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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Настоящее исследование 

посвящено одной из судьбоносных эпох в истории таджикского 

народа – периоду правления государства Саманидов. Изучение 

истории и культуры государства Саманидов, как феномена 

таджикской государственности, занимало особое место в 

Советской историографии, но с обретением Таджикистаном 

государственной независимости в 1991 г. назрела необходимость 

нового взгляда на исторические ценности, в том числе первой 

государственности таджиков с позиции суверенной 

историографии. В связи с этим историческая наука должна быть в 

авангарде этого процесса, а научное сообщество Таджикистана 

вновь обратило внимание на истоки становления таджикского 

государственного языка и, тогда появилась реальная возможность 

для более обстоятельного изучения истории и культуры 

государства Саманидов. 

В самые трудные и трагические для страны годы 

гражданской войны (1992-1997 гг.) руководство республики, в 

целях политической консолидации народа, развития 

национального самосознания, активного приобщения общества к 

общенациональным и мировым ценностям, ставило изучение 

истории государства Саманидов, в качестве яркой страницы 

в истории становления и развития таджикской государственности. 

Об этом свидетельствует тот факт, что в 1997 г. на сессии 

Генеральной Конференции ЮНЕСКО было рекомендовано 

провести в г. Душанбе научный семинар на тему: «Вклад эпохи 

Саманидов в культурное наследие Центральной Азии»1, на 

котором приняли участие ведущие научные деятели более чем из 

30 стран, в том числе из Центральной Азии, Пакистана, Ирана, 

Афганистана, Канады, Франции, Индии и других государств.2 Это 

событие активно освещала периодическая пресса, и именно она 

                                                           
1 Празднование 1100- летия государства Саманидов. Внесено в календарь ЮНЕСКО 

// Народная газета. 1999. 12 февраля; См. также: Бабаев К. Исмоил Сомони / К. 

Бабаев // Народная газета. - 1999. - 15 апреля. 
2 Низомнома «Оид ба истифодаи рамзи чашнвораи 1100 солагии давлати Сомониен» 

// Паеми Душанбе. 1998. 5 декабря. (на тадж.яз.). См.:Ахбори Мачлиси Олии ЧТ. 

1997. №1-8. 14 апреля. - С.13-14 
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стала активным упором пропаганды научных достижений по 

данной проблематике. 

В том же году был издан Указ Президента Республики 

Таджикистан Э. Рахмона «О праздновании 1100-летия государства 

Саманидов»1 ‒ первого централизованного государства таджиков. 

Этот важный документ стал началом небывалого размаха в 

исследовании истории и культуры таджикского народа в эпоху 

Саманидов. Сам факт осуществления этой научной проблемы на 

официальном государственном уровне свидетельствует о еѐ 

приоритете в современной отечественной историографии. 

Вопросы роли и места Саманидского государства в 

формировании таджикского народа были неоднократно озвучены 

президентом страны Э. Рахмоном, отметившим, что «на пути к 

построению демократического, правового и светского государства, 

республика прошла сложный противоречивый путь своего 

развития. Трагический отрезок времени в истории нашего народа 

наложил отпечаток на духовный и нравственный облик, на 

формирование менталитета, образа жизни и мыслей. В условиях 

независимости в Республике Таджикистан сложились 

благоприятные условия для объективного и беспристрастного 

изучения многовековой истории таджикского народа. 

Национальная независимость Таджикистана приобрела 

соответствующие основы для функционирования в современном 

мире, сложились предпосылки для предельно научного 

осмысления истоков нашей истории и культуры. Изучение опыта 

Саманидов по созданию централизованного государства и 

усвоение его исторических уроков может оказаться очень 

полезным для молодых стран Центральной Азии, образовавшихся 

после распада Союза ССР. Эти уроки чрезвычайно важны и для 

современного Таджикистана»2.  

                                                           
1 Указ Президента Республики Таджикистан «О праздновании 1100-летия 

государства Саманидов» //Ахбори Мачлиси Олии ЧТ (Известия Верховного Совета 

РТ). - 1997. - 14 апреля. - № 1-8. - С.13-14.  
2 Рахмонов Э.Ш. Выступление на международном семинаре «Вклад Саманидов в 

культурное наследие Центральной Азии»/ Э.Ш.Рахмонов / Э.Ш. Рахмонов // 

Народная газета. - 1998. - 26 июня. 
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Проблему политического и культурного наследия державы 

Саманидов следует рассматривать в историческом контексте 

макрорегиона Среднего и Ближнего Востока и самой Средней 

Азии, с объединенными политическими и социально-культурными 

связями. В Центральной Азии нельзя отделять народы друг от 

друга, цивилизации которых накладывались одна на другую с 

ведущей политической ролью того или иного этноса в тот или 

иной период.1 

Итоговый этап территориально-хронологического процесса 

сложения современного таджикского народа целиком связан с 

первым таджикским централизованным государством Саманидов, 

которое пришло на историческую арену в IX-X веках благодаря 

ряду исторических процессов. 2 

С целью пропаганды и агитации 1100-летнего юбилея 

государства Саманидов и отображения лучших исторических 

традиций нашей государственности в Средней Азии, в декабре 

1998 г. был объявлен конкурс на лучшие научные, научно-

публицистические статьи и поэтические произведения. Статьи 

были представлены разным контингентом, включая учѐных, 

исследователей, журналистов, сотрудников правоохранительных 

органов, писателей и т.д. Разумеется, в огромном пласте 

появившихся публикаций, в которых имеются противоречивые 

или взаимоисключающие мнения, сопоставительный анализ 

является насущным велением современной национальной 

историографии.  

Исследование проблемы освещения истории государства 

Саманидов в отечественной историографии необходимо не только 

для правильной оценки различных публикаций, осветивших 

социально-политические и религиозно-культурные процессы в 

Саманидском государстве, но и для сопоставления с источниками 

и фундаментальными трудами, в той или иной степени 

                                                           
1 Массон В. Значение Саманидской цивилизации для Центральной Азии/ В.Массон // 

Народная газета. - 1999. - 27 мая. См.: Бузургдошти ахди Сомониен дар Санкт 

Петербург // Садои мардум. - 1999. - 8 мая 
2 Рахмонов Э.Ш. Речь на Международной научной конференции, посвященной 1100-

летию образования государства Саманидов/ Э.Ш. Рахмонов // Вестник МПА СНГ. - 

1999. № 2. - С. 50- 57. 
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причастных к определению вклада династии Саманидов в развитие 

мировой цивилизации, с целью выявления степени объективного 

освещения. 

Таким образом, актуальность данной диссертационной 

работы заключается в следующем: 

во-первых: несмотря на многочисленные работы, 

появившиеся в годы независимости и раскрывающие различные 

аспекты данного феномена в историографии Центральной Азии, 

по-прежнему наблюдается повышенный интерес к этой проблеме 

со стороны отечественных и зарубежных исследователей; 

во-вторых: в данный период отсутствуют более ценные 

фундаментальные историографические исследования, 

освещающие степень изученности данной проблемы.  

Поэтому, резко возросший интерес общества к указанному 

периоду истории таджикского народа, и побудил автора 

диссертации осуществить конкретное исследование о степени 

освещения данной проблематики в историографии Таджикистана 

конца ХХ – начала ХХI веков.  

в-третьих: избранная тема диссертационного исследования 

поможет существенно выявить вклад авторов работ 

постсоветского периода в изучении истории и культуры 

государства Саманидов, в пропаганде научных достижений, а 

также реальной историографической оценки в данном 

направлении.  

Этими обстоятельствами определяются актуальность и 

значимость настоящего диссертационного исследования.  

Степень изученности темы исследования. Начало 

изучения истории и культуры государства Саманидов, ставшего 

предметом настоящего исследования, было положено 

европейцами и русскими исследователями дореволюционного 

периода. Обстоятельное изучение этой проблемы получило 

заметное развитие в советский период. 

Как показывает историографический анализ, по отдельным 

направлениям изучаемой темы к настоящему времени создан 

солидный пласт научной литературы. По характеру 

методологических подходов она подразделяется на несколько 

групп.  
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В первую группу входят труды видных советских и 

зарубежных учѐных, таких как: В.В. Бартольд1, С. Айни2, Б. 

Гафуров3, М.М. Дьяконов4, А.А.Семенов5, А.П. Якубовский6, Е.Э. 

Бертельс7, И.С. Брагинский8, Н.Н. Негматов9, А. Мирзоев10, Б.Н. 

Заходер11, Е.А. Давидович12, С.Хмельницкий1, в которых 

                                                           
1Бартольд В.В. Таджики. Исторический очерк/ В.В. Бартольд // Сочинения. Т. 2. Ч. 1. 

Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной 

Европы. М.: Наука, 1963. С. 449-472; Он же: Места домусульманского культа в 

Бухаре и ее окрестностях // Сочинения. Т. 2. Ч. 2. Pаботы по отдельным проблемам 

истории Средней Азии. М.: Наука, 1964. С. 471-479. 
2 Айни С. Шиносномаи миллати точик // Айни С. Намунаи адабиѐти точик. – 

Душанбе, 2010. – С. 412-419. Он же: Маънии калимаи «Точик» дар лугатхо кор 

фармуда шудани он дар таълифоти муаллифони Шарк ва баромадгохи ин калима// 

С.Айни. Намунаи адабиѐти точик. – Душанбе, 2010. – С. 366-384. Он же: Устод 

Рудаки/ Шарки сурх. – 1940. -№2-4. Он же: Шайкурраис Абуали Сино. – Душанбе: 

«Матбуот», 2005 
3 Гафуров Б. Г. История таджикского народа в кратком изложении. – в трѐх изданиях 

(!949, 1952, 1955) Монография / Б.Г. Гафуров. – Москва: Госиздат. - 1955. Он же: О 

причинах возвышения и падения Саманидов / Б.Гафуров // Советское 

востоковедение. - 1958. - С.56-60. Он же:Таджики. Древнейшая, древняя и 

средневековая история. /Гафуров Б. Кн. 2. Душанбе: Ирфон, 1989. 379 с. 
4 Дьяконов М.М. Работы Кафирниганского отряда // Тр. СТАЭ. – Т. 1. – МИА. – М., 

Л. – 1950. - № 15 
5 Семенов А. А. к вопросу о происхождении Саманидов. Избранные сочинения / А.А. 

Семенов. - Душанбе, 2013. - 407 с. 
6Якубовский А.Ю. Отпадение Средней Азии от арабского халифата и образование 

самостоятельных феодальных государств (IX-X вв.) / А.Ю. Якубовский // История 

Узбекской ССР. Т. I. Кн. I. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. С. 187- 237; Он же: 

Средняя Азия в IX- первой четверти XIII в. // Очерки истории СССР. Период 

феодализма. Т. I. М.: АН СССР, 1953. С. 476-538. 
7 Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. – Москва. 1960. Он же: 

Авиценна и персидская литература // Изв. Отдел. Обществ. Наук. АН СССР. – 1938. - 

№ 1 
8 Брагинский И.С. Двадцать пять встреч с Садриддином Айни // Чашнномаи Айни. 

Чузъи IV. – Душанбе: Дониш. – 1971 
9 Негматов Н. Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан). Монография / 

Н.Н. Негматов. - Душанбе: Дониш,1977. - 276 с. 
10 Мирзоев А. Рудаки: жизнь и творчество / А. Мирзоев/ Москва, 1968. Он же: Абу 

Абдулло Рудаки. Сталинобод, 1958 
11 Заходер Б.Н. Мухаммад Нахшаби. К истории карматского движения в Средней 

Азии в Х в./ Б.Н. Заходер //Ученые записки МГУ. Вып. 41. М., 1940. С. 96-112.  
12Давидович Е.А. Ибн-Фадлан и Наршахи о мерных деньгах Бухары/ Е.А. Давидович 

// Рудаки ва замони у (Рудаки и его эпоха). Сталинабад, 1958. С. 198-208; Она же: 

Нумизматические материалы для истории развития феодальных отношений в 

Средней Азии при Саманидах // Труды АН Тадж. ССР. Т. XXVII. Сборник статей, 
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освещены многие аспекты социально-политической и культурной 

истории государства Саманидов.  

В изучении истории и культуры Саманидов следует отметить 

особую заслугу зарубежных авторов Р. Фрая2, С. Нафиси3.  

Во вторую группу вошли, прежде всего, труды Президента 

Республики Таджикистан Э.Рахмона4, ставшего инициатором 

празднования 1100-юбилея государства Саманидов с 

обстоятельным изучением его истории и культуры. 

Ценными являются труды отечественных исследователей 

периода независимости: А. Мухторова5, Н.Н. Негматова6, С. 

                                                                                                                                     
посвященных истории и культуре периода формирования таджикского народа и его 

государственности (IX-X вв.). Сталинабад, 1954. С. 69-117 
1 Хмельницкий С. Медресе Ходжа Машад / С.Хмельницкий // Мероси ниегон. - 

1994.вып. - №3. – С.25-27 

Он же: Обидаи Чилдухтарон / С.Хмельницкий // Мероси ниегон. - 1995.вып. - №2. – 

С.68-69 
2 Фрай Р. Наследие Ирана/ Р.Фрай // Пер. с анг. B.А.Лившица и Е.В.Зеймаля, под 

редакцией и с общим предисловием М.М. Дандамаева. М.: ГРВЛ, 1972. 467 с.; Он же: 

Наследие Центральной Азии. От древности до тюркского нашествия; Пер. с англ. 

Л.Н. Додхудоевой; под общ.ред. В.А. Ранова. Душанбе: Дониш, 2000. 292 с. 
3Сайд Нафиси. Ахвол ва ашъори Абуабдулло Джаъфар ибни Мухаммад Рудакии 

Самарканди (Творчество Рудаки Самарканди) /Нафиси. Сайд. Тегеран, 1931 (на 

фарси); Он же. Мухити зиндаги ва ахволу ашъори Рудаки (Жизненная среда, жизнь и 

творчество Рудаки). Душанбе: Нодир, 2008. 427 с. (на тадж.яз). 
4 Рахмон Э. Таърих сабакомуз аст / Э.Рахмон // Садои мардум. – 1998. - 19 июня. Он 

же:. Аз Ориен то Сомониен / Э.Рахмон // Чавонони точик. - 1999 -январь 2000; 

Астурхои адаби дар чахонишиносии Фирдавси / Э.Рахмон // Садои мардум. – 1999. - 

29 января; Таджики в зеркале истории. кн. I.От арийцев до Саманидов. / Э.Рахмон // 

Лондон: «Flint river editions great Britain». – 1999; Дурахши хирад дар даврони 

шукуфон / Э.Рахмон // Садои мардум. – 1999. - 6 мая; Давлатдории точикон: аз 

Сомониен то огози асри ХХI / Э.Рахмон // Омузгор. – 1999. - 15 сентября; Расцвет 

культуры и государственности эпохи Саманидов / Э. Рахмон // Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. – 1999. - №3. - С. 5-10; Вклад эпохи Саманидов в 

культурное наследие Центральной Азии: материалы международного семинара (г. 

Душанбе, 14-19 июня 1998 г.). – Душанбе: Адиб, 1999. – С.8-15; Сомониен дар 

«Чавомеъ-ул-Хикоет» / Х. Рахмон // Маърифат. - 2004. - №1. – С.126-128 
5 Мухторов А. Сомониен: замон ва макон (Саманиды: время и территория). / 

А.Мухторов. Душанбе: Сурушан, 1999. 288 с. (на тадж.яз.). 
6 История таджикского народа. Т. II. Эпоха формирования таджикского народа; Под 

ред. академика АН РТ Н.Н. Негматова. Душанбе: АН РТ, 1999. 791 с.; Негматов Н. 

Таджикский феномен: история и теория. Душанбе: Оли Сомон, 1997. 423 с.; Он же: 

Уструшана в древности и раннее средневековье// Тр. Ин-та истории, археологии и 
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Абдуллоева1, К. Олимова2, Ю. Якубова3, Х. Пирумшоева4 и др. В 

исследованиях таджикских ученых в историческом плане 

исследованы важные аспекты данной проблемы, освещены 

различные вопросы истории и историографии Хорасана и 

Мавераннахра в VIII-XII вв. 

Их труды, ставшие достоянием широкого круга 

специалистов и читателей, как в республике, так и далеко за еѐ 

пределами, существенно расширили научное представление по 

истории государства Саманидов. Вместе с тем, следует 

подчеркнуть, что, хотя в работах вышеуказанных авторов 

исследуемая проблема освещена довольно обстоятельно, тем не 

менее, оставалось немало нерешенных проблем для исследования, 

что восполнилось в годы независимости Таджикистана.  

В последние два десятилетия после празднования 1100-

летнего юбилея государства Саманидов (1999г.) появился ряд 

работ в соседней дружественной Республике Узбекистан. Авторы 

Хидоятов Г.А.5 и Камолиддин Ш.С. 6 в своих работах несколько 

предвзято отнеслись к непосредственной причастности 

государства Саманидов в истории таджикского народа. С одной 

стороны, они всякими способами стремились принизить роль 

Саманидов, как самостоятельного таджикского централизованного 

государства, однако с другой стороны, они подвели 

генеалогические корни правителей Саманидов к тюркскому 

                                                                                                                                     
этнографии АН Тадж. ССР. Сталинабад, 1957. T.57. 150 с.; Он же: Государство 

Саманидов: Мавераннахр и Хорасан в IX-X вв. Душанбе: Дониш, 1977. 279 с. 
1 Абдуллоев С. Амир Исмоили Сомони/ С.Абдуллоев. Хучанд: Рахим Чалил, 1998. 40 

с. (на тадж.яз.). 
2Олимов К. Фалсафа дар замони Сомониѐн (Философия в эпоху Саманидов) / 

К.Олимов // Сомониѐн ва эхѐи тамаддуни форси-точики (Саманиды и возрождение 

персидско-таджикской цивилизации. Душанбе: Ирфон, 1998. С. 183-207. (на 

тадж.яз.). 
3Якубов Ю. Национальное самосознание в эпоху Саманидов/ Ю.Якубов // Сомониѐн 

ва эхѐи тамадцуни форси-точики (Саманиды и возрождение персидско-таджикской 

цивилизации. Душанбе: Ирфон, 1998. С. 30-48.  
4 Пирумшоев Х. Концептуальные вопросы истории и историографии таджикского 

народа. Сборник избранных статетй. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – 527 с. 
5 Хидоятов Г.А. Крушение Саманидов. Москва-Ташкент, 2004. 
6 Камолиддин Ш.С. Происхождение Саманидов. Ташкент: ИЕФАК (Французский 

институт исследований центральной Азии). 2018. Он же: Современные концепции в 

историографии истории Центральной азии. – Ташкнт, 2018. – 221с. 
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происхождению. Между тем, знакомство с надѐжными 

источниками показывает их беспочвенное суждение. Не вдаваясь в 

подробности анализа этих предвзятых мнений, отметим, что этот 

вопрос обстоятельно проанализирован в недавно вышедшей 

монографии Х.Пирумшоева «Государство Саманидов на весах 

историографии»1. 

В третью группу вошли научные и научно-популярные 

публикации на страницах периодической печати, после обретения 

Таджикистаном государственной независимости. Они касаются 

различных аспектов истории и культуры эпохи Саманидов. 

Интенсивная публикация материалов в периодической печати в 

годы независимости стала побудительным мотивом проследить 

степень освещения данной проблемы. В этой связи следует 

отметить, что изучение политической, социально-экономической и 

культурной жизни государства Саманидов проводилось не только 

историками Таджикистана, но и представителями других 

профессий - представителями политических, общественных, 

научных и деловых кругов, журналистами, сотрудниками 

правоохранительных органов, технологами, литераторами, 

искусствоведами. 

Четвертую группу представляют диссертационные 

исследования по отдельным вопросам рассматриваемой проблемы, 

например: Х.Х. Кохансал 2; Ф.В. Кохан 3; Ф. Косимова 4; Г.А. 

Мохаммад 5; Ф.С. Мухторовой 6; А.Р. Нуриѐн 1, И.Д. Сафарова 2; 

                                                           
1 Пирумшоев Х. Давлати Сомониѐн дар тарозуи таърихнигори. – Душанбе, 2020. – 

424 с. См.также: Ашуров Г. Философия эпохи Саманидов // Г.Ашуров. Душанбе: 

Ирфон, 2005. С. 142-216 
2Кохансал Х.Х. Политическое и социально-экономическое положение Хорасана и 

Мавераннахра в период правления Тахиридов (821-873 гг.)/ Х.Х. Кохансал: дис. ... 

канд. ист. наук. Душанбе, 2015. 174 с. 
3Кохан Ф. В.Роль книги и библиотеки в истории культурной традиции государства 

Cаманидов/ Ф. В. Кохан: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Душанбе, 2013. 22 с. 
4 Косимов Ф. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в 

Таджикистане/ Ф. Косимов: дис. ... канд. ист. наук. Душанбе, 2016. 160 с. 
5Мохаммад Г. А. Изучение истории государства Саманидов в Таджикистане и Иране в 

50-70-е годы XX в./ Г. А. Мохаммад: дис. …канд. ист. наук.. Душанбе, 2013. 157 с.  
6Мухторова Ф.С. Освещение истории государства Саманидов на страницах 

периодической печати (на примере газеты «Чумхурият» и «Адабиѐт ва санъат»/ Ф.С. 

Мухторова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Душанбе, 2013. 25 с.  
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Т.М. Хамидреза 3; Э.Г. Ходадади 4, Н.Ш. Сафарова5, которые в 

своих исследованиях дали хронологические и исторические 

описания основных событий по истории государства Саманидов со 

своей трактовкой и анализом. 

Цель и задачи исследования. Основной целью 

диссертационного исследования является проведение 

всестороннего анализа истории государства Саманидов в 

историографии Таджикистана в конце ХХ ‒ начале ХХI веков. Для 

достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть в работах таджикских исследователей 

Таджикистана постсоветского периода, определивших 

предпосылки образования и причины падения государства 

Саманидов; 

 определить степень значимости политической системы и 

административного аппарата Саманидов в трудах исследователей; 

 показать объективную картину освещения развития 

сельского хозяйства и ирригационных систем при Саманидах в 

отечественной историографии данного периода; 

 раскрыть степень изученности развития ремесла и 

торговли в государстве Саманидов; 

 проследить уровень освещения материальной культуры, 

градостроительства и архитектуры Мавераннахра и Хорасана в 

трудах отечественных исследователей; 

 выявить научные и культурные достижения эпохи 

Саманидов в современной отечественной историографии; 

                                                                                                                                     
1Нуриѐн А.Р. Формирование и развитие медицинских и фармацевтических знаний в 

Мавераннахре и Хорасане в IХ-Х вв. / А.Р. Нуриѐн: дис. …канд. ист. наук. Душанбе, 

2018. 169 с. 
2Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов IX-X вв./ И.Д. Сафаров: дис. 

... канд. юрид. наук. Душанбе, 1998. 195 c. 
3Хамидреза Т.М. История развития материальной и духовной культуры 

Мавераннахра и Хорасана IX-X вв. Т.М. Хамидреза: дис. ... канд. ист. наук. Душанбе, 

2010. 182 с. 
4Ходадади Э.Г.Международные связи государства Саманидов (IX-X вв.)/ Э.Г. 

Ходадади: дис. ... канд. ист. наук. Душанбе, 2015. 162 с. 
5Сафаров Н.Ш. Историческая география государства Саманидов / Н.Ш. Сафаров: дис. 

... канд. ист. наук. Душанбе, 2019. 195 c. 
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 определить степень освещения статуса литературного 

языка и государственности таджиков в трудах учѐных. 

 Объектом исследования является историографический 

анализ трудов и научных публикаций, посвященных истории 

государства Саманидов в отечественной историографии с 1991 – 

2021 гг. В год празднования 1100-летия государства Саманидов 

наблюдалась большая активность историков, литературоведов, 

философов, журналистов в изучении и обобщении истории 

государства Саманидов. 

Предметом исследования является изучение степени 

освещения политического, социально-экономического и 

культурного развития государства Саманидов в работах историков 

и других исследователей периода независимости. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1991-

2021гг., когда историографическому анализу подверглись 

публикации, освещающие историю и культуру государства 

Саманидов с момента обретения суверенитета Таджикистаном.  

Теоретической и методологической основой 

исследования является принцип историзма, позволяющий 

рассматривать факты и исторические события в соответствии с 

конкретной исторической обстановкой в их диалектической 

взаимной связи и обусловленности. В процессе исследования 

диссертант опиралась на сравнительно-исторический, 

ретроспективный и проблемно-хронологический методы, 

позволяющие максимально анализировать исторические события и 

степень их освещѐнности. Для более углубленного 

историографического анализа были применены диахронный, 

сравнительно-сопоставительный, типологический и системный 

подходы. При изучении историографии истории 

государственности Саманидов использованы методы 

исторического познания – анализ, синтез и обобщение. 

Источниковедческая база исследования. С целью 

глубокого и детального историографического анализа в 

диссертационной работе в основном использованы материалы 

средневековых первоисточников. Среди них важное место 

занимает книга по истории домусульманской Бухары – «Таърихи 

Бухоро», составленная на арабском языке Абу-Бекр-Мухаммед 
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ибн Джаъфар ан-Наршахи, переведенная в сокращении на 

таджикский язык Абу-Наср-Ахмедом Кубави, произведения Ал-

Балазури Ахмад ибн Иахйа, Абуисхок Иброхим Истахри, Абу-

Абдуллах-ал-Хорезми.. Абу-л-фазл Бейхаки, Абу Сайд Абдулхай 

бин ул-Заххок Гардизи, Ал-Макдиси, Бируни, Балъами, Байхаки, 

Абулфазл Мухаммад ибн Хусейн, Ёкути Хамави, Имом Абухомид 

Мухаммад Газали и др. Особое место занимает труд Абдуллоева 

С. «Исмаил Самани»1, в котором даѐтся ряд источников 

средневековых арабских и персоязычных авторов в переводах. 

Анализу подвергался также круг статей, опубликованных в 

газетах и журналах‒ «Бизнес и политика», «Садои мардум», 

«Чумхурият», «Шохрохи вахдат», «Паѐми Душанбе», «Чавонони 

Точикистон», «Народная газета», «Чархи гардун»; журналах ‒ 

«Илм ва хаѐт», «Точикистон», «Фируза», «Конун ва чомеа», 

«Давлат ва хукук»; авторитетных научных изданиях ‒ «Известия 

Академии наук Республики Таджикистан», «Вестник Таджикского 

Национального университета», «Вестник педагогического 

университета Таджикистана», «Вестник Российско-Таджикского 

(Славянского) университета» и др. Для сопоставительного анализа 

материалов были использованы данные из сочинений 

средневековых авторов на арабском и персидском языках в 

переводах.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит 

в том, что автор работы подверг историографическому анализу 

огромное количество монографий, научных публикаций, после 

1991 г., авторы которых опирались на новые письменные 

источники, введенные в научный оборот в это время. Для 

всестороннего определения степени изученности проблемы был 

проведѐн сравнительно-сопоставительный анализ публикаций в 

историографии советского и независимого Таджикистана. Также 

были использованы новые нумизматические материалы и 

эпиграфические данные. 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования. Теоретические положения настоящего 

диссертационного исследования могут быть полезны при изучении 

                                                           
1 Абдуллоев С. Исмоили Сомони. Монография / С. Абдуллоев. - Худжанд, 1998. - 430 

с. 
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средневековой истории и проблем политической, социальной и 

культурной жизни народов Центральной Азии в целом, и 

таджикского народа в особенности. Они могут быть использованы 

учѐными обществоведами в их научно-исследовательской работе 

по проблемам истории государства Саманидов, а также в идейно-

воспитательной работе подрастающего поколения на современном 

этапе. Кроме того, материалы данной диссертации можно 

использовать при проведении спецкурсов и семинаров для 

студентов факультетов истории и журналистики высших учебных 

заведений Республики Таджикистан. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на 

защиту: 

1. Как показывает историографический анализ, практически все 

исследователи едины во мнении, что государство Саманидов - 

первое таджикское централизованное государство в IX-X вв., 

сформированное в результате борьбы народов Центральной Азии 

против арабских завоевателей.  

2. В трудах отечественных и зарубежных исследователей дается 

однозначная характеристика, что в Центральной Азии в IX-X вв. 

сложились политико-правовые и социально-экономические 

предпосылки для культурных преобразований, а также для 

возникновения и развития государства Саманидов. Таджики – это 

древнейший народ, эволюционировавший на протяжении тысяч 

лет в могущественных державах Ахеменидов, Бактрийцев, Кушан, 

Сасанидов, являлись главным государствообразующим народом.  

3. Немаловажное значение в трудах историков – саманидоведов 

имеет место освещения аграрной истории. После прихода к власти 

Саманидов, занявшиеся упорядочением водопользования, 

получает развитие расширенная оросительная система, а 

наступивший мир и обеспечение спокойной жизни в стране, 

содействовал интенсивному развитию земледелия, ремесла и 

торговли на всей территории Мавераннахра и Хорасана. 

4. Исследователи средневековой истории таджикского народа 

внесли огромный вклад в исследование экономической структуры 

эпохи Саманидов. По данным историков в период правления 

Саманидов экономическую основу государства представлял 
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господствующий тип феодальных производственных отношений: 

аристократия в результате борьбы с разорявшимися общинниками 

присваивала лучшие земельные массивы, воду и ирригационные 

сооружения и устанавливала земельно-водную собственность, а 

сельские земледельцы и городские ремесленники попадали в 

феодальную зависимость. 

5. Научную ценность представляют материалы, посвященные 

истории религиозных отношений в государстве Саманидов, в 

основном, являясь последователями суннитского толка 

ханафитской школы исламской мысли были толерантны, т.к. в это 

время существовали разные религиозные толки и течения, 

разнообразные мышления. По данным медиевистов во владениях 

Саманидов распространению религиозных верований: буддизма, 

зороастризма, иудаизма, христианства в Центральной Азии 

сыграли торговцы, обслуживающие трассу Великого Шелкового 

пути.  

6. По данным источников и научных публикаций 

централизаторская политика Саманидов не ликвидировала старое 

дехканство, что привело к активации центробежных сил. Кроме 

того, саманидские эмиры пользовались народной поддержкой 

лишь при Исмаиле Самани. Из-за чрезмерной тяжести 

налогообложения Саманидское правительство привело народ к 

обеднению. Но главной причиной ослабления и падения 

государства Саманидов явился переход власти в крупнейших 

областях Хорасана в руки бывших тюркских рабов. 

7. «Золотой век» таджиков связан с периодом расцвета 

таджикской культуры, науки, литературы, искусства, укрепления 

государственных устоев, что приходится на период правления 

Саманидов, которая создала условия политической и 

экономической стабильности, что повлияло на появление целой 

плеяды таких выдающихся личностей, как: Мухаммад ал-Хоразми, 

Абуали ибн Сино, Закария ар-Рази, Абурайхан ал-Бируни, Абу 

Наср ал-Фараби, Абуабдулло Рудаки, Абулкосим Фирдоуси, 

Мансур Дакики. Многие из мыслителей этой эпохи были 

признаны выдающими учѐными мыслителям.  

Апробация результатов исследования. Диссертационная 

работа была обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
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кафедры всеобщей и отечественной истории Российско-

Таджикского (Славянского) университета (протокол № 8 от 29 

марта), заседании отдела древней, средневековой и новой истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН 

Республики Таджикистан (протокол № 5 от 26 мая 2023 г.). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

изложены в выступлениях диссертанта на республиканских, 

межвузовских и внутривузовских научных конференциях.  

Основные положения диссертации изложены в 7 работах, в 

т.ч. 3-х статьях автора, опубликованных в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, разбитых на параграфы, заключения и списка 

использованных источников и литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, даются 

анализ ее научной разработанности и степень изученности 

проблемы, источниковедческая, историографическая база, 

методологическая и теоретическая основа, определяются цели и 

задачи, научная новизна и выводы, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость, апробация результатов 

диссертационного исследования. 

Первая глава работы «Освещение политической истории 

государства Саманидов в трудах отечественных 

исследователей» состоит из трѐх параграфов. В первом параграфе  

«Предпосылки образования государства Саманидов» 

рассматриваются многочисленные публикации, в которых 

имеются интересные сведения относительно предпосылок и 

основных причин, способствующих образованию Саманидского 

государства. Даѐтся акцент на народные восстания и национально-

освободительную борьбу против арабских завоевателей и 

принятие ислама Саман худатом, что создало благоприятную 

почву для возвышения и укрепления власти. Разделены мнения о 

происхождении Саман Худата и датировке начала правления 

Саманидов. Сопоставляя все приведѐнные сведения 
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отечественных авторов, основанных на данных трудов восточных 

арабоязычных, таджикских и персидских авторов о 

происхождении Саманидов, сложились выводы, что династия 

Саманидов была чисто местного происхождения; и ее 

родоначальник не был зороастрийским или буддийским жрецом в 

Балхе.1 

Далее указывается, что благоприятному правлению 

способствовали следующие факторы: Саманиды были более 

могущественными, чем другие местные феодалы и их 

независимость от халифата была меньше, а столица Саманидов – 

Бухара, была расположена значительно дальше от центра 

Халифата, чем столицы Тахиридов и Саффаридов, правление 

которых благоприятно способствовало привлечению Саманидов к 

управлению. 2 

В таджикской историографии прослеживаются разногласия 

об исторической дате образования государства Саманидов, и в 

результате анализа верной датой можно считать 819 год, т.к. этот 

момент упомянут в основном источнике «Истории Бухары» 

Наршахи – очевидца и современника Саманидов. 3 

                                                           
1 Мухторов А. Авлоди Сомониен ки буд? / А.Мухторов // Садои мардум. - 1998. - 10 

января. (на тадж.яз.). Асрориен Ч.  Исмоили Сомони аз кудсиѐн аст? / Ч. Асрориен // 

Адаб ва санъат. - 1999. №35. - 26 августа; Семенов А. А. Избранные сочинения / 

А.А.Семѐнов. - Душанбе: Офсет Империя, 2013. - С. 38-40. 
2 Мухторов А. Сулолаи оли Сомон / А. Мухторов // Илм ва хает. - 1998.  - №12. - С. 4-

6. (на тадж.яз.); Махмадов Б. Макоми Сомониен дар таърихи ва тамаддуни халкхои 

эрониначод/ Б. Махмадов //Садои мардум.  - 1998.  - 8 февраля. (на тадж.яз.); 

Литвинский Б. Истоки Саманидской цивилизации / Б.Литвинский // Народная газета. 

- 1999. - 20 мая; Литвинский Б. Сарчашмахои тамаддуни Сомониен / Б. Литвинский // 

Садои шарк. - 1999.-  №1-3.- С.3.  
3 Негматов Н.Н. Аз Оли Сосон то Оли Сомон / Н.Н. Негматов // Садои мардум. - 

1991. - 30 января. (на тадж.яз.). Негматов Н.Н. Образование государства Саманидов / 

Н.Н. Негматов // Рохи умед. - 1997. - №23. - 24 октября. - С.6; Исоматов М. 

Периодизация политической истории эпохи Саманидов / М. Исоматов // Саманиды – 

уникальный исторический феномен в мировой цивилизации.  - Душанбе. - 2019. - 

С.20-32; Начот Д. Зикри салтанати Сомония / Д. Начот // Точикистон. - 1998. -  № 1. - 

С. 4. (на тадж.яз.). Довутов Д. Дар бораи Асад, Ахмад Сомони…/ Д. Довутов // 

Ахбороти АФ ЧТ. - 1991. - №3. - С.63; Литвинский Б. Истоки Саманидской 

цивилизации / Б. Литвинский // Народная газета. - 1999. - 20 мая; Литвинский Б. 

Сарчашмахои тамаддуни Сомониен / Б.Литвинский // Садои шарк. - 1999. -  № 1-3. - 

С.3. 
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Известно то, что процесс объединения государства Саманидов 

завершается приходом на политическую арену брата Насра - 

Исмаила ибн Ахмада, ставшего фактической главой династии в 

892 г. и правителем всех восточных областей Багдадского 

халифата, и халиф был вынужден признать огромное государство 

Саманидов и направить ему очередную грамоту. 1  

Во втором параграфе «Государственно - 

административная система» особого внимания в отечественной 

историографии Таджикистана заслужило формирование 

административной структуры саманидского государства. Всем 

известно, что для обеспечения независимости страны 

Мавераннахра от Арабского халифата и создания твердой 

централизации власти, Исмаил Самани, как ядро носителя 

политической власти, стремился путем ряда реформ упорядочить 

систему центрального и областного управления. Исмаил разделил 

систему управления на две части: даргох и диваны, что 

способствовало более упрощенному контролю государства. 

Однако, дело, начатое им, его сын Ахмад не довел до конца, т.к. 

был занят второстепенными делами. Сын Ахмада Наср II под 

руководством способных визирей Самани Абуабдуллох Мухаммад 

ибн Джайхони, Абулфазла Мухаммад ибн Убайдулло Балъами 

завершил идею деда Исмаила. 2 Устройство центральных диванов 

было воспринято у Сасанидов еще Аббасидами, но при Саманидах 

эта система базировалось на государственно-правовых, 

политических отношениях, организации общественных дел в 

землепользовании, ирригации, градостроительстве, расширении 

дорог и военных сооружениях. На основе сведений Наршахи, в 

                                                           
1 Шарофуддинов С. Исследования В.В.Бартольда, посвященные истории 

таджикского государства Саманидов / С. Шарофуддинов // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 

- 2013. - №2/3 (201). - С.29; Махмадов Б. Макоми Сомониен дар таърихи ва 

тамаддуни халкхои эрониначод / Б. Махмадов // Садои мардум. - 1998. - 8 февраля; 

Абдуллоев А. Аз Бармакиен то Сомониен / А. Абдуллоев // Точикистон. - 1998. - 

№12. - С.33; Бобоева Н. Исмоили Сомони – таррохи давлатдории точикон / Н. 

Бобоева // Давлат ва хукук. - 2009. - №1. - С.32; Гафуров Б. Г.  Таджики (древнейшая, 

древняя и средневековая история)  Т.2. Монография / Б.Г.Гафуров. - Душанбе, 1989. - 

С. 18. 
2Мухторов А.  Лашкар дар ахди Сомониен / А. Мухторов // Ватанпарвар.  - 2016. - 20 

июля. 
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статьях указано, что насчитывалось всего 10 диванов, а на 

должность визиря обычно назначались представители трех 

аристократических родов: Джайхони, Балъами и Утби. При 

Саманидах впервые была введена единая система 

налогообложения населения на примере налогов: ушра, харадж, 

закат, закат-ал-фитр, джизья и появилась возможность 

организации регулярного наемного войска: постоянной гвардии и 

временного ополчения.1 Правители Саманидской династии, в 

целях достижения поддержки со стороны мусульманского 

духовенства, жаловали земли в вакф, на что повлияли нормы 

Сасанидского права.  

В третьем параграфе «Причины падения государства 

Саманидов» в трудах таджикских исследователей приводятся 

единогласные мнения о том, что в течение всех этапов правления 

Саманидов не прекращалась борьба правительства с 

сепаратистскими тенденциями отдельных феодальных владений. 

Стройная система государственного управления, т.е. деятельность 

диванов распространялась не на всей территории государства 

Саманидов, т.к. правители Хорезма, Чаганиана и Хуталляна 

управляли областями самостоятельно. Активация центробежных 

сил, желающих независимости и тяготеющего к Караханидам 

мусульманского духовенства, а также обеднение народа и 

частичное обезземеливание знатных феодалов, ослабило чувство 

патриотической гордости населения. В начале сложения 

государства таджики и другие народы поддерживали Саманидов и 

привели их к политической власти, но последние саманидские 

эмиры, отдалившись от народа, утратили свое доверие. Одной из 

самых больших исторических ошибок Саманидов стало то, что на 

защиту своего государства были привлечены наемные войска из 

                                                           
1Рахмон Э. Вклад эпохи Саманидов в культурное наследие Центральной Азии: 

материалы международного семинара (г. Душанбе, 14-19 июня 1998 г.). - Душанбе: 

Адиб, 1999. - С.12; Кохансал Х. Х. Политическое и социально-экономическое 

положение Хорасана и Мавераннахра в период правления Тахиридов (821-873гг.): 

дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / Х.Х.Кохансал. - Душанбе, 2015. - С. 70; Мустафо 

И. Девони вазорат дар давраи Сомониен / И. Мустафо // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия философия и социология. - 2005. - №2. - С.64; 

Кушматов А. Таърихи Наршахи / А. Кушматов // Мактаби Совети. - 1990. - №3. - С. 

33. 
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числа тюркских рабов, не имеющих ни национальных, ни 

моральных связей с саманидским государством.1 

Глава вторая «Отражение развития экономики и 

социальных отношений в Мавераннахре и Хорасане IX-X 

веков в отечественной историографии» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Сельское хозяйство и 

ирригационные системы при Саманидах» в историографии 

Таджикистана прослеживаются вопросы экономического развития 

государства Саманидов, которое влекло за собой развитие наук и 

культуры. После прихода к власти Исмаил Самани взял курс на 

политическое, экономическое и культурное развитие в своем 

государстве. Характерной чертой государства Саманидов явилось 

то, что полноправным субъектом права собственности на землю 

являлось само государство в лице центральной государственной 

власти. Аристократия в результате борьбы с разорявшимися 

общинниками, присваивала лучшие земельные массивы, воду и 

ирригационные сооружения и устанавливает земельно-водную 

собственность, а сельские земледельцы и городские ремесленники 

попадают в полуфеодальную зависимость. 2 На всей территории 

Мавераннахра и Хорасана стало интенсивно развиваться 

земледелие, ремесло и торговля. Физико-географические 

положение  и благоприятные климатические условия 

Мавераннахра и Хорасана способствовало выращиванию 

различных сортов овощей, фруктов, зерновых и масличных 

культур, хлопка, шѐлка; для орошения земель строились наземные 

                                                           
1 Гоибов Г. Случайная надпись во дворце хуталлянских правителей / Г. Гоибов //  

Известия АН РТ. - 1992. - №2 (26). - С.33; Якубшох Ю. Ляхшские курганы и вопросы 

этногенеза населения верховьев р.Вахш в раннесредневековом периоде / Ю. Якубшох 

// Известия АН РТ. №2 (18). -1990. - С.25; Назаров Х. Причины возвышения и 

падения государства Саманидов / Х. Назаров // Саманиды: эпоха и истоки культуры. 

Душанбе, 2007. - С.76; Исоматов М. Периодизация политической истории эпохи 

Саманидов / М. Исоматов // Саманиды: эпоха и истоки культуры. - Душанбе, 2007. - 

С.25. 
2 Саидмуродов Х.М Экономические отношения эпохи Саманидов / Х.М Саидмуродов 

// Иктисодиети Точикистон.  - 1990. - №3. - С..20; Исоматов М. Баъзе масъалахои 

афкори иктисодии даврони Сомониен / М. Исоматов // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 

- 2014. - №2/3 (201). - С. 25; Шарофзода Р. Бузургию неъмат зи Оли Сомон / Р. 

Шарофзода // Народная газета. - 1999. - 15 мая. 
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и подземные каналы - каризы и  появилась сложно-ветвистая 

система мелкого орошения; драгоценные камни и благородные 

металлы: золото, серебро, лазурит и руды  добывались открытым 

способом в карьерах или подземным в шахтах и штольнях и 

вывозились за пределы страны. 

Во втором параграфе «Развитие ремесла и торговли в 

государстве Саманидов» отмечается, что в IХ – Х веках на 

территории Мавераннахра и Хорасана, благодаря реформам и 

установлению центральной и твердой власти Саманидов, 

сложились условия для подъема сельского хозяйства, 

ремесленного производства и торговли. Рост 

сельскохозяйственной продукции и добыча полезных ископаемых 

обусловило развитие ремесел в Саманидском государстве. 

Согласно данным Ихван ас-Сафа, Н. Негматов подразделяет 

ремесленников по производственным признакам на несколько 

групп. В Хорасане изготавливались высокосортные ткани: хлопок 

и шелк. В Нишапуре производилась пряжа, тканные чалмы, 

покрывала, вышитые золотом, одноцветные плащи. В Мерве 

выделывали парчу, плащи, шелковые покрывала и одежду, а в 

Тусе – одежды из разноцветной материи, а ведарийские ткани  

славились за пределами региона, а в Самарканде изготавливалась 

бумага, которая славилась на Востоке и на Западе и, 

использовалась для написания книг поэтами, визирями, записей 

устадов, а также очень ценилась в Арабском халифате в 

государственных делах.1  

В населенных пунктах: Ферганы, Худжанда, Уструшаны 

производились оружие, орудия сельского хозяйства и ремесел, 

металлическая посуда; производство гончарной продукции 

зависело от грунтовой штукатурки и чеканки металлической 

посуды; купцы Средней Азии вели постоянную торговлю с 

                                                           
1 Негматов Н. Кишвари Мовароуннахр ѐ сарзамини точикон / Н. Негматов // Илм ва 

хает. - 1989. - № 12. - С. 3. (на тадж.яз.); Мирбабаев А. Благоустройство городов 

эпохи Саманидов / А. Мирбабаев // Саманиды – уникальный исторический феномен в 

мировой цивилизации. - Душанбе, 2019. - С.160-171;  Хамидреза Т. М. История 

развития материальной и духовной культуры Мавераннахра и Хорасана IX-X вв.: 

дис. ... канд. ист. наук / Т.М.Хамидреза. - Душанбе, 2010. - С. 56.; Бузургиѐ Д. Наука 

и зодческое искусство Мавераннахра в эпоху Рудаки / Д. Бузургиѐ //  Рудаки: 

традиции и современность. - Душанбе, 2007. - С. 195. 
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Индией и Китаем, куда вывозились тюркские рабы, 

хлопчатобумажные ткани, одежда, драгоценные металлы и камни, 

пряности и кишмиш, бумага и ювелирные изделия; большое 

значение имели труды географов, творивших при дворе 

Саманидов, в которых подробно описывались расстояния между 

городами, маршруты, наличие питьевой воды, местонахождения 

караван-сараев; караваны на Великом Шѐлковом пути везли 

ремесленников, художников, мастеров, ученых, 

путешественников, дипломатические миссии и купцов; при 

высоком уровне товарно-денежных отношений в Центральной 

Азии средством обращения были дирхемы мусайяби, мухаммади, 

гитрифи, «исмаилия» золотые и серебряные монеты, 

обнаруженные в странах Востока и Запада от берегов Волги до 

Северной Европы и даже в Великобритании.1 

Глава третья «Историография культурных достижений 

эпохи Саманидов» состоит из трѐх параграфов. В первом 

параграфе «Градостроительство и архитектура» мнения 

большинства авторов сводится к тому, что во время правления 

Саманидов увеличилось количество населения городов, причиной 

тому послужило усиление миграционного процесса сельского 

населения в городские ремесленно-торговые центры. Всѐ это 

свидетельствовало о развитии производительных сил страны и 

сосредоточием в городах ремесленного производства и торговли, 

развитием городской культуры, науки и искусства и архитектуры. 

Центрально-азиатские города, которые прежде служили 

связующим звеном между западными и восточными странами, 

теперь становятся перевалочными пунктами мировой караванной 

торговли.2 

                                                           
1Якубшох Ю. Роль Шелкового пути в распространении религии на территории 

Средней Азии и Дальнего Востока / Ю. Якубшох // Известия АН Р. № 3 (27). - 1992. - 

С. 32.; Саидмуродов Х.М. Экономические отношения эпохи Саманидов / Х.М. 

Саидмуродов // Иктисодиети Точикистон. - 1990.  - № 3. - С. 23.; Шарофзода Р. 

Фарри Сомониен / Р. Шарофзода // Садои мардум. - 1999. 16 января. (на тадж.яз.). 
2 Мукимов Р.С. Архитектурно-градостроительная культура Среднего Востока эпохи 

Рудаки / Р.С. Мукимов // Рудаки: традиции и современность. – Душанбе, 2007. - С. 

123; Якубов Ю. Бухара – столица государства Саманидов // Саманиды: эпоха и 

истоки культуры. – Душанбе, 2007. - С.12. 
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По классификации географов  города делились на 2 типа: 

город-шахр и город-шахрак, определяемые по критериям того 

времени – наличие в населенном пункте цитадели и шахристана, 

окруженного оборонительной стеной, оплот местной 

администрации, пятничной мечети, общественной бани, рынка и 

ряда других пунктов. Часть городов снабжалась чистой 

родниковой водой, подводимой к центру городского квартала 

гончарными трубами-кубурами, а замки и дворцы имели 

централизованное теплоснабжение. Высшее городское и сельское 

сословия имели в своих усадьбах домовые бани типа «кадух», а 

также в городах успешно функционировали стационарные 

госпитали-бемористоны. Замечательным явлением архитектурной 

декорации являются композиции резного орнамента, при 

Саманидах наибольшего расцвета получает древний Термез, 

(греко-бактрийский город Деметрия), в строительстве широко 

применяется обожженный кирпич, и оригинальный стиль 

геометрического орнамента получил при Саманидах во второй 

половине Х века, а затем распространился в архитектуре 

Газневидов и Сельджукидов. Одним из хорошо сохранившихся 

монументальных сооружений, жемчужины династии Саманидов 

является центрический мавзолей Исмаила Самани. В мечетях 

проходили деловые и дружеские свидания, преподавались 

теология и права, устраивались философские, юридические и 

литературные диспуты, проходили судебные разбирательства и к 

Х веку медресе становится самостоятельным институтом, центром 

богословского и светского обучения в мире ислама и местом 

воспитания представителей чиновничьего сословия1   

Второй параграф «Вклад Саманидов в сокровищницу 

мировой науки и культуры» посвящѐн анализу огромного 

материала публикаций, указывающих на то, что в эпоху 

Саманидов были созданы условия для появления целой плеяды 

выдающихся личностей как: Мухаммад ал-Хоразми, Абуали ибн 

                                                           
1 Рахматуллаева С. Дворцовая архитектура эпохи Саманидов / С. Рахматуллаева // 

Мероси ниегон. - 1999. - №4. - С. 93; Литвинский Б. Истоки Саманидской 

цивилизации / Б. Литвинский // Народная газета. - 1999. - 20 мая; Додхудоева Л. 

Успешные Саманиды и формирование ойкумены суннизма / Л. Додхудоева // 

Саманиды: эпоха и истоки культуры. – Душанбе, 2007. - С. 53. 



 

24 

Сино, Закария ал-Рази, Абурайхан ал-Бируни, Абу Наср ал-

Фараби, Абуабдулло Рудаки, Абулкосим Фирдоуси, Мансур 

Дакики и другие гении творческой мысли и художественной 

словесности. Многие из мыслителей этой эпохи были 

признанными авторитетами и в средние века, и на протяжении 

многих столетий, как на Востоке, так и на Западе. «Канон 

врачебной науки» Авиценны, вобравший в себя лучшие 

достижения Галена и Гиппократа, среднеазиатской, индийской, 

арабской, греческой медицины, является настольной книгой 

медиков мира.1   

Философская мысль в саманидском обществе переплеталась 

с развитием естественнонаучных исследований, разбитых на 

отрасли: медицинские науки, природоведение, философию, 

мораль, нравоучение.2  

Ибн Сина как и Табари и Рази изучал медицину из книг 

греческих ученых, но в отличие от древнегреческих авторов Сино 

утверждал, что медицинская наука должна применяться для 

защиты здоровья, а не как перечень болезней. Врачи эпохи Рудаки 

впервые в медицинской истории научно обосновали многие 

каноны здоровья человека, способы лечения и профилактики 

человеческих недугов, заложив фундамент теоретической и 

практической медицины. Это первые фармакопеи, первые книги 

по фармакогнозии, первые рецептурные справочники или своды 

рецептов, первые рецепты в стихотворной форме, первые 

медицинские книги и первый толковый словарь на персидско-

таджикском языке – все вместе вклад врачей эпохи Рудаки в 

мировую цивилизацию. Десятитомная «Медицинская книга 

Мансура» Мухаммада Закария Рази, трактат «Пульс» Авиценны, 

«Фармакопея» или нига «Хакоик ул-адвия» Абумансура 

Мувафакка Али Хирави и ряд других письменных памятников 

были адресованы Саманидским шахам в благодарность за 

покровительство науке. Эти дарственные книги обессмертили не 

                                                           
1 Исоматов М. Ручуъ ба таърихи Табари, Балъами  / М. Исоматов // Точикистон. - 

1991. - №7. - С.45. 
2 Расулиен К.  Фалсафаи айеми шукуфои… / К.  Расулиен // Илм ва хает. - 1999. - №1-

3. - С.7; Турахасанов К. Макоми Сино дар тибби давраи Сомониен / К.Турахасанов // 

Маърифат. - 1999. - №5-6. май-июнь. - С.35. 
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только их авторов, но и саманидских правителей, эпоха которых 

стала колыбелью научной мысли в области медицины, 

воплотившей в себя дух интернационализма, реализма, 

рационализма, освобожденного от суеверия, мифологии, магии, 

авторитаризма, национальной и религиозной ограниченности.  

В третьем параграфе «Исследования, посвящѐнные 

развитию литературы эпохи Саманидов» таджикскими 

учѐными раскрывается значимость персидско-таджикского языка 

дари, как одного из критериев государственности. 

Эпоха Саманидов – это эпоха расцвета культуры, период 

проявления мудрости и высокой нравственности, духовного 

возрождения и научных поисков и достижений Аджама (Великого 

Хорасана).  В это время  в мировую цивилизацию пришла плеяда 

поэтов, мыслителей, полководцев, таких как: Рудаки, Фирдоуси, 

Шахид Балхи, Кисои Марвази, Дакики, Робия Балхи, Абуали ибн 

Сина, Абурайхон Бируни, Абуали Балъами, Фараби, ал-Хорезми, 

Наршахи др. В то же время сами правители: Исмаил Самани, Наср 

II Самани и визири Балъами, Джайхони были выдающимися 

личностями своего времени.  

Важным качеством и особым достоинством представителей 

культуры и государственных деятелей эпохи Саманидов было 

изучение произведений мирового значения, перевод и 

популяризация научных, религиозных, дидактических, 

исторических и художественных книг с греческого, индийского, 

пехлеви, сирийского, арабского языков.  Персидско-таджикская 

литература зиждилась на нравственно-поэтических и 

назидательных книгах, как: «Андарз» (Назидания) Хосрова 

Кабодона и Утурпата, «Мехрсипаднома», «Панднаме» Зороастра, 

«Андарзнаме» Бузургмехра и Ануширвана – все эти книги 

созданные на пехлеви, подтверждают мысль о развитии 

назидательной и дидактической мысли во времена Ашканидов и 

Сасанидов. «Шахнаме» Фирдоуси является великим героическим, 

историческим и мифологическим эпосом, в котором освещены 

мудрость веков, нравственные качества персонажей, идеи 

патриотизм. 

Огромное количество библиотек в мечетях, медресе, 

обителях дервишей, сотни больших знаменитых частных 
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библиотек в различных регионах и городах где ученые и улемы, 

другие представители общества читали художественные книги и 

проводили диспуты свидетельствуют о значительном росте и 

распространении науки, знания, культуры и искусства. 

Распространению книг в Саманидском обществе способствовало 

распространение  бумаги и развитие каллиграфии; уход мусульман 

от примитивных религиозных убеждений и размышлений к 

логическому мышлению; необходимость толкования Корана на 

местных языках и возрождение забытых наук (древнегреческая 

философия, древняя иранская и индийская литература). 

Большинство ценнейших книг: «Шахнаме» Дакики, 

«Синдбаднаме», «Калила и Димна», «История» и «Комментарий» 

Табари, были написаны и переведены по указаниям просвещѐнных 

эмиров и визирей, для которых образование было 

основополагающим критерием.1 

Литературное наследие эпохи Саманидов свидетельствует о 

величии государства и культурном влиянии на жизнь Центральной 

Азии, оказав влияние не только на формирование и развитие 

таджикско-персидской литературы, но и обогатив художественные 

традиции многих литератур Востока. 2  

В заключении диссертации были подведены результаты 

исследования и представлены следующие рекомендации: 

- систематизация, критический анализ и переиздание работ 

советских ученых-исследователей по истории и культуре эпохи 

Саманидов, не потерявших свое значение до настоящего времени; 

                                                           
1Хамидреза Т. М. История развития материальной и духовной культуры 

Мавераннахра и Хорасана IX-X вв.: дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / 

Т.М.Хамидреза. - Душанбе, 2010. – С.230.; Хадизода Р. Равнаки адабиети точик дар 

ахди Сомониен  / Р. Хадизода // Садои мардум. - 1998. - 16 октября; Абдуллоев С. 

Амир Исмоили Сомони / С. Абдуллоев // Илм ва хает . - 1990. - № 7-8. - С.6; 

Турахасанов К. Макоми Сино дар тибби давраи Сомониен / К.Турахасанов // 

Маърифат. - 1999. - №5-6. - С.35; Абдуллоев С. Саманиды и формирование 

персидско-таджикской литературы / С. Абдуллоев // Саманиды: эпоха и истоки 

культуры. - Душанбе, 2007. - С.313. 
2Райханова Б. Рудаки и арабская художественная традиция / Б. Райханова // Рудаки и 

художественные традиции народов Центральной Азии и Индии. - Душанбе, 2008. - С. 

193. 
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- подготовка и издание комплексных работ, охватывающих 

социально-экономическую и политическую историю государства 

Саманидов; 

- публикация наследия таджикских ученых, поэтов и писателей 

эпохи Саманидов и издание серий научных аналитических работ о 

жизни и деятельности отдельных таджикских ученых эпохи 

Саманидов;  

- создание каталога трудов таджикских ученых, в которых 

изложены история и культура таджиков эпохи Саманилов; 

- введение спецкурсов на исторических факультетах вузов 

Таджикистана об истории и культуре государства Саманидов с 

целью подготовки молодых историков науки, историографов и 

патриотического воспитания молодежи; 

- введение спецкурса на отделении «Культурология» с 

рекомендацией снять фильм о государстве Саманидов с целью 

более глубокого изучения. 
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