разгромила Ахеменидское войско Кира II. 

Фрада - руководитель народного восстания в Маргиане против 

Дария I в 522 г. до н. э. 

Спитамен – руководитель народного восстания в Согде против 

греко-македонских войск Александра Македонского в 329-328 гг. до 

н. э. 

Аршак – 256 г. до н. э. – приход к власти основателя 

Парфянского государства. 

Мани (215-276 гг.) – годы жизни основателя манихейской 

религии, которая распространилась в Сасанидском государстве во 

второй половине III века. Манихейские общины существовали в 

Центральной Азии до распространения исламской религии. 

Ардашер I Бабакан (224-242 гг.) - годы правления основателя 

Сасанидского государства.  

Шапур I (242-272 гг.) - годы правления шаха Сасанидского 

государства. В годы его правления был основан город Гундишопур – 

научный и культурный центр доисламского периода в Иране.  

Хусрав I Анушервон (531-579 гг.) – годы правления правителя 

Сасанидского государства. В годы его правления закончился сбор 

текстов «Авесты». 

Вахшунвар (конец V века) – правление основателя 

Эфталитского государства. 

Маздак – основатель религиозного движения в Сасанидском 

государстве в конце V – начале VI вв. Религиозное учение Маздака 

выступало за всеобщее равноправие и равномерное распределение 

благ. 
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Мухаммад (570-632 гг.) – годы жизни пророка исламской 

религии, основателя Арабского Халифата.  

Диваштич - правитель Пенджикента, один из предводителей 

антиарабского восстания жителей Согда в 720-722 гг. 

Абумуслим – предводитель восстания жителей Мавераннахра 

и Хорасана против династии Омейядов в Арабском халифате в 747-

750 гг. 

Сумбад Маг - руководитель антиарабского восстания жителей 

Хорасана (движения «хуррамитов» - последователей маздакизма) в 

755 г. 

Муканна (Хашим ибн Хаким) - предводитель антиарабского 

восстания жителей Мавераннахра («людей в белых одеждах») в 776-

783гг. 

Абу Ханифа Нуъман ибн Собит «Великий Имам» (699-

767гг.) - богослов и факих, основатель ханафитского мазхаба – 

суннитского правового учения в исламской религии. В 2009 году в 

Таджикистане отмечалось 1410-летие Абу Ханифа Нуъмана ибн 

Собита. 

Мухаммад ибн Исмаил «Имам ал – Бухорои» (810-870 гг.) - 

богослов, составитель сборника достоверных хадисов – рассказов о 

пророке Мухаммаде и его сподвижниках. 

Тахир ибн Хусейн (821-822 гг.) - годы правления основателя 

государства Тахиридов в Хорасане. 

Якуб ибн Лайс (873-879 гг.) - годы правления основателя 

государства Саффаридов в Хорасане. 

Саманхудат (конец VIII - начало 1Х вв.) – время жизни 

родоначальника династии Саманидов. 

Исмаил Самани (849-907 гг.) – годы жизни, основателя 

государства таджиков – государства Саманидов. В 874-892 гг. Исмаил 

правитель области Бухара. В 892-907 гг. эмир государства 

Саманидов. Его заслуги: 1) прекратил в стране беспорядки и грабежи, 

2) остановил грабительские набеги тюркских кочевников, 3) 

обеспечил государственную независимость страны от Арабского 

халифата, 4) объединил таджиков Мавераннахра и Хорасана в единое 

государство. В Таджикистане учрежден государственный орден 
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«Исмаила Самани» - 1 и 2 степени. Его именем назван один из 

районов г. Душанбе. В 1999 г. к 1100-летию государства Саманидов в 

г. Душанбе на площади «Дусти» был установлен архитектурный 

ансамбль и монумент Исмаилу Самани. 

Абуабдулло Рудаки (858-941 гг.) – годы жизни 

основоположника таджикско-персидской классической литературы. 

Его именем назван один из районов республики и учреждена 

государственная премия. В 2008 г. к 1150 годовщине рождения поэта 

в г. Душанбе был открыт парк и монумент А. Рудаки. 

Абулкасым Фирдавси (941–1025 гг.) - годы жизни автора 

поэмы «Шахнаме». Его именем назван один из районов города 

Душанбе.  

Мухаммад ибн Муса ал-Хоразми (ум. 846 г.) – великий 

ученый, с именем которого связано понятие «алгебра» и известный 

термин «алгоритм». Автор математического сочинения «Китаб ал-

джабр ва ал-мукобала», которое положило начало новой 

самостоятельной научной дисциплине алгебра в математике. 

Абубакр Закариё ар-Рози (латин. - Разес) (865-925 гг.) - 

ученый – энциклопедист, автор книг «Аль-Хави» («Всеобъемлющая 

книга по медицине» – 30 томов), «Мансурова медицина» - 10 томов и  

др.  

Абуали ибн Сино (латин. - Авиценна) (980-1037 гг.) – ученый 

энциклопедист, автор книг «Канон медицинской науки» - 5 томов, 

«Книга знаний», «Книга исцелений» и др. Его именем назван один из 

районов и Медицинский университет в г. Душанбе, учреждена 

государственная премия в области науки. 

Абубакр Наршахи (899-959 гг.) - годы жизни и творчества 

ученого историка, автора книги «История Бухары». 

Абуабдулло Джайхони (914-922 гг.) - годы службы визирем во 

дворце Насра II Саманида, известного ученого географа, автора книги 

«Ашкол ул-Олам» («Форма земли»). 

Абунаср Мухаммад Фараби (ум. 950 г.) – ученый – 

энциклопедист, автор сочинений по логике, этике, математике, 

теории музыки и естествознания переведенных на десятки 

европейских языков. 
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Абурайхан Мухаммад Беруни (973-1048 гг.)– ученый – 

энциклопедист, автор более 130 сочинений по астрономии, 

математике, медицине, географии, геологии и др., как «Осор ул-

Бакия» («Хронология»), «Ал-Канун Ал-Масъуди…» («Канон 

Масъуда по астрономии и звёздам») и др. 

Абулфазл Балъами (922-939 гг.) - годы службы визирем во 

дворце Насра II Саманида, прославленного государственного деятеля. 

Абуали Мухаммад Балъами (ум.974 г.) – визирь государства 

Саманидов, ученый - историк, автор перевода на персидский язык 

книги арабского историка Мухаммада Табари «История Табари». 

Омар Хайям (1048-1131 гг.) – ученый – эциклопедист, автор 

научных сочинений по астрономии, математике, философии и др., 

таких как «Трактат о всеобщности бытия», «Наврузнома», «Алгебра», 

«Трудные вопросы математики» и др. Величайший поэт Востока, 

мастер четверостиший – рубаи. 

Аллоудин Хусейн Гурид (1149-1156 гг.) - годы правления 

основателя государства Гуридов в Хорасане. 

Низомулмулк (1063-1092 гг.) - годы службы визирем во 

дворце Сельджукидов известного государственного деятеля, ученого, 

автора книги «Сиёсатнаме» («Книга о политике»). 

Малик Санджар – руководитель народного восстания против 

феодалов (садров) Бухары в 1206-1207 гг. 

Тимурмалик – таджикский военноначальник, руководитель 

обороны г. Худжанда от монгольских завоевателей в 1220-1221 гг. 

Его именем назван один из районов Таджикистана. 

Махмуд Тараби - руководитель народного восстания против 

монгольских завоевателей и феодалов (садров) Бухары в 1238 году. 

Джалолиддин Руми (Балхи) (1207-1272 гг.) - суфийский 

философ, автор поэмы «Маснави маънави» («Назидательные 

двустишия»). Его именем назван один из районов республики. В 2007 

году в Таджикистане отмечалось 800-летие Джалолиддина Руми. 

Мир Саид Алии Хамадони (1314 – 1338 гг.) – мыслитель 

таджикского народа, автор около 70 литературно-философских 

произведений, знаменитым из которых является «Захират ул-Мулук» 
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(«Сокровище державы»). Его именем назван один из районов 

Таджикистана. 

Нуриддин Абдурахман Джами (1441-1492 гг.) - поэт, автор 

поэм «Бахористон», «Семь чудес» и др. Его именем назван один из 

районов Таджикистана. 

Мавлонозода - руководитель народного восстания против 

монгольских завоевателей в г. Самарканде в 1365-1366 гг. 

Камолиддин Бехзод (1450/60-1536 гг.) - художник-

миниатюрист и художник-портретист Востока. 

Ахмад Дониш (1827-1897 гг.) - основатель движения 

«просветительства» в Центральной Азии, автор книг «Редкостные 

происшествия», «Исторический трактат» и др. 

Восе - руководитель народного восстания против эмирской 

власти в Восточной Бухаре в 1888 г. Его именем назван один из 

районов Таджикистана. 

Садриддин Айни (1878-1954 гг.) – литератор, ученый и 

основоположник современной таджикской литературы. Автор 

произведений «Образцы таджикской литературы», «История 

мангитских эмиров», «История революционной мысли в Бухаре», 

«Дохунда», «Рабы», «Воспоминания» и др. Основатель союза 

писателей, первый Президент Академии Наук Республики. Его 

именем назван один из районов республики и Педагогический 

университет в г. Душанбе. В 1997 году за проявленный героизм в 

борьбе за самостоятельность таджикской нации и укрепление его 

государственности удостоен звания «Герой Таджикистана». 

Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) (1881-1938 гг.) – видный 

государственный и партийный деятель. В 1924-1926 гг.- 

Председатель Революционного комитета (первого правительства), 

1926-1933 гг.-Председатель Центрального исполкома республики. В 

1938 г. несправедливо был осуждён и расстрелян. В 2006 году за 

заслуги перед Отечеством удостоен звания «Герой Таджикистана». 

Шириншо Шотемур (1899-1937 гг.) – видный 

государственный и партийный деятель. В 1929-1933 гг. секретарь ЦК 

Компартии Таджикской ССР, 1933-1937 гг. Председатель 
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Центрального исполкома Таджикской ССР. В 2006 году за заслуги 

перед Отечеством удостоен звания «Герой Таджикистана». 

Бободжон Гафуров (1908 - 1977 гг.) - Академик АН СССР, 

видный государственный и партийный деятель. В 1944-1946 гг. - 

второй секретарь, 1946-1956 гг. - первый секретарь ЦК Компартии 

Таджикской ССР, 1956-1977 гг. - директор Института востоковедения 

АН СССР. Его именем назван один из районов республики и 

Ходжентский университет. В 1997 году за самоотверженный вклад в 

развитие республики и Отечественной исторической науки удостоен 

звания «Герой Таджикистана». 

Мирзо Турсунзода (1911-1977 гг.) – Народный поэт 

Таджикистана, председатель Союза писателей Таджикистана, Герой 

социалистического труда, Председатель Комитета солидарности 

стран Азии и Африки. За поэмы «Индийские баллады», «Голос 

Азии», «Любимая моя» поэт был удостоен государственной и 

международной премии СССР. Его именем назван один из районов 

республики и Таджикский государственный институт искусств. В 

2001 году за заслуги перед Отечеством удостоен звания «Герой 

Таджикистана». 

Эмомали Рахмон - Президент Республики Таджикистан. 19 

ноября 1992 г. на XVI сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан был избран председателем Верховного Совета 

Республики Таджикистан. 6 ноября 1994 г. впервые, затем повторно в 

1999, 2006 и 2013 годах был избран Президентом Республики 

Таджикистан. В 1999 году за укрепление государственной 

независимости и установление мира в Таджикистане удостоен звания   

«Герой Таджикистана». С ноября 2016 г. – Основатель мира и 

национального единства, Лидер Нации. 
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ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

ТЕМА: ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ И РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ НА             

ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

1. Что означает понятие «палеолит»? 

А) железный век                            В) новокаменный век      

C) среднекаменный век                D) древнекаменный век   

 

2. Когда начался  период  железного века? 

А) вторая пол. I тыс. до н.э.     В) первая четверть I тыс. до н.э.   

C)  II тыс. лет. до н.э.                D) I пол. II тыс. до н.э. 

 

3. Период  правления Дария I? 

А) 522 - 486 гг. до н.э.             В) 550-530 гг. до н.э. 

C) 536-525 гг. до н.э.                D) 437-400 гг. до н.э.      

 

4. Где был найден след  неандертальца в Средней Азии? 

А)  поселок  Кызыл-кала         В)  Тахтисангин      

C)  пещера Тешик-Таш         D) пещера в Ходженте 

 

5. Какое кочевое племя возглавляла царица Томирис? 

А) Саки       В) Хиониты   C) Массагеты    D) Эфталиты 

  

6. Из скольких частей состояла книга «АВЕСТО»? 

А)  24               В)  21         C) 25           D) 4 

  

7. Что означает понятие «мезолит»? 

А) древнекаменный   В) новокаменный   C) верхнекаменный   D) среднекаменный 

 

8. К какому периоду относятся памятники Гиссарской культуры? 

А) V-II тысячелетие до н.э.           В) VIII-IVтыс. до н.э.    

C) VII-III тыс. до н.э.                   D) VI -II тыс. до н.э. 

 

9. Где хранятся основные части предметов знаменитого «Аму -Дарьинского клада»? 

А) во Франции     В) в России     C) в Китае      D) в Англии 

 

10. Какая письменность была распространена на территории Средней Азии в VII – IV 

до н.э.? 

А) Хорезмийская    B) Арамейская   C) Согдийская  D) Ассирийская 

 

ТЕМА: СРЕДНЯЯ АЗИЯ В СОСТАВЕ ИМПЕРИИ АХЕМЕНИДОВ 

1. Период существования Ахеменидского  государства? 

А) середина VI в до н.э. до 330 г. до н.э.          B) 560-330 гг. до н.э.    

C) 540-320 гг. до н.э.                                            D) 490-333 гг. до н.э.                                  

 

2. Кем был убит ахеменидский царь Кир II? 

А) Скифами       В)  Массагетами   C)   Мидянами    D)  Лидянами 
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3. Какой вид налога был распространен для кочевников при Ахеменидах? 

А) денежная подать                В) доставка военного контингента         

C) танаб                                     D) за строительство дорог 

 

4. Какой период охватывает период  правления Дария I? 

А) 522 - 486 гг. до н.э.             В) 550-530 гг. до н.э. 

C) 536-525 гг. до н.э.                D) 437-400 гг. до н.э.      

 

5. Из скольких сатрапий состояло Ахеменидское государство? 

А) 20     В) 25         C) 15        D)  24 

 

6.  Основатель династии Ахеменидов? 

А) Камбиз       B) Кир II      C) Дарий III         D) Дарий I    

   

7. В каком году произошло восстание Ширака? 

А) 738 г.       В) 740 г.    C) 20-е годы VI века до н.э.    D) 749 г. 

 

8. На территории какого государства возник Зороастризм? 

А) Парфии    B) Бактрии      C) Ирана      D) Согда          

 

9. Какие занятия по «Авесте» считались почетными? 

А) собирательство                              В) торговля, земледелье              

C) земледелье, скотоводство          D) земледелье, ремесло 

 

10. Какие сословия определяли структуру общества по «Авесте»? 

А) кланы            В) висы         C) роды          D) классы 

 

 

ТЕМА: БОРЬБА НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРОТИВ ГРЕКО - МАКЕДОНСКИХ 

ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ 

 

1. Кто была женой Александра Македонского? 

А) Олимпия   В) Роксана     C) Томирис      D) Гурдофарид 

 

2. Какую область греко-бактрийского царя Диодота называли страной тысячи 

городов? 

А) Мараканда               В) Бактрия  C) Мерв                D)  Хорасан   

 

3. Какие годы охватывает борьба народов Средней Азии против греко-македонских 

захватчиков? 

А) 336-335 гг. до н.э.                  В) 329-327 гг. до н.э.  

C) 331-327 гг. до н.э.                  D) 327-325 гг. до н.э.      

 

4. Крупный город на севере Таджикистана в эпоху Александра Македонского?  

А) Урметан                 В) Кирополь           C) Чач            D) Пайкент 

 

5. Кто был сатрапом Бактрии в эпоху царствования Бесса? 

А) Дармеш      В)  Артаксеркс    C)  Гаумата     D)  Кир 

  

6.Сколько человек было мобилизовано  для  обороны Кирополя? 

А) 20 000          В) 8 000             C) 18 000            D)  5 000 
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7. Какой город был основан Александром Македонским на берегу Сырдарьи? 

А) Кирополь     B) Мараканда C)  Бактры     D) Александрия-Эсхата  

 

8. Кто была женой Селевка? 

А) Роксана        В) Отадида          C) Апама    D)  Томирис 

  

9. Какое поселение Греко – бактрийского периода было обнаружено на территории 

Кабодияна? 

А) Тахти – Сангин                     B) Аджинатеппа   

C) Туткаул                                    D) Каратау 

 

10. К какому периоду относится распад Греко - Бактрийского царства? 

А) конец III- нач.II вв. до н.э.     В) конец IIв. до н.э. 

C) начало I в. до н.э.                    D) конец I- нач.II вв. н.э. 

 

 

ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КУШАНСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. С какой целью была проведена денежная реформа Кушанского царя Кадфиза II? 

А) для коммерческой операции       

B) для оборота золотых монет                                                                 
C) для развития экономики               

D) для международной торговли и установления весового стандарта монет    

 

2. Где и когда был открыт «Царский кушанский храм огня»? 

А) в 1961 г. в Рабате                       В) в 1958 г. при дворце царя        

C) в 1962 г. в Кургантюбе              D) в 1957 г. вблизи Баглана 

 

3. Какой город считался самым крупным  при Кушанах? 

А) Рашт в Каратегине                    В) Баглан в Афганистане 

C) Шахринау                                   D) Яван         

 

4. Сколько лет просуществовало государство Порт (Аршакидов)? 

А) 600 лет           В) 470 лет       C) 500 лет     D) 250 лет    

 

5. В каком веке возникло городище Душанбе? 

А) в IV-III в. до н.э.          В) II-I в. до н.э.        C) III-IV в. н.э.        D) 1917 г. 

 

6. Какой из этих языков был государственным при царе Канишке?  

А) хорезмийский   В) согдийский      C) греческий D) бактрийский 

 

7. В период правления какого царя Кушаны достигли  своего расцвета? 

А) Кудзулы Кадфиза      В) Васудевы      C)  Хувишки        D)  Канишки 

  

8. В каком веке начался упадок государства Кушан? 

А) начало Ш-IV вв.   В) начало V в.   C) конец V в.     D) середина Ш-IV в. 

 

9. Когда племена юэчжей вторглись в Среднюю Азию? 

А). 212 г. до н.э.    В) 205 г.  до н.э.      C) 128 г. до н.э.      D)  206 г. до н.э. 

 

10. В каком веке возникло государство Кушан? 

А) в начале I в. до н.э.                    В) в начале II в. до н.э.        

C) в конце II в. до н.э.                  D) в конце I в.в до н.э.  
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ТЕМА: ПРЕДКИ  ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В ЭПОХУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

1.Как называли феодалов и крупных землевладельцев Средней Азии? 

А) феодалами        B) илякдорами C)   дехканами     D) землевладельцами  

 

2. Как назывались крупные города IV-VIII вв. на территории Таджикистана? 

А) Хулбук, Халовард                            В) Аджинатеппа, Мугтеппа        

C) Тахти Сангин и Тахти Кубод            D) Душанбе и Мароканда 

 

3.Сколько лет просуществовало государство Сасанидов? 

А) 420 лет             В) 427 лет      C) 200 лет       D) 300 лет    

 

4. Когда  произошло восстание Маздака? 

А) 484-488 гг.                                          В) 631-632 гг.      

C) 488-531 гг.                                          D) 632-651 гг. 

  

5. В каком году хиониты и кидариты обрели свою независимость в борьбе с 

сасанидами? 

А) 477 г.       B) 371 г.     C) 531 г.       D) 577 г. 

  

6. Какой город был столицей Эфталитского государства? 
А) Вахан     В) Мараканд      C) Бадиян   D) Термез 

 

7. Когда произошло восстание Абруя? 

А) в 80-х гг. VI века В) конец V века         

C)  нач.VII века                              D) нач. V века  

 

8. Кто является основателем Сасанидского государства? 

А) Хосрав Парвиз                          В) Шапур II 

C) Ардашер Бабакан                   D) Йездигирд II 

 

9. При каком царе  Сасанидское государство достигло своего расцвета? 

А) Хусрав I Анушерван              В) Шапур II 

C) Ардашер Бабакан                     D) Йездигирд II 

 

10. Когда начался поход тюрков в Среднюю Азию? 

А) в 60-х годах VI в.             В) в Х-VIII вв.       

C) нач. IV-V вв.                             D) в конце VII вв. 

 

ТЕМА: СРЕДНЯЯ АЗИЯ В СОСТАВЕ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 

 

1. В какие годы существовало государство Арабский Халифат? 

А) 632 – 1258 гг.   Б) 632 -634 гг.      В) 661 – 750гг.      Г) 750 – 1258гг. 

 

2. В каком году Кутайба-ибн-Муслим захватил города Бухару и Самарканд? 

А) 709-712гг.     B) 809-812гг.       C) 704-706гг.        D) 801-803гг. 

3. В каком году арабский халифат завоевал южную территорию Средней Азии? 

A) в 838 г.   B) в 648 г.     C) в 738 г.       D) в 548 г. 
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4. Кто из халифов принял решение писать только на бумаге? 

А) Мамун ибн Харун             C) Омар ибн Абд ал-Азиз     

В) Харун ар-Рашид              D) Хишам    

 

5. В каком городе производилась бумага для поставки в страны Арабского халифата? 

А) Китай           В) Самарканд     C) Бухара      D) Англия 

 

6. Какой город Средней Азии был завоеван арабами первым? 

А)  Мерв        В)  Самарканд         C)  Пайкенд         D)  Шуман    

 

7. Жители какого города впервые оказали сопротивление арабским захватчикам? 
А) Бухара        B) Пайкенд     C) Кеш       D) Шуман   

 

8. В каком году произошло  восстание Муканны ?            

А)  668- 774 гг.    В) 776 - 783 гг.      C) 777- 781гг.       D) 664 –669 гг. 

 

9. В каком году происходило переселение Мухаммада (с) из Мекки в Медину? 

А) 622 г.          Б) 632 г.          В) 570 г.        Г) 610 г. 

 

10. Как называлось государство арабов в средние века? 

А) Арабский халифат             C) государство Саманидов    

B) Римская империя                  D) Эфталиты 

 

 

ТЕМА: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА И 

ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

1. Период правления династии Тахиридов? 

А) 821-873 гг.      В) 873-900 гг.   C) 819-943 гг.       D) 907-943 гг. 

  

2. К какому периоду относится правление Саффаридов? 

А) 821-973 гг     В) 824-879 гг.   C)  873-900 гг.      D)  900-943 гг. 

  

3. Кто являтся основателем династии Тахиридов? 

А) Кутейба     B) Абу Муслим    C) Тохир ибн Хусейн    D) Асад 

  

4. Кто являтся основателем династии Саффаридов? 

А) Абу Муслим      В) Абдулло    C) Якуб ибн Лайс    D) Сомон 

 

5. Кто является основателем династии Саманидов? 

А) Исмоил      В) Сомон Худот      C) Асад       D) Ахмад       

  

6. Когда завершился процесс формирования таджикского народа? 

А) X – XI вв.           В) IX – X вв.      C) XII – XIII вв.    D) XIII – XIV вв. 

 

7. Сколько сыновей было у Асада? 

А) один         B)  четыре C) один     D) два       

 

8. Кто из правителей Арабского Халифата признал Насра в качестве главы династии 

правящей Самаркандом и Мавероуннахром? 

А) халиф Мутамид        В) халиф Омар          

C) халиф Сулаймон         Г) халиф Аббос     
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 9.  Какой город был столицей государства Саманидов? 

А) Бухара         В) Балх         C) Герат         D) Нишапур      

 

 

ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ (892-999 гг.) 

 

1. Чем завершилась борьба между Насром и Исмоилом? 

А) Поражением Исмоила             B) Победой Исмаила       

C) Поражением Бухары                D) Мирным соглашением 

 

2. В каком году Исмаил  Самани стал правителем Мавераннахра и Хорасана? 

А) в 900 г.           В) в 886 г.       C) в  900 г.          D) в  888 г.   

 

3. Кто явлвется основателем централизованного государства Саманидов? 

А) Наср      В) Сомон Худод     C) Амр ибн Лайс    D) Исмаил Самани 

 

4. Кому из правителей Саманидов принадлежит слова: «Пока я жив, я стена Бухары»? 

А) Тимурмалик      В) Спитамен    C) Муканны     D) Исмаил Самани 

    

5. В каком году Исмаил Самани присоединил Хорасан к своим владениям? 

А) 900 г.             В) 898г.           C) 888 г.       D) 907 г. 

    

6. Кого из представителей аристократических родов назначали на должность главы 

дивана везиров при государстве Саманидов  

А) Джайхани, Балами и Утби                   В) Джейхани, Утби, Бармаки               

C) Тахириды, Саффариды                            D) Бармакиды и Тахириды 

 

7. Какой из диванов в государстве Саманидов ведал дипломатическими отношениями и 

важными государственными бумагами? 

А) Диван амид-ал-мулк            В) Диван сахиб аш-шурат       

C) Диван мухтасиба                    D) Диван мушрифов 

     

8. В каком году перестало существовать государство Саманидов? 

А) 900 г.     B) 999 г.    C) 888 г.      D) 992 г.  

     

9. Кто был последним правителем (эмиром) династии Саманидов? 

А) Нух II                                  В) Наср II           

C) Абдулмалик II ибн Нух                 D) Мансур I 

 

10. В какие годы правил государством Мансур ибн Нух II Саманид? 

А) 1530-1550 гг.   В)  810- 945 гг.    C)   777- 900 гг.     D)   961 – 976 гг. 

  

  

ТЕМА: НАУКА В IХ - Х ВЕКАХ 

 

1. Кто из музыкантов был учителем Абуабдулло Рудаки? 
А) Абуаббоси Бахтиёр В) Абухафси Сугди            

C) Лукари чангзан                  D) Зилзили Рози 
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2. Какие годы относятся к жизни Абуабдулло Джафара Рудаки? 

А)  796 – 841гг.               В) 1728-1786 гг.           

C)  858 – 941 гг.                   D) 1835-1885гг.  

 

3. На каком языке писали А.Рудаки и А.Фирдоуси? 

А) согдийском   В) персидском   C)    фарси-дари    D) греческом  

 

4. Чем была больше известна Бухара в IХ -IХ вв? 

А) библиотекой «Саван ал-хикмат»     В)  бумагой          

C)  парчой                                                    D) кунжутным маслом 

  

5. Кто является автором терминов «алгебра» и «логарифм»? 

А) Мухаммад ал-Хоразми         C) ал-Фергани    

 В) ал-Бузджани                            D) ал-Беруни 

 

6. Кем составлены календарные системы народов Среднего и Ближнего Востока? 

А) ал-Хоразми       В) ал-Бузджани   C) Абубакр Бухари        D) ал-Беруни 

 

7.Кто является  основателем таджикской классической поэзии? 

А) Фирдоуси   В) Шахиди Балхи  C) А. Рудаки    D) Шерози 

 

8. В каком городе родился Носир Хусрав? 

А) Балхе      В) Кабадияне       C) Египте     D) Бадахшане  

 

9. Кто внес дополнения и поправки в новый календарь, составленный в 1079 г. Низом 

ал- Мульком? 

А) ал -Хоразми C) Абуали ибн Сино     

В) Омар Хаям         D) ал-Беруни 

 

 

ТЕМА: ТАДЖИКСКИЙ НАРОД В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

(XI-XII вв.) 

 

1. В какие годы Низом-ал-Мульк был везирем при дворце Сельджукидов? 

А) 1053-1082 гг.            C) 1063-1098 гг.      

В) 1063-1092 гг.            D) 1038-1068 гг.    

  

2. В какие годы правителем был султан Санджар? 

А) 1113-1166 гг.            C) 1118-1157 гг.          

В) 1130-1230 гг.            D) 1012-1213 гг.    

 

3. В каком году  распалось государство Гуридов? 

А) 1215 г.    В) 1225 г.      C) 1306 гг.      D) 1208 г.  

 

4. В какой период произошло восстание под руководством Малика Санджара в Бухаре? 

А) 1106-1207 гг.            В) 1213-1300 гг.    

 C) 1156-1206 гг.           D) 1206-1207 гг. 

 

5. Кто является  основателем государства Газневидов? 

А) Алптегин    В) Симджури    C) Махмуд    D) Сабуктегин 

     

6. Когда возникло государство Караханидов на территориии Средней Азии?  

А) 1120 г.           В) 989 г.         C) 999 г.     D) 1130 г. 
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7. Кто является основателем династии Хорезмшахов? 

А) Текеш    В) Иль Арсман   C) Мухаммад Хорезмшах   D) Атсыз 

     

     

8. В каком году было  разгромлено государство Газневидов со стороны Сельджукидов? 

А) 1038 г.       В) 1140 г.       C) 1039 г.         D) 1040 г.    

  

 

9. Когда образовалось государство Сельджукидов в Средней Азии? 

А) в середине ХП в.              В) в конце Х в.   

C) в середине Х1 в.               D) в начале ХI в. 

  

10. Как называлась книга везиря Сельджукидов Низом-ал-мулька? 

А) «Сиёсатнома»    В) «Донишнома»      

 C)«Маърифат»            D) «Ганчинаи хикмат»  

 

ТЕМА: ТАДЖИКСКИЙ НАРОД В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ 

1. Как долго монголы не могли занять город Отрар? 

А) два месяца   В) четыре  месяца       C) пять месяцев     D) шесть месяцев 

 

2. Когда произошло восстание под руководством Малика Санджара? 

А) 1206 г.      В) 1219 г.        C) 1370 г.      D)  1365 г. 

 

3. Когда произошла «Отрарская катастрофа»? 

А)1218 г.      В)1212 г.          C)1217 г.     D)1215 г. 

    

4. Кто был руководителем Средней Азии после смерти Чингиз-хана? 

А) Джучи     В) Чагатай    С) Тулуй     D) Батый 

  

5. В какие годы монголы начали завоевывать Среднюю Азию? 

А) 1220-1222 гг.  В) 1220-1221 гг.   C) 1219-1221 г.   D) 1200-1222 гг.    

 

6. В каком году произошла оборона г.Ходжента  от монголов? 

А) 1218 г.             В) 1221 г.            C) 1220 г. D) 1320 гг. 

 

7. Кто руководил обороной Ходжента от монголов? 

А) Джалолиддин    В) Восе   C) Махмуд Тараби      D) Темур-Малик 

 

8. Когда  началось восстание под руководством Махмуда Тараби в Бухаре? 

А) 1227 г.     В) 1238 г.     C)  1218 г.    D) 1219 г.              

 

9. В каком году монголы завоевали территорию государства Хорезмшахов? 

А) В 1213 г.    В) В 1218 г.  C) В сентябре 1219 г.    D) В 1216 г.          

 

10. В каком году состоялся съезд монгольской знати (Курултай)? 

А) 1210 г.      В) 1212 г.    C) 1206 г.     D) 1398 г.                     
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ТЕМА: ТАДЖИКСКИЙ НАРОД В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ТИМУРА И   

ТИМУРИДОВ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIV -  ХV ВВ.) 

1. Когда  и кем  было разрушено государство «Сарбадоров»? 

А) в1345г. монголом Манчукханом      В) в 1381г. Тимуром 

C) в 1337г. Джайханом                           D) в 1500 г. амир Шейбанидом 

  

2.  При ком происходил процесс объединения племен узбеков и образования 

государства Шейбанидов? 

А) Убайдуллахане   В) Бабуре     C)  Мухаммаде    D) Файзуллахане   

 

3. Когда происходило вторжение Темурланга в Сирию и Багдад? 

А) 1370-1375 гг.           В)1400 – 1404 гг.   

 C) 1401 – 1406 гг.        D) 1371-1404 гг.      

  

4. В каком году Тимур захватил Иран? 

А) 1392-1394 гг.            В) 1390-1393 гг.     

C) 1382-1340 гг.             D) 1380-1393 гг.      

 

5. В каком году  Тимур разгромил монгольского хана  Тохтамыша ? 

А) 1390 г.      В) 1392 г.    C) 1395 г.     D) 1398 г.                      

 

6. Какого называли Рафаэлем Востока? 

А) Камолиддин Бехзод     В) Абдурахмон Джами    

C) Улугбек                           D) Шохрух   

 

7. Укажите годы, когда происходило восстание сарбадоров в Самарканде? 

А) 1368-1374 гг.     В) 1365-1366 гг.    C) 1290-1292 гг.    D) 1340-1366 гг. 

 

8. В какие годы существовало государство Тимура и Тимуридов? 

А) 1270-1509 гг.           В) 1372-1506 гг.     

C) 1366 – 1500 гг.        D) 1370 – 1507 гг. 

 

9. Укажите годы жизни Абдурахмона Джами? 

А) 1414-1492 гг.          В) 1420-1490 гг.    

C) 1314-1392 гг.           D) 1320-1400 гг.       

 

10. Кто из династии Тимуридов был видным ученым? 

А) Улугбек                  B) Султан Бойсункар      

C) Амир Хусайн         D) Султан Али 

 

ТЕМА: ТАДЖИКСКИЙ НАРОД ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII И  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

1. Какие территории входили в состав Кокандского ханства в начале XIX века? 

А) Канибадам, Ходжент и Самарканд 

В) Гиссарская долина, степи Казахстана и Ташкент   

C) Каратегин и Дарваз  

D) города Наманган, Андиджан, Маргелан, Ош, Ташкент, Исфара, Канибадам,  

Ашт, Дарваз, Каратегин и Памир 
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2. К какому периоду относится правление Аштарханидов? 

А) XVI в.                       C) XVII – первая половина XVIII в.     

B) XV-XVI вв.              D) XVII в. 

 

3. Кто был основателем династии Аштарханидов? 

А)  Абдулло-хан            В)  Джани-Мухаммад     

C)  Имом-Кули-хан       D)  Пир-Мухаммад 

 

4.  В каком году Шейбани-хан провел денежную реформу?                

А) 1512 г.    В) 1507 г.     C) 1540 г.     D) 1583 г. 

 

5. Кто из мангитских ханов  проводил реформы? 

А)  Мухаммад-Рахим      B)  Надир-Шах     

C)  Шах-Мурад               D) Абдулфайз-хан 

 

6. Кому принадлежала  высшая административная власть в Бухаре? 

А) хакиму      В)  кушбеги      C)  беку     D)  миру 

 

 

7. Какой вид налога платили земледельцы в XVIII и первой половины XIX в?   

 А) закот, харадж              В) джуль  

C) харадж, танаб             D) далоли 

 

8. Сколько бекств или вилоятов существовало в Бухарском Эмирате в конце XVIII в.?          

А)  27        В)  24           C)  20            D)  25 

  

9. За захват каких городов шла борьба между Бухарским эмиратом и Хивинским 

ханством в начале ХIХв.? 

А) Ура-тюбе и Худжанд             В) Ташкент, Джиззах, Ура-тюбе  

C) Куляб и Ура-тюбе                    D) Куляб, Худжанд и Канибадам 

 

10. На какие территории   была разделена Средняя Азия во второй половины ХVIII 

века? 

А) Мангытское ханство, Бухара, Хорезмское ханство   

В) Ура-тюбинское и Гиссарское бекства, Худжанское ханство 

C) Бухарский эмират, Худжандское и Хивинское ханства, Ура-тюбе и Гиссар 

D) Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства  
 

ТЕМА: ЗАВОЕВАНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ РОССИЕЙ 

1. В чем состояла основная причина завоевания Средней Азии Россией? 

А) политика переселения           

В) развитие экономики и борьба за мировой рынок 

C) угроза со стороны Средней Азии           

D) нехватка земли 

 

2. В каком году русские войска начали поход на среднеазиатские государства? 

А) 1861 г.    В) 1864 г.    C) 1853 г.   D) 1849 г. 

 

3. Какие государства боролись за захват территории Средней Азии в конце XIX века? 

А) Америка, Англия                        B) Индия, Англия 

C) Англия, Россия, Иран             D) Афганистан, Иран  
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4. В каком году было подписано соглашение между Россией и Бухарским эмиратом? 

А) 27 июля 1868 г.          B) 23 июня 1868 г.     

C) 3 июля 1875 г.            D) август 1895 г.  

 

5. В каком году Хива стала протекторатом России? 

А) апрель 1870 г.            В) 15 апреля 1873 г.   

C) 11 февраля 1700 г.     D) март 1873 г. 

  

6. Когда было подписано соглашение между  Россией и  Англией относительно Памира? 

А) 1890 г.     В) 1895 г.    C) 1888 г.    D) январь 1886 г. 

 

7. Кто руководил Туркестанским Генерал -Губернаторством? 

А)  Ионов       В)  Кауфман    C)   Перовский      D)  Романовский 

  

8. В каком  году были присоединены к России таджикские бекства?  

А)  1868 г.          В)  1873 г. C)  1864 г. D)  1871 г. 

    

9. Когда  было ликвидировано рабство в Средней Азии? 

А)  1878 г.      В) 1891          C) 1894 г.     D)  1873 г. 

 

10. Сколько областей входило в состав Туркестанского генерал - губернаторства? 

А) 7         В) 6        C)  5      D)  10 

 

ТЕМА: ТАДЖИКСКИЙ НАРОД В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

1. В каком году была организована организация «Шурои исломи»? 

А) сентябрь 1916 г. В) март 1917 г. C) июль 1914 г. D) сентябрь 1917 г.                                     

2. Когда  вышел указ царя о наборе рабочей силы из Туркестана на тыловые работы в 

Россию в период Первой мировой войны?   

А) 25 июня 1916 г.         В) февраль 1816 гг.     

C) октябрь 1917 г.     D) май 1918 г.                                

 

3. Какая власть установилась в Туркестане после победы буржуазно- демократической 

революции? 

А) временное правительство   В) буржуазная власть      

C) советская власть                      D) эмирская власть 

 

4. Как называлась первая таджикская газета, вышедшая в печать 11 марта 1912 года? 

А) Оина                             B) Бухорои Шариф     

C) Голос таджика             D) Красный Таджикистан                    

 

5. Кто был  лидером среднеазиатских джадидов? 

А) Лохути       В) М.Бехбуди      C) Дониш     D) Гайрат 

      

6. Интересы каких слоев населения представляли джадиды? 
А) дехкан                                      C) рабочего класса   

В) интеллегенции и                   D) социалистов                                                                                                                                

национальной буржуазии          

 

7. Когда была оформлена младобухарская партия? 

А) октябрь 1900 г.      B) сентябрь 1918 г.  

C) ноябрь 1916 г.        D) 16 марта 1917 г.  
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8. Когда и где была образована военно-политическая тройка (ВПТ)? 

А) 1921г. на Памире     B) 1924 г. в Оше     

C) 1929 г. в Бухаре         D) 1917 г. в Рушане 

 

9. Кто вошел в состав военно-политической тройки (ВПТ)? 

А) М.М.Дьяков, Ш.Шотемур, П.Воловик          

В) Ш.Шотемур, Х.Хусенбаев, М.М. Дьяков                 

C) Н.Махсум, П.Воловик, Ш.Шотемур              

D) П.Воловик, Н.Хусейнов, М.М. Дьяков  

 

10. Кто из русских исследователей и путешественников заложил основу изучения 

георафии Средней Азии?  

А) Н.А. Северцев и  П.П. Семёнов – Тян – Шанский           

B) В.П. Наливкин и  И.В. Мушкетов 

C) В.В. Бартольд  и А.П. Федченко       

D) А.Д. Гребёнкин и  А. Маев.       

 

ТЕМА: УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

1. В каком году была установлена Советская  власть на Памире? 

А)  1918 г.                      В)  1919 г.     

C)  1917 г.                       D) 1921 г.                   

 

2. Когда Ходжентский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о взятии власти 

в свои руки? 

А) 6 октября 1919 года                         В) 25 марта 1920 года      

C) 9 апреля 1921 года                           D) 11 ноября 1917 года     

 

3. Какой период охватывает установление советской власти в  северных районах 

Таджикистана? 

А) конец ноября 1917 г.                В) июнь 1918 г. – февраль 1920 г.      

C) ноябрь 1917 г. – июль 1918 г.     D) сентябрь 1919 г. - 1921 г.  

 

4. В каком году была образована  БНСР? 

А) сентябрь 1920 г. В) октябрь 1922 г.     

C) октябрь 1920 г.     D) май 1921 г. 

 

5. Когда образовалась Туркестанская Автономная Советская Социалистическая 

республика? 

А) апрель 1918 г. В) декабрь 1920 г.     

C) ноябрь 1919 г.        D) сентябрь 1917 г. 

 

6. В каком году антисоветское движение на территории Таджикистана было полностью 

ликвидировано? 

А) осенью 1923 г.       В) летом 1931 г.   

C) зимой 1925 г.         D) осенью 1922 г. 

 

7.  В каком году была освобождена Вахшская долина от антисоветских сил? 

А) сентябрь 1925 г.    В) 24 ноября 1921 гг             

C) 1922-1930 гг. г.             D) 24 февраля 1921 г. 

 

8.Когда Советская власть установилась в Гарме? 

А) 22 апреля 1919 г. В) 3 марта 1921 г. C) 1924 г.   D) 1923 г. 
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9. Когда была установлена Советская власть  в Дарвазе? 

А) 23 марта 1921 г. В) 24 марта 1921 г.    C) 1930 г.      D) 1923 г. 

 

10. В каком году была установлена Советская власть в Кулябе? 

А) 11 октября 1921 г.    В) 1924г.   C) 1923г.    D) 15 марта 1921 г. 

 

ТЕМА: ВОСТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ТАДЖИКСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1924 – 1929 гг.) 

1. В каком году были упразднены религиозные школы? 

А) 1930 г.       В) 1922 г.        C) 1926 г.        D) 1929 г. 

 

2. Когда Ходжентский округ был передан Таджикской ССР? 

А) декабрь 1928 г.         В) сентябрь 1930 г.   

C) ноябрь 1936 г.           D) апрель 1929 г. 

 

3. В каком году началась  массовая коллективизация сельского хозяйства в 

Таджикистане? 

А) сентябрь 1929 г.      В) октябрь 1925 г.     

C) ноябрь 1935 г.           D) 1929 г. 

 

4. Когда Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую ССР? 

А) октябрь 1929 г.      В) сентябрь 1930 г.         

C) май 1930 г.               D) февраль 1924 г. 

 

5. Что стало основным фактором в успешном выполнении плана всеобуча? 

А) подготовительные курсы          В) ликвидация безграмотности        

C) высшее образование                  D) среднее образование 

 

 

6. Когда был опубликован букварь «Бахори дониш»? 
А) 7 октября 1925 г.          В) 2 сентября 1926 г.                 

C) 1 мая 1929 г.                   D) 9 мая 1920 г.                    

 

7. Какая басмаческая банда была последней на территории современного 

Таджикистана?  

А) Банда Дониёрбека                 В) Банда Фузайл Максума           

C) Банда Ибрагимбека               D) Банда Давлатманбия 

 

8. В каком году завершилось строительство железной дороги Термез - Душанбе? 

А) 1929 г.         В) 1928 г.          C) 1926 г.          D) 1829 г. 

 

9. В каком году арабская письменность была переведена на латинский алфавит? 

А) 1930 г.        В) 1931 г.       C) 1932 г.           D) 1928 г. 

 

ТЕМА: ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД УКРЕПЛЕНИЯ И УПРОЧЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1930 – 1940 гг.) 

1. Какая конституция законодательно закрепила построение социализма в ТССР? 

А) 1937 г.     В) 1935 г.     C) 1934 г.      D)   1933 г. 
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2. Укакжите год образования первого профессионального театра в Таджикистане? 
А) 1929 г.          В) 1938 г.    C) 1931 г.        D) 1937 г.  

 

3.  В каком году в Таджикистане начал свою работу первый ВУЗ? 

А) март 1931 г.              В) апрель 1938 г.  

C) 1 сентября 1934 г.    D)  сентябрь 1931г. 

 

4. В какие годы был организован Вахшстрой? 

А) 1929 – 1932 гг.         В) 1931 – 1933 гг.     

C) 1928 – 1931 гг.         D) 1933 – 1935 гг. 

 

5. В каком году вошёл в строй Ходжентский шелковый комбинат? 

А) 1940г.     B)  1932г.    C) 1950г.        D)  1930г. 

 

6. Когда был образован Душанбинский педагогический институт? 

А) 1932 г.         В) 1930 г.       C) 1929 г.       D) 1931 г. 

 

7. В каком году был образован Ходжентский педагогический институт? 

А) 1931 г.       B) 1932 г.      C) 1930 г.     D) 1933 г. 

 

8. В каком году была сдана в эксплуатацию  Варзоб ГЭС? 

А) 1937 г.       В) 1931 г.     C) 1936 г.     C) 1938 г. 

 

9. В каком году открылась республиканская библиотека им. Фирдоуси? 

А) 1932 г.       B) 1933 г.      C) 1930 г.     D) 1931 г.      

 

10. В каком году был образован Медицинский институт? 

А) 1939 г.       В) 1935 г.    C) 1938 г.     D) 1936 г. 

 

ТЕМА: ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 –   

1945 гг.) 

1. Кто был первым  героем Советского Союза из Таджикистана? 

А) Ходжи Кенджаев                  В) Исмат Шарипов            

C) Саидкул Турдиев                  D) Негмат Карабаев 

 

2. Сколько денежных средств внесли на  создание вооружения труженики 

Таджикистана в годы ВОВ? 

А) 270 млн. рублей              B) 120 млн. рублей      

C) 220 млн. рублей              D) 1 млн. рублей  

  

3. Сколько воинов из Таджикистана стали полными кавалерами  

ордена Славы? 

А) 54       B) 15           C) 28           D) 60       

  

4. Сколько госпиталей было развернуто в Душанбе в годы ВОВ? 

А) 28        В) 30       C) 13        D) 32 

  

5. Сколько  солдат и офицеров в годы ВОВ получили лечение в госпиталях 

Таджикистана? 

А) 26 тыс. человек      В) 28 тыс. человек 

C) 15 тыс. человек      D) 25 тыс. человек 
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6. Сколько человек из Таджикистана получили обучение  военным специальностям в 

1941-1943 гг.? 

А) 220 тыс.     B) 210 тыс.  C) 209 тыс.    D) 300 тыс.  

 

7. Среди  воинов - таджиков кто был удостоен звания Героя Советского Союза в 

Курском сражении? 

А) Н.Карабаев    B) Х. Кенджаев   C) Д.Азизов   D) С.Амиршоев    

  

8. Какая дивизия из Таджикистана приняла активное участие в битве под  Москвой ?  

А) 50-каваллерийская дивизия     В) 20-я Краснознаменная дивизия 

C)107-каваллерийская                        D) 201 Гатчинская дивизия 

 

9. Сколько участников ВОВ из Таджикистана были удостоены звания Героя 

Советского Союза? 

А) 18        В) 70       C) 54           D) 116 

 

10. Какое количество подарков  было отправлено на фронт из Таджикистана в годы 

Великой Отечественной Войны? 

 А) 50   вагонов    В) 151 вагон    C) 65 вагонов    D) 100 вагонов 

 

ТЕМА: ТАДЖИКИСТАН В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945 – 1958 гг.) 

1. Какие годы в истории Таджикской ССР  называются периодом восстановления 

народного хозяйства? 

А) 1946-1950 г.   В) 1945-1948 гг.  C) 1945-1946 гг.    D) 1945-1949 гг. 

 

2. Когда была открыта Академия наук в Таджикской ССР ? 

А) в 1951 г.    B) в 1937 г.    C) в 1961 г.    D) в 1991 г.      

 

3. Кто был избран первым президентом Академии Наук Таджикской ССР? 

А) Р.Умаров     В) С.Ашуров   C) С.Айни      D) Б.Гафуров                                

 

4. Какое произведение С.Айни посвящено  борьбе таджикского народа против 

монгольского ига? 

А) «Чаллодони Бухоро (Палачи Бухары)».   

В) «Чингизи асри ХХ (Чингизхан ХХвека)».   

C) «Исёни Муканна (Восстание Муканнa)».  

D) «Кахрамони халки точик Темурмалик (герой таджикского народа Темурмалик)». 

 

5. Когда был образован Таджикский госуниверситет? 

А) 1945 г.      B) 1946 г.       C) 1939 г.          D) 1948 г. 

 

6. Сколько врачей было в Таджикистане в 1950 г.? 

А) 6500 чел.     B) 6000 чел.     C) 5000 чел.    D) 4000 чел. 

 

7. Сколько фабрик и заводов досрочно выполнили пятилетку восстановления в 

Таджикской ССР? 

А) Более 2000     B) 1500       C) 1000    D) 500 

8. Когда было завершено строительство Кайракумской ГЭС? 

А) 1954 г.      B) 1960 г.       C) 1950 г.          D) 1957 г. 
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9.Сколько было колхозов к концу пятой пятилетки? 

А) 453       B) 150       C) 100    D) 500 

10. Кто был Первым секретарем ЦК КП Таджикистана в 1946-1956гг? 

А) Дж. Расулов   В) Д. Протопопов   C) Т. Ульджабаев   D) Б.Гафуров                                

 

ТЕМА: ТАДЖИКИСТАН В НАЧАЛЕ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА (1959 – 1965 ГГ.) 

1.Когда началось строительство Нурекской ГЭС, Регарского алюминиевого завода, 

Анзобского горно-металлургического комбината, Яванского электрохимического 

комбината? 

А) В пятой пятилетке             В) В седьмой пятилетке        

C) В восьмой пятилетке         D) В девятой пятилетке 

 

2. В каком году была введена в строй Головная ГЭС на Вахше? 

А) 1960 г.   В) 1961 г.     C) 1964 г.       D) 1962 г. 

 

3. Когда началось строительство Регарского алюминиевого завода? 

А) 1965 г.       В) 1962 г.      C) 1961 г.     D) 1960 г. 

 

4. В каком году началось строительство Нурекской ГЭС? 

А) 1963 г.           В) 1960 г.           C) 1964 г.        D) 1959 г. 

 

5. За какую поэму Мирзо Турсунзода был награжден Лауреатом Ленинской премии? 

А) Поэма «От Ганга до Кремля»                     

В) Поэма «Повесть Азии», «Чони ширин»          

С) Поэма «Хасан аробакаш», «Голос Азии»     

D) «Индийская Баллада» 

 

6. В какие годы был осуществлен переход от семилетнего к всеобщему восьмилетнему 

обучению? 

 А) 1962 – 1963 гг.    В) 1960 г.       C) 1964 г.       D) 1959 г. 

8. В каком году была образована Памирская база АН Таджикской ССР?. 

А) 1962 г.        В) 1960 г.           C) 1964 г.       D) 1959 г. 

9. В каком  году был создан фильм «Судьба поэта»? 

 А)  1962 г.  В) 1960 г.           C) 1964 г.       D) 1959 г. 

10. Во сколько раз увеличилась валовая продукция промышленности республики в 

1958 году по сравнению с 1913 годом?  

А) более чем в 31 раз     В) в 10 раз      C) в 26 раз      D) в 30 раз 

ТЕМА: ТАДЖИКИСТАН В ЭПОХУ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА (1966 – 1980 ГГ.) 

1. Какая из ГЭС является самой крупной в республике? 

А) Нурекская            В) Сангтудинская    

C) Байгазинская         D) Варзобская 
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2. Где был построен алюминиевый завод в Таджикистане?  

А) Турсунзаде     В) Яван     C) Куляб     D) Душанбе 

 

3. В каком году сдана  в эксплуатацию Нурекская ГЭС? 

А) 1971 г.        B) 1972 г     C) 1970 г.     D) 1978 г.  

 

4. Именем какого руководителя ТССР названа Нурекская ГЭС? 

А) Д.Расулов    В) Б.Гафуров    С) У. Ашуров    D) Т.Ульджабаев 

    

5. Какие годы считаются «застойными»? 

А) 70 - первая половина 80 гг. ХХ в.      B) 60 - начало 90 гг.ХХ в. 

C) 50 - середина 80 гг. ХХ в.                       D) 20 - конец 90 гг. ХХ в. 

       

6. В какие годы город Ходжент назывался Ленинабадом? 

А) 1936-1989 гг.              B) 1936-1990 гг.  

C) 1935-1985 гг.              D) 1925-1940 гг.                                                                          

 

8. В каком году Вооруженные Силы СССР были выведены из Афганистана? 

А) 1972 г.             В) 1982 г.        C) 1979 гг.      D) 1989 г. 

  

9. В каком году вступил в строй Вахшский азотно – туковый завод? 

А) 1936 г.        B) июнь 1967 г.      C) 1985 г.         D) 1940 гг.                                                                          

 

10. Сколько крупных предприятий вошли  в строй в годы девятой пятилетки? 

 А) 45         В) 50       C) 100      D) 6 

 

 

ТЕМА: ТАДЖИКИСТАН НАКАНУНЕ РАСПАДА СССР (1981– 1991 ГГ.) 

1. Кто являлся руководителем Таджикистана в период «Перестройки»? 

А) Р.Набиев       В) К.Махкамов      C) Т.Ульджабаев      D) Б.Гафуров      

 

2. Сколько промышленных предприятий было сдано в эксплуатацию в годы 

одиннадцатой пятилетки?  
А) 130        В) 150       C) 100      D) 60 

 

3. В каком году началась политика «Перестройки»? 

А) 1982 г.             В) 1984 г.        C) 1989 гг.      D) 1985 г. 

 

4. С какого периода прекратилась поставка сельхозмашин союзным республикам,  

в том числе Таджикистану? 

А) с конца 90-х годов ХХ века     В) 80-е годы ХХ века      

C) 1970 г.                                           D)1985 г. 

 

5. Сколько школ было в Таджикистане на рубеже 90-х годов ХХ в.? 

А) 3210        В) 3116       C) 3000      D) 3060 

 

6. Сколько было высших учебных заведений в годы XI – XII пятилеток в республике? 

А) 25           В) 15       C) 20      D) 10 
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7. Какой премии поэт Убайд Раджаб был удостоен за книгу «Запах земли»? 

А) Ленинской премии            

В) международной премии имени Г.Х. Андерсена. 
C) премии им. А Рудаки          

D) Государственной премии    

   

8. Когда был принят Закон о языке в Таджикистане? 

А) 1982 г.             В) 1990 г.        C) 1989 гг.      D) 1985 г. 

 

9. Когда началось строительство Анзобского тоннеля?   

А) в годы XII пятилетки          В) в годы XI пятилетки 

C) 90-е годы ХХ века                  D) с конца 80-х годов ХХ века 

 

ТЕМА: СУВЕРЕННЫЙ ТАДЖИКИСТАН 

1. Какой праздник отмечают каждый год 27 июня в Таджикистане? 

А) Национальное единство     В) День независимости  

C) Навруз                                     D) День языка 

 

2. Какой праздник отмечают 6 ноября в Таджикистане? 

А) День Конституции            В) День независимости   

C) Национальное единство     D) Навруз 

 

3. Когда было отмечено 1100-летие государства Саманидов? 

А) ноябрь 1997 г.                   В) сентябрь 1999 г.       

C) октябрь 2001 г.                  D)  январь 2000 г. 

 

4. Какой вопрос был основным на XVI Сессии Верховного Совета РТ? 

А) Вопрос перестройки                         

В) Вопрос политической власти 

C) Вопрос многопартийности               

D) Вопрос демографии 

 

5. Где проходила XVI Сессии Верховного Совета РТ? 

А) в Душанбе     В) в Хороге        C) в Кулябе       D) в Ходженте                                                                       

 

6. Когда в Республике Таджикистан был введен двухпалатный парламент? 

А) 2000 г.    B) 1998 г.     C) 2001 г.     D) 2010 г. 

 

7. Когда организовалась Национальная гвардия РТ? 

А) 23 февраля 1990 г.         B) 23 февраля 1993 г. 

C) 23 февраля 1992 г.         D) 23февраля 1995 г. 

 

8. В каком году сессия Верховного Совета Тадж.ССР провозгласила Таджикистан 

независимым  и суверенным государством? 

А) 9 сентября 1994 г.      В) июнь 1997 г.      

C) февраль 1992 г.           D) 9 сентября 1991 г. 

 

9. Какой из периодов относится к гражданской войне в Таджикистане? 

А) 1990-1991 гг.   В) 1992-1997 гг.  C) 1990-1997 гг.  D)  1990-1998гг. 

  

10. Когда в Республике Таджикистан была утверждена национальная 

 валюта - сомони? 

А) 1992 г.     B) 1999 г.   C) 2002 г.    D)  1992 г.  
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Вместо заключения 

 

 Как показывает практика при преподавании истории и других 

гуманитарных дисциплин интерактивным методом обучения 
повышается интеллектуальная активность студентов.  Следовательно, 

это приводит к эффективности занятий.  В процессе интерактивного 

общения преподавателя-студента и студента-студента даже самые 
пассивные слушатели включаются в активную деятельность с 

желанием развивать свои навыки для оригинального мышления. В 

них пробуждается творческий подход к решаемым проблемам. Более 
того, интерактивное общение формирует у студентов такие ключевые 

способности, как умение брать на себя ответственность при принятии 

решений.  

 Правила интерактивного обучения повышает толерантность 

студентов к окружающим, уважение людей других национальностей, 
вероисповеданий, учит и заставляет жить с людьми других культур, 

религий, языков в гармонии. Методология интерактивного 

образования предназначена для становления и развития таких 
качеств, как умение работать с различными видами информации, 

которая в свою очередь способствует постоянно повышать их 

образование, мировоззрение и собственную философию к истории и 

историческим событиям.   

 Самое главное, использование интерактивного метода 

помогает подготовить личность, способную самостоятельно 

мыслить и принимать решения. 
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