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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования. Правление династии Саманидов в 

Центральной Азии по праву считается важнейшим и ярчайшим периодом в 

истории  народов Ирана и Средней Азии, при котором наблюдается 

небывалый рост социально-экономического и культурно-политического 

развития. При Саманидах произошли колоссальные изменения в различных 

сферах общественной жизни. Внешние связи государства Саманидов 

укрепили влияние и авторитет династии в международных отношениях того 

времени. 

Эпоха династии Саманидов считается «золотым веком» или веком 

ренессанса персидской и таджикской науки и культуры в Мавераннахре и 

Хорасане. Из известных   исторических источников, достоверность которых 

не вызывает сомнений, исторические сочинения средневековых авторов Ирана 

и Средней Азии получили всеобщее  признание ученых-историков. всех стран. 

Некоторые из них в свое время были написаны на арабском языке и 

представлены двору  Саманидов, где затем были переведены на персидский 

язык. 

Проникновение в структуры власти науки и ученых, целью которых 

было усовершенствование моральных и духовных ценностей общества 

Саманидов, является самым ценным проявлением эффективности 

государственного управления в мировой цивилизации. 

Настоящее исследование посвящено изучению исторических событий 

периода  Саманидов, а именно международным связям этого  государства с 

соседними и дальними странами, что позволяет выявить особенности 

правления династии, взаимоотношения местных неарабских государств, 

которые фактически стали независимыми и воссоздали иранскую культурную 

идентичность с Арабским халифатом. Геополитические задачи, стоящие перед 

Саманидами, объединившими в одно государство весь Мавераннахр, Иран и 

Хорасан до границ Индии, были весьма разнообразны. На севере набирало 

силу молодое государство Киевская Русь – геополитический соперник 

Саманидского государства на Каспии и в Причерноморье. Конкуренция 

геополитических интересов Саманидов и Киевской Руси в Поволжье, где 

развивались государства Хазария и Волжско-Камская  Булгария, также имеет 

большой исследовательский потенциал.  Какое влияние оказали 

международные связи на политику, экономику и культуру государства 

Саманидов, как они были взаимообусловлены с политическими, военными, 

культурными, социальными и экономическими преобразованиями? Все эти 

вопросы имеют непреходящее значение, но исторических сведений, которые 

бы всецело осветили значение политической, дипломатической и иной 

международной деятельности государства Саманидов, имеется недостаточно. 

Также крайне мало исследований, обобщающих исторические данные о 

международной деятельности Саманидской династии. Поэтому, комплексное 

исследование  международных связей  государства Саманидов приобретает  

большое научное значение. 
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Кроме того, комплексное исследование международных связей 

государства Саманидов имеет особое значение для понимания динамики 

геополитических процессов Центральной Азии и Ирана, как в исторической 

ретроспективе, так и для определения основных тенденций дальнейшего 

международного регионального развития. 

 Степень изученности темы исследования. В историографии 

постсоветского периода особое место занимает отражение исторических 

процессов, происходивших в Хорасане и Мавераннахре в конце IX и начале X 

вв., в частности, приход к власти династии Саманидов. Однако, освещение 

этого периода, в частности, политической, социально-экономической и 

культурной жизни этих регионов, до настоящего времени не подвергалось 

специальному исследованию в историческом аспекте. Некоторые общие 

проблемы исследуемой темы рассматриваются в работах, посвященных 

истории правления  Саманидов. 

Исследовательские труды, имеющие отношение к данной теме, можно  

разделить на следующие группы:  

К первой группе относятся труды русских востоковедов и ученых-

историков, среди которых следует назвать В.В. Бартольда, В.М. Бейлиса, В.И. 

Беляева, О.Г. Большакова, В.Л. Воронину, С.Г. Хмельницкого, И.М. 

Фильштинского, Т.М. Калинина, А.П. Ковалевского, И.Ю. Крачковского,  Т. 

Левицкого, Д.М. Микульского,  Л.А. Семенова, В.С. Соловьева  и др.1   

В советской историографии начало глубокого научного изучения 

истории исламского периода на основе критического анализа источников 

положил академик В.В. Бартольд. Продолжили его исследования видные 

советские востоковеды: Е.Э. Бертельс, И.С. Брагинский, А.Н. Болдырев, О.Г. 

Большаков, Е.А. Беляев, А.И. Колесников, О.И. Смирнова, В.В. Полосин, 

А.Ю. Якубовский и др.2 

                                                           
1Бартольд В. В. Эпоха Омейядов по новым исследованиям // Сочинения. Т. VI. Работы по истории ислама и 

Багдадского халифата. М., 1966. С. 532-536; Бейлис В.М. Ал-Мас'уди о русско-византийских отношениях в 50-

х годах X в. // Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 21-31; Большаков О. .Г. История Халифата. 

Ислам в Аравии (570 — 633гг.) - М., 1989; Он же.  Средневековый арабский город // Очерки истории арабской 

культуры V-XV вв. М., 1982. С. 156 — 214; Воронина В. Л. Конструкции и художественный образ в 

архитектуре Востока. – М., 1977; Хмельницкий С. Г. Между арабами и тюрками - Рига, 1992; Он же. Между 

Саманидами и монголами. Архитектура Средней Азии 1Х-начала XIII вв. - Часть 1 - Берлин-Рига,1996; 

Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517гг.). -М., «Муравей», 2001; Калинина Т.М. Ал-

Мас'уди о тюрках // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий; Сборник 

научных трудов. Омск, 1998. С. 54 — 58; Ковалевский А.П. Аль-Масуди о славянских языческих храмах // 

Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений. М., 1973. С. 80-86; 

Крачковский И.Ю. Арабские географы и путешественники//Известия Государственного Географического 

Общества. Л. — М., 1937, т. LXIX, вып. 5. С. 738-765; Левицкий Т. Малоизвестный западнославянский народ 

по описаниям ал- Масуди // Ближний и Средний Восток. М., 1962. С. 29-33; Микульский Д.В. Арабский 

Геродот. М., 1998.; Семенова Л.А. Из известий Масуди о Кавказе // Восточные источники по истории народов 

Юго-Восточной и Центральной Европы. Часть 2. М., 1969.С. 312-315. 
2Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX-XV веков (Слово, изображение). М.:  "Восточная 

литература" РАН, 1997; Брагинский И.С. Из истории персидско-таджикской литературы. М.: Наука, 1972. 

524с.; Больдирев А.Н. Персидская литература (Сказки и мифы народов Востока). М.: Наука, 1981. — 272 с.; 

Большаков О.Г. История Халифата. Апогей и падение арабского Халифата (695-750гг.), М.: Восточная 

литература, 2010, 367с.; Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М.: Наука, 

283с.; Смирнова О.И. Очерки из истории Согда, М.: Наука, 1970, 287с.; Полосин В.В. `Фихрист` Ибн ан-

Надима как историко-культурный памятник X века. М., Наука, 1989; Якубовский А. Ю. Феодальное общество 
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К второй группе относятся труды таджикских ученых-историков Б.Г., 

Гафурова, Н.Н. Негматова, С. Мухтарова, Р. Мукимова, Н. Захидова, Ф. 

Бабаева, А. Джалилова, Г. Гоибова, Н. Амиршахи, С. Муллоджанова, М. 

Умарова, С. Абдуллаева и др.1, которые рассматривали историю Мавераннахра 

и Хорасана в периода правления Саманидов (IX-X вв.), касаясь в основном 

политических, социально-экономических и культурных аспектов, а также 

взаимоотношений государства Саманидов с сопредельными странами. 

Отдельные авторы использовали лишь некоторые источники, 

непосредственно касающиеся разрабатываемой ими проблемы, поскольку 

многие источники в то время были недоступны широкому кругу ученых, не 

опубликованы или же известны лишь в извлечениях. 

Ценные научные материалы по исследуемой теме имеются в сборнике 

статей, изданном в честь 1100-летия образования государства Саманидов. В 

него были включены статьи ведущих историков Таджикистана, в которых 

рассматриваются культурные, религиозные, цивилизационные процессы в 

период Саманидов, а также философия, право, наука, искусство и литература 

того времени. Особое внимание в статьях уделено взаимосвязям государства 

Саманидов с сопредельными странами, возрождению крестьянства, 

гончарного дела и торговли, распространению чеканки монет, содержащих 

религиозные и коранические надписи.  

К третьей группеотносятся научные труды иранских исследователей, 

таких как Аштияни Икбал Аббас, Забехоллах Сафа, Пирниё Хасан, Джафариён 

Расул, Хуччаталлах Джудаки, Абдулхосейн Зарринкуб, Мухаммад Ирфон, Саид 

Ахмад Касрави, Саид Нафиси, Касиро Ахмад Ризо, Кодири Хотам, Мухаммад Али 

Челунгара, Абулкосими Поянда, Мухаммадризо Ноджи, Рованди Мухаммад, Дж. 

Хирави2 и др. Для нашего исследования определённый интерес представляют 
                                                           

Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв. Материалы по истории Узбекской, 

Таджикской и Туркменской ССР. Изд. ИВ АН СССР, Л., 1933. 
1 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Душанбе: Ирфон, 1998;  Негматов 

Н.Н. Государство Саманидов. Душанбе: Ирфон, 1977; Мухтаров С., Сомониён: замон ва макон (Саманиды: 

эпохи и территории), Душанбе: «Ирфон», 2014; Захидов Н. Арабский  период персидско-таджикской 

литературы. ( VIII-Xвв.) /Пер.   П. Минзави. -Тегеран: «Даштистан», 2002; Джалилов А. Борьба народов 

Средней Азии против арабских завоевателей // История таджикского народа.- Том 2. -М.: «Наука», 1964; 

Гаибов Г.  Исмоили Сомони марди хираду сиёсат (Исмаил Самани – благоразумный и мудрый политик). 

Душанбе, 1998; Амиршохи Н. Давлатдории точикон дар асрҳои 1Х-Х1V (История государственности 

таджиков в IX-XIVвв.). - Душанбе – 1999; Муллоджанов С. «Та’рих-и Масуди» Абулфазла Байхаки как 

источник по изучению государственного устройства Газневидов. Автореф. канд. дис.  на соиск. уч. степ. ист. 

наук.- Душанбе, 2000;  Мукимов Р.С.,  Мамаджанова С. М. Зодчество Таджикистана. – Душанбе: Маориф, 

1990; Умаров М., Бобоев Ф. Предисловие к таджикскому тексту «История Табари». Т.1.  Душанбе, 2005;  

Абдуллаев С. Амир Исмоили Сомони (Правитель Исмаил Саманид).  -Тегеран, 1999. 
2 Аштияни Икбал Аббас. Полная  история  Ирана. Тегеран,1933; Забихоллах Сафа. История  иранской  

литературы. -Тегеран: «Фирдавс», 1982.- Т.2; Он же. История литературы в Иране с начала  исламской эпохи 

до династии Сельджукидов. – Тегеран: Ибн Сина, 1963. Пирниё Хасан. Ирони бостон (Древний Иран).- Изд. 

Амири Кабир, Тегеран,  1928; Джафариён Расул. Таърихи таҳаввули давлат ва хилофат (История образование 

и становление халифата). –Тегеран, 2004; Джудаки Хуччаталлах. Давлати Аббосиён (Государство Аббасидов).- Кум, 

2002; Зарринкуб Абдулхосейн, Таърихи Ирон дар давраи Ислом (История Ирана в исламской эпохи).- Изд. Амири 

Кабир, Тегеран, 2010; Мухаммад, Сарзамини Хилофатхои Шарки (Территории Восточного Халифата), Изд. Амири 

Кабир, Тегеран,  1960; Касрави Саид Ахмад, Корномаи Ардашери Бобакон (Исторические подвиги Ардашера 

Бобакана).- Шамс, Тегеран, 1940; Саид Нафиси. Жизнь и творчество  Рудаки. -  Тегеран: Амире Кабир, 1963; 

Касиро Ахмад Ризо. Торихи Хилофати Аббоси (История Аббасидских халифов).- Изд. Самт, Тегеран, 2000; Кодири 

Хотам. Андешахои сиёси дар Ислом ва Ирон (Политические взгляды в учениях Ислама и Ирана).- Изд. Самт, Тегеран, 
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многочисленные работы и переводы иранских исследователей, таких как Дахмарде 

Барот, Аликабар Вилаяти, Абулкасым Поянда, Абулкасым Иджтихади, 

Мухаммадхусайн Ардуша, Н.М. Реза, Шукруллах Хокранда и др. 

В этом плане следует также отметить научные труды Мухаммадризо 

Ноджи  «Тамаддуни ислом дар қаламрави Давлати Сомониён» («Исламская 

цивилизация на территории Саманидов»), Зарринкуба Абдолхосейна «Таърихи 

Ирон дар давраи ислом» («История Ирана в исламский период») и Кодири 

Хотама «Андешаҳои сиёсӣ дар ислом ва Ирон» («Политические взгляды в 

учениях ислама и Ирана»), в которых наряду с освещением политического, 

социального и экономического положения государства Саманидов обращено 

особое внимание на проблемы, касающиеся его взаимоотношений с 

соседними и дальними странами. 

 К четвертой группе относятся научные работы западноевропейских 

ученых, которые также занимались изучением истории Мавераннахра и Хорасана в 

эпоху Саманидов. В числе этих исследований можно назвать труды Де Эрбело, 

К. Кахена, К.Э. Босворта, Э. Лэмбтона, М. Райса, К. Витфогеля, З. Санауллаха, 

М.А. Кеймена, К.Л. Клауснера, Мухаммада Нозима, В. Модлунга,  Р. Фрая, О. 

Турана, Б. Шпулера,Ф. Дафтари1и др.  

 Тем не менее, на фоне кажущегося обилия исторических исследований, 

посвященных данному периоду, в которых в той или иной степени освещены 

вопросы, касающиеся политической, социально-экономической и культурной 

жизни этой феодальной державы, выпукло заметен серьезный пробел в 

изучении проблемы взаимоотношений государства Саманидов с другими 

                                                           
2002; Мухаммад Али Челунгар. Заминахои пайдоиши хилофати Фотимиён (Основы появлении Фатимидских 

халифов).- Кум, 2003; Поянда Абулкосим.. Мурурдж-аз-захаб. Зиндагиномаи Масъуди (Мурудж-аз-захаб. 

Жизнеописание Масуди).- Тегеран, 1991; Мухаммадризо Ноджи. Исламская цивилизация на территории 

Саманидов. -Тегеран, 2008; Перевод на кириллицу. Исламская цивилизация на территории Саманидов. 

Перевод Л.Бойматова. Редактор С.Муллоджанов. -Душанбе, 2011; Хирави Джавад. Иран  в эпоху Саманидов.- 

Мешхед, 1993.   
L., –K. The Historiography of the SaldjuqidPeriod.HME.  библиотека. М., 1987; Kahen  Эрбело. Восточная Де1

1962; Bosworth C.E. The Titulature of  the early Chaznavids // The Medieval History of  Iran, Afghanistan and 

Central Asia. –London: Variorum peprints, 1977. –P. 210-233; Bosworth C.E. Chazna // Encyclopaedia of  islam. –

Vol. II. –Leiden: Brill, 1965. –P. 1048-1050; Bosworth C.E..The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and 

Eastern Iran 994-1040. –Edinburgh, 1963.; Lambton A.K.S. The administration of Sanjar’s Empire as Illustrated in 

the «Atabat al-Kataba» // BSOAS. Vol. XX, 1957.; Nazim Muhammad. The life and Time of Sultan Mahmud of 

Ghazna. –London: Cambridge university press, 1931.; Khan Ghulam Mostafa. A History of Bahramshah of Ghaznin 

// Islamic Culture. 23 (1949). –P. 62-91 & 199-233.; Rice Tamara Talbot. The Seljuks in Asia Minor. –London: 

Thames and Hudson, 1961.; Wittfogel Karl. A. Oriental Despotism. –New Haven:  Yale university press, 1959.; 

Bosworth C.E. The Titulature of  the early Chaznavids // The Medieval History of  Iran, Afghanistan and Central 

Asia. –London: Variorum peprints, 1977; –P. 210-233; Bosworth C.E. Chazna // Encyclopaedia of islam. –Vol. II. –

Leiden: Brill, 1965. –P. 1048-1050; Bosworth C.E..The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and Eastern Iran 

994-1040. –Edinburgh, 1963.; Lambton A.K.S. The administration of Sanjar’s Empire as Illustrated in the «Atabat 

al-Kataba» // BSOAS. Vol. XX, 1957.; Nazim Muhammad. The life and Time of Sultan Mahmud of Ghazna. –

London:Cambridgeuniversity press, 1931.; Фрай Ричард. «Таърихи Эрон аз Сосониён то фурупошии 

Салджукиён ва таърихи сиёсии Эрон дар давраи Сомониён» (История Ирана сначала эпохи Сасанидов до 

конца правления Сельджукидов и политическая история Ирана в период правления Саманидов), перевод 

Хасани Ануша, Издательство «АмириКабир», Тегеран, 1995; Модлунг Волфред Хазрати Мухаммад (с) 

(Посланни Мухаммад (м), группа переводчиков, Мешхед, 1999; Шпулер Б. Таърих и Эрон дар ду карн 

инахустини исломи  (История Ирана в первых веках ислама). Т. 1. Пер. Марям Мирахмади. –Тегеран, 2008. 

Т. 1; Дафтари Ф. Краткаяистория исма’илизма: Традиции мусульманской общины. Пер. с англ. Л.Р. 

Додихудовой, Л.Н. Додихудоевой. М., «Ладомир», 2003. 
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государствами. Это и привело диссертанта к выводу о необходимости 

комплексного исследования международных связей государства Саманидов. 

 Цель исследования. С учетом особенностей избранной проблемы и ее 

значимости в современной историографии диссертант задался целью 

проанализировать и обобщить многоаспектные международные связи 

государства Саманидов.    

В соответствии с  поставленной целью в диссертации  решаются  

следующие задачи: 

- определить  политические условия, способствовавшие приходу к 

власти династии Саманидов;  

- раскрыть особенности системы института управления, становления и 

развития внешнеполитической деятельности Саманидского государства; 

- охарактеризовать сущность политических связей Саманидов с 

Халифатом и соседними государствами;  

- выявить особенности политических отношений государства 

Саманидов с  восточными и западными странами евразийского региона; 

- проанализировать специфику международных экономических связей 

Саманидов с восточными  и западными странами евразийского пространства; 

 - показать особенности развития торговой магистрали Великого 

шелкового пути в эпоху Саманидов. 

 Источниковедческая база исследования. Работа выполнена на основе 

изучения большого количества первоисточников. Согласно содержанию и 

значимости письменных источников их можно разделить на следующие 

группы:  

1) исторические сочинения таджикско-персидских авторов. 

Наиболее ранние упоминания средневекового периода мы встречаем в 

сообщениях персидских и таджикских ученых, путешественников, историков, 

библиографов, в трудах которых упоминаются источники исследуемого нами 

периода.К ним следует отнести сочинение таджикского историка Мухаммада 

Наршахи (899-959гг.) «Таърихи Бухоро» («История Бухары»), «Худуд-ул-

олам» («Границы мира»), «Таърихи Систон» («История Систана»), «Таърихи 

Гардези» («История Гардези»), «Таърихи Байхаки» («История Бейхаки») и др. 

в которых имеются ценные сведения о политическом, социально-

экономическом и культурном положении Саманидского государства;  

2) исторические сочинения на арабском языке дают ценные сведения 

относительно состояния взаимоотношений народов Мавераннахра и 

Хорасана с сопредельными странами, а также описание религиозной 

культуры, развития светских наук, состояния массовой культуры, обычаев, а 

также особенностей развития народных промыслов и т.д. Эти источники 

свидетельствуют не только о политической, социально-экономической и 

культурной жизни Хорасана и Мавераннахра конца IX и начала X вв., но и о 

широкой связи государства Саманидов с сопредельными странами.  

Например, в «Истории Гардези» («Зайн ал-Ахбар») в хронологическом 

порядке приводятся сведения, связанные с политическими отношениями 
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между Саманидами  и Халифатом Аббасидов, а также между Саманидами и 

Дейламитами. Такие же сведения имеются в сочинении Ибн ал-Асира «Ал-

Камил фи-та‘рих» («Общая история»). Не случайно такие известные историки, 

как Мирхонд и Ибн Халдун в своих сочинениях во многом опирались на 

сочинения ал-Асира. Данное сочинение переведено на многие языки мира.  

В этом плане следует отметить особую ценность сочинения Утби 

«История Йамини», в котором освещены последние годы правления 

Саманидов до начала правления Махмуда Газневи. События второй половины 

X в. отражены в «Табакат-и Насери» («Насыровы таблицы») Абу Али Умара 

Джузджани. Данная работа является и ценным источником в освещении 

событий периода правления Тахиридов, Саффаридов, Саманидов,  

Сельджукидов и Гуридов. Следует также упомянуть о таких сочинениях, как 

«Сурат ал-Арз» Абулкасима Мухаммеда ибн Хаукаля Багдади, «Джами  ат-

Таварих» («История общества») Абу л-Фазла  Бейхаки, в которых отражены 

события правления династий Саффаридов, Саманидов, Газневидо, 

Сельджукидов и др. 

 Теоретико-методологическая основа исследования. В данной работе 

диссертант опирается на концепции, теоретические гипотезы и взгляды 

многих отечественных и зарубежных ученых, в особенности историков и 

востоковедов, специалистов по Центральной Азии и Ирану, чьи работы имеют 

непосредственное отношение к теме данного диссертационного исследования. 

Методологической основой диссертации являются принципы историзма, 

объективности и системного анализа. В качестве системы мы рассматриваем 

весь комплекс международных отношений государства Саманидов. Автор 

также использовал общенаучные методы познания и конкретные методы 

исторической науки, в частности, системный анализ и сравнительно-

исторические методы. В исследовании также применялся метод синхронного 

анализа, который способствовал выявлению взаимосвязи отдельных 

государств в контексте их геополитических интересов. 

Хронологические рамки исследования. Тема исследования 

охватывает исторический период IX-X вв. Эта датировка соответствует 

историческим преобразованиям и событиям периода правления династии 

Саманидов. Именно в этот период устанавливаются тесные взаимосвязи 

государства Саманидов с сопредельными странами. 

Научная новизна данного исследования состоит:  

- в определении политических условий прихода к власти Саманидов; 

- в анализе особенностей системы института власти и ее влияния на 

становление и развитие внешнеполитической деятельности государства 

Саманидов; 

- в характеристике сущности политических связей между государством 

Саманидов и Багдадским халифатом, а также с другими соседними 

государствами; 

- в выявлении особенностей политических, торгово-экономических и 

культурных связей государства Саманидов со странами евразийского региона.  
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Автором в целом, предпринята попытка объективно и комплексно 

проанализировать политические, социальные, экономические и культурные 

взаимоотношения государства Саманидов с сопредельными странами.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

способствует уточнению некоторых страниц средневековый истории стран 

нынешней Центральной Азии и Ирана. Факты, научные материалы,   

исторические положения и выводы, которые сформулированы в 

исследовании, могут быть использованы при составлении учебных программ, 

создании исторических трудов, чтении спецкурсов, лекций по отечественной 

и всеобщей истории, а также истории международных отношений на 

гуманитарных факультетах ВУЗов и средних учебных заведений в 

Таджикистане и Иране. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Саманидские правители, сохраняя равенство с багдадскими 

халифами, добились политической независимости своей страны. 

Сохраняя толерантное отношение к представителям династий 

местных правителей, и обеспечив гарантии мирного развития для 

местного населения территорий государства, они удержали и 

укрепили свою власть. Этому способствовали унаследованные от 

Сасанидского Ирана традиции мирного сосуществования и 

правления в полиэтническом мегаобществе.  

2. Саманиды, выстраивая и рационализируя систему 

управления государством, имели одной из основных задач в 

международном пространстве восстановление и поддержание связи 

со всеми исламскими территориями.  Государственное устройство 

при Саманидах представляло собой обновленный правопорядок, 

унаследованный от Сасанидов, в новом историческом пространстве. 

Деятельность государственных структур была ориентирована на 

усовершенствование правого и процедурно-административного поля 

деятельности государственных структур. В этом новом порядке 

функция внешнеполитического ведомства была распределена между 

конкретными постоянными органами.  

3. Саманиды, развивая единое сильное государство, в вопросах 

внешней политики оживили старые пути торговли с Востоком и 

старались установить связь со всем миром. Развитие политических 

связей шло синхронно торговым связям, и государство Саманидов 

оказалось в центре средневекового международного пространства, 

концентрируя в себе различные векторы международной активности 

государств. Удачное положение государства Саманидов в 

средневековом международном пространстве создавало 

предпосылки для медиаторской миссии в средневековом 

евразийском регионе, непосредственного участия Саманидов в 

политических и экономических отношениях стран, принадлежащих к 
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разным религиозным мирам, от Китая до Багдада и до христианских 

государств, установления постоянных связей и взаимовлияния.  

4. С образованием независимого государства Саманидов на его 

территории началось быстрое экономическое развитие. В это время 

происходило расширение масштабов международной торговли в 

Центральной Азии, которая имела непреходящее значение для 

экономики Саманидского государства. Бурному развитию между-

народной торговли во многом способствовало создание мощного 

централизованного государства, которое обеспечивало безопасность 

огромных территорий государства и торговых путей, их 

благоустройство и развитие инфраструктуры. Международная 

торговля способствовала урбанизации городов, ремесленно-

отраслевому росту, развитию социальной структуры населения, 

материальной и духовной культуры. Вместе с товарооборотом 

достаточно интенсивно шел обмен технологиями того времени и 

культурными ценностями. 

5. Значение государства Саманидов в восстановлении и 

развитии международной торговой магистрали весьма значительно. 

Благодаря Шелковому пути, который до последнего времени 

оставался  важнейшим и наиболее стабильным  маршрутом по всей 

Центральной Азии, Саманиды установили торговые отношения со 

многими государствами, включив в международный торговый 

оборот продукцию практически всех отраслей производства того 

времени. С точки  зрения экономики магистраль «Великого 

шелкового пути» была самой результативной торговой дорогой 

между Востоком и Западом, и основная доля мирового объема 

экономического производства в прошлом, в особенности в период 

государства Саманидов,  осуществлялась благодаря этой дороге. И 

хотя основным и самым дорогостоящим товаром этой дороги 

считался шёлк, однако через нее из различных частей мира 

взаимонаправленно проходили различные виды 

сельскохозяйственной и промышленной продукции. Через эту 

магистраль шел обмен технологиями, культурными и материальными 

достижениями цивилизаций той эпохи. 

Апробация исследования. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры международных отношений 

факультета международных отношений Таджикского национального 

университета. Основные положения и результаты диссертации излагались в 

докладах  и выступлениях диссертанта. Основное содержание диссертации 

отражено в статьях, опубликованных в журналах, рекомендуемых ВАК 

Минобразования и науки РФ, а также в зарубежных периодических изданиях. 

Структура диссертационной работы. Структура диссертационного 

исследования определена его главной целью и основными задачами. Работа 
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состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень разработанности исследуемой проблемы, 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, анализируется 

источниковедческая база исследования, раскрываются положения, 

выносимые на защиту, представляется апробация и внедрение результатов 

исследования.  

Первая глава диссертации «Становление и укрепление государства 

Саманидов» состоит из двух параграфов и раскрывает особенности  

политической ситуации прихода к власти Саманидов в историческом 

контексте модернизации административно-управленческого аппарата, 

способствующей его активизации  во внешнеполитических сношениях. 

 В первом параграфе «Политические предпосылки зарождения 

государства  Саманидов» отмечается, что предки Саманидов были 

зороастрийцами из  числа знатных местных иранских правителей. По мнению 

большинства историков, Саманиды ведут свой род от Бахрама Чубина, 

главнокомандующего при Сасанидских царях, Хормозе IV и Хосрове Парвизе. 

Политическое правление династии Саманидов начинается с IX в., когда 

представитель Аббасидского халифа ал-Мамуна в Хорасане Асад ибн 

Абдуллах приблизил к себе принявшего ислам Самана, и в знак благодарности 

Саман своему сыну дал имя Асад. Все его сыновья - Нух, Ахмад, Яхья и Ильяс 

были привлечены к государственной службе, в частности, Нух в Самарканде, 

Ахмад в Фергане, Яхья в Чаче и Уструшане, а Ильяс в Герате стали 

правителями. Среди них старший брат Нух занимал ведущее положение. 

После его смерти Ахмад стал предводителем этой утвердившейся династии 

Саманидов. Между братьями шла ожесточенная борьба, и она разгорелась с 

особенной силой между Насром и Исмаилом. Несмотря на то, что Исмаил 

одержал победу над Насром, он оставил его у власти. И лишь после смерти 

Насра в 892 г. Исмаил занял трон, и Бухара была признана столицей 

государства Саманидов.1      

Таким образом, политическое объединение государства Саманидов 

фактически завершается при правлении Исмаила Саманида (892-907гг.). 

Поэтому, Исмаил считается основателем этого мощного таджикского 

государства.  Внешнеполитическая деятельность Исмаила в период между 

началом 900 г. до его смерти и перехода правления к его сыну Абу Насру 

                                                           
1  Более подробно см: Гафуров Б. Точикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим, асрхои миёна ва давраи нав. Китоби 

якум. – Душанбе «Ирфон», 1996. С. 450-454; История Таджикского народа. Т.II. Эпоха формирования 

таджикского народа. – Душанбе, 1999.  С. 332-337. 
1Табари  Дж. История пророков и правителей.  С.670. 
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Ахмаду в 907 г. была достаточно насыщенной. Война с Амром ал-

ЛейсомСаффаридом и победа Исмаила в ней в начале апреля 900 г. являлась, 

по сути, определяющей. Завоевание Гургана и Табаристана в 900 г., военный 

поход Исмаила для ликвидации Мухаммеда Харуна в 901 г. в Табаристане, 

захват Казвина и Рея,1 военный поход Исмаила в страну тюрков и завоевание 

центрального города, пленение царицы и 10 тысяч солдат, а также захват 

большого количества военных трофеев и золота, настолько, что каждый воин-

всадник получил 1000 дирхамов, считаются ступенями к созданию мощного 

централизованного государства. Вся эта активная внешнеполитическая 

деятельность была по существу продолжением курса верховного правителя на 

«собирание земель» и расширение территории, подвластной династии 

Саманидов.2  

Саманиды продемонстрировали сравнительно дружелюбное отношение 

к населению, подвластному династии, на огромной территории своего 

государства. Их походы были продиктованы необходимостью прекращения 

феодальных междоусобиц и государственного сепаратизма.  

Таким образом, саманидские правители благодаря своей  умеренной 

политике фактически добились политической независимости своей страны.   

Во втором параграфе «Система государственного  управления  

Саманидского  государства, как фактор активизации его внешней 

политики» раскрывается процесс оптимизации структуры  государственного 

управления страны с целью более рационального управления империей 

Саманидов.  

Создание государственного административного аппарата связано с 

именем Исмаила Самани. В этом нельзя не заметить и заслуги просвещенных 

визиров Насра II Саманида – Джайхани (914-918гг.) и Балъами (918-938гг.). 

Во главе государства стояли саманидские эмиры. Власть эмира была 

абсолютно неограниченной и непререкаемой. Центральный государственный 

аппарат имел двойное управление: даргох (шахский двор) и диваны (военные 

и гражданские ведомства). При шахском дворе ведущую роль играл сохиб 

(эмир)-и хораса, являвшийся исполнителем царских приговоров. Важным 

влиятельным чиновником даргоха являлся вакил. Он ведал всем хозяйством 

даргоха (двора).  

Саманиды в устройстве своего центрального государственного 

управления использовали опыт Сасанидов в Иране и Хорасане, только, 

усовершенствуя, приблизили его к реалиям своего времени. Все вопросы, 

касающиеся центрального отраслевого административного управления, были 

сосредоточены в обязанностях 10 диванов, главным из которых был диван 

великого визиря или Ходжаи бузурга (премьер-министра). Этот диван 

возглавлял все центральное управление государством. В его подчинении были 

                                                           
1 Банокати Довуд. История Банокати. - Тегеран,1969.  С. 218. 
2 Мухаммадризо Ноджи. Тамаддуни исломи дар қаламрави Сомониён (Исламская цивилизация на территории 

Саманидов). –Тегеран, 2007. –С. 114. 
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все остальные диваны. Ходжаи бузург контролировал все административно-

политические и хозяйственные учреждения и военные силы государства.  

Не вдаваясь в подробное изложение функций всех других диванов ввиду 

того, что в диссертации этому вопросу уделено большое внимание, лишь 

отметим, что дипломатическими сношениями и важными государственными 

бумагами ведал диван амид ал-мульк. Через него проходили важные 

государственные бумаги и дипломатическая почта. Всеми военными делами 

занимался диван сахиб аш-шуратъа. Вопросами доставки государственной 

почты и тайной слежкой занимался диван сохиб ал-борид. Эти три дивана 

имели непосредственное отношение к внешнеполитическому курсу 

государства Саманидов.           

Как видно, внешнеполитическая деятельность также при Саманидах 

получила оформление в виде структуры органов, непосредственно 

занимающихся вопросами, которые впоследствии стали функциональной 

обязанностью системы органов, составляющих ведомство внешних сношений.  

В государстве Саманидов вопросам расширения границ и 

присоединения новых земель уделяли особое внимание, ими занимались 

администрация двора эмира  и совет министров. Все последующие династии 

после Саманидов, вплоть до династии Сефевидов, приняли их 

государственную структуру, как эффективную государственную форму 

управления. Кроме того, вопросы защиты границ постоянно были в ведении 

высших вельмож государства – визирей и чиновников даргоха - 

администрации эмира (двора), которые по необходимости часто вмешивались 

в дела тех или иных диванов.  

Местные органы власти, кроме ведомства государственной почты, 

получали указания  из двух центров. Они подчинялись местной власти и 

выполняли указания центральной власти. Местные органы власти 

подчинялись центральной власти и выполняли все указания центра. 

Наличие канцелярской администрации в течение веков считалось основным 

инструментом  государства  и правительства для управления страной. Другим 

важным обстоятельством было то, что она представляла собой систему  

контроля над  правительством, и в то же время являлась связующим мостом 

между государством и народом. Поэтому одним из начинаний и  инициатив 

Исмаила  Саманида было расширение  системы администрации, с тем, чтобы 

управлять огромной империей. Диван  амид-ал-мулк, который занимался 

внешней политикой, во главе с министром  Саманидов Джейхани, 

распорядился собрать все законы и уставы других стран без фанатизма и 

выбрать наилучшие из них, которые бы способствовали укреплению связи с 

другими государствами.  

Известный русский  востоковед В.В. Бартольд считал, что  указание 

имени Исмаила  Саманида после имени халифа на монетах показывает его 

политическую  дальновидность. Саманидам удалось  без войны и боевых 

действий достичь небывалых успехов в межгосударственных связей. В этой 

политической игре проигравшей стороной  была династия арабских халифов, 
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которая вела хитрую политику, но не смогла контролировать Иран и 

Мавераннахр, так как династия Саманидов превратилась в мощную 

централизованную политическую и экономическую силу.1 

Таким образом, Саманиды, выстраивая и рационализируя систему 

управления государством, имели одной из основных задач в международном 

пространстве восстановление и поддержание связи со всеми  исламскими и 

неисламскими государствами. Деятельность государственных структур была 

ориентирована на усовершенствование политического строя в соответствии с 

реалиями феодального общества, которому было подчинено  и процедурно-

административное поле деятельности государственных структур. В этом 

новом порядке функции внешнеполитического ведомства были распределены 

между конкретными постоянными органами.  

Вторая глава - «Международные политические  связи государства  

Саманидов» состоит из двух параграфов и содержит анализ развития 

политических связей государства Саманидов с сопредельными странами. 

В первом параграфе этой главы - «Политические отношения 

Саманидов с Халифатом и сопредельными государствами» 

рассматривается эволюция системы политических отношений государства 

Саманидов, обусловленная вектором устремлений династии, направленным, с 

одной стороны, на обретение самостоятельности от Халифата, с другой 

стороны, обусловленным стремлением под протекцией Халифата стать его 

медиатором в исламском мире. 

Территория государства Саманидов складывалась в результате 

интенсивной их политической борьбы,  с одной стороны, с Халифатом, чтобы 

утвердить свою власть, с другой - с местными династиями правителей на 

сопредельных территориях, чтобы отстоять свою независимость с учетом 

согласия Халифата, как религиозного, политического и территориального 

центра, по существу имевшего к тому времени уже надгосударственное 

значение.  

В этой борьбе необходимо видеть некоторые особые моменты, суть 

которых определяет принципиально все межгосударственные, 

межтерриториальные, международные отношения на подвластном Халифату 

пространстве. Халифы, пытаясь любой ценой сохранить свое влияние на 

территориях, где распространился ислам, проводили политику «разделяй и 

властвуй», они постоянно сталкивали между собой местных правителей, 

чтобы избежать их консолидации против Халифата, а становление 

независимых династий осуществлялось благодаря умелой, тонкой и 

дальновидной, в основном примиренческой политике в отношении халифов.   

Отношения государства Саманидов с Багдадским халифатом развивались в 

том же ключе.  

Саманиды смогли установить порядок и стабильность на восточных 

территориях халифата и этим избавили Халифат от проблем  на этих 

                                                           
1 Зебокалам  С. Мы, какими мы стали. Тегеран, 1994. С. 120. 
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территориях. Они подчинялись Багдадскому халифу, охраняли исламские 

земли совместно с дехканами и, таким образом, сохраняли с ним хорошие 

отношения. Багдадские халифы, в свою очередь также всячески поощряли 

Саманидов, и этим давали понять, что признают их власть. Багдадские халифы 

были вынуждены  признать власть Саманидов в Иране и вместе с тем 

сохраняли  свое  влияние на этих территориях.1  

Отношения Саманидов с сопредельными мусульманскими странами и 

их правителями, такими как Саффариды и Алавиты, были весьма 

враждебными. Эти страны по различным причинам враждовали и с 

Аббасидскими халифами.  Получалось  так, что, фактически, Саманиды 

становились  инструментом Аббасидских халифов  в подавлении мятежников, 

таких как  Вашмгир  ибн Зайад, Макан ибн Каки, а также Алавитов 

Табаристана, которые были непримиримыми врагами Аббасидов. Саманиды 

не платили налоги в казну Аббасидских халифов, как это делали  даже 

Тахириды, но отправляли им подарки и дань. Хотя Аббасиды считали  

Саманидов  инструментом своих политических игр, тем не менее, это было  

далеко  от  реальности.2 

Следует также отметить, что отношения Саманидов с династией 

Саффаридов были всегда напряженными.  Саффариды после Тахиридов в 

259/873 г. управляли территориями от Систана до севера Хорасана. Саманиды, 

которые вначале подчинялись Тахиридам, после них непосредственно 

получили полномочия от халифов по управлению территориями  

Мавераннахра.  

В 892 г. Амр ал-Лейс направил своего посланника с подарками  к халифу 

и попросил  халифа отдать ему территорию Хорасана. Халиф ал-Мутадид 

согласился с его просьбой. Хотя далеко не мирным путем, все же с 288/901 г. 

все бывшие территории Саффаридов перешли к Саманидам.  

В 893 году Исмаил окончательно присоединил к своему государству 

Уструшану, низложив ее владетеля Сайра ибн Абдаллаха, тем самым 

ликвидировав Афшинскую династию Кавуса.3  

Таким образом, утверждая собственную независимость, развивая 

сильное самостоятельное государство, Саманиды по существу пытались стать 

ключевым фактором в отношениях Халифата и других правителей владений 

халифатского пространства. 

 Во втором параграфе - «Политические отношения Саманидов с 

Киевской Русью, Китаем и другими странами» изложен анализ 

особенностей развития политических связей Саманидов  с отдаленными 

странами на Западе и на Востоке Евразийского континента.  

В период Саманидов помимо развития науки, искусства и культуры 

развивались  их политические и торговые отношения с такими странами как 

                                                           
1 Заринкуб. Подвиги ислама. Тегеран. 1983.С.123-12. 
2 Гардези.    Украшение известий. С.336. 
3  Негматов Н. Уструшана в древности и раннем средневековье. //«Тр. АН Тадж. ССР, Т.55.Сталинабад, 

1957.  С.138-150. 
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Китай, Киевская Русь, государства Поволжья и Прикаспия, страны Восточной 

Европы, страны Западной Европы, Скандинавии. Отношения, которые 

устанавливались между этими странами, постоянно оказывали положительное 

влияние на политическую и социальную структуру их государств. 

Геополитические интересы государства Саманидов, совпадающие в 

этом также с интересами Багдадского халифата, в Х в. были направлены, 

главным образом, на север, в сторону бассейна Волги, Арала и Каспия. Ведь 

издавна существовал торговый путь из Центральной Азии на Запад, к Чёрному 

морю.1  

Образование в Х в. древнерусского государства поставило перед 

Саманидами новые геополитические задачи, так как руссы-славяне издавна 

были известны своей храбростью и сильными дружинами. Они совершали 

военные походы на далекие расстояния и также были заинтересованы в 

освоении торговых путей на евразийском пространстве - от Европы через 

Каспий в Азию. Кроме того, восточнославянские (русские) купцы уже освоили 

к этому времени причерноморское торговое пространство. Они уже прочно 

обосновались в Багдаде, и восточные торговые пути к Х веку были ими уже 

достаточно хорошо освоены.  

Ислам в IX-X вв. уже был распространен у тюркских народов южных 

регионов степных территорий, а также в бассейне Волги – в Волжско-Камской 

Булгарии и Хазарии через торговцев-миссионеров, выполнявших 

дипломатические поручения своих правителей. Эти культурные влияния 

осуществлялись с территории Саманидского государства и простирались 

далее на Восточную Европу. 

В комплексе, сочинения авторов периода Саманидов дают нам общие 

представления о переплетениях и столкновении геополитических интересов в 

районе Прикаспия различных государств, в том числе Саманидской державы. 

Это в свою очередь являлось импульсом к развитию дипломатии в указанный 

период. Проникновение арабов в конце VIII - начале IX вв. на побережье 

Каспия и в южное Закавказье приводило в столкновение геополитические 

интересы сразу многих сторон: Византии,  впоследствии Руси и государства 

Саманидов. Развитие таджикской дипломатии IX-X вв. было невозможно без 

понимания этой международной ситуации и без учёта длительности 

международных контактов Саманидского государства с феодальными 

государствами среднего Поволжья - Хазарами иБулгарией. 

Обнаруженные на территории Европы Саманидские монеты 

свидетельствуют о торговых отношениях Саманидов с Россией, Польшей и 

скандинавскими странами.2 

                                                           
1 История Северных династий (Бэй-ши) //Бернштам А. Н. Н. Я. Бичурин (Иакинф) и его труд // Бичурин Н. Я. 

Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.- Л., 1950. - Т. 1; Бичурин Н. 

Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М. - Л., 1950; Кюнер Н. В. 

Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. 
2  .Фурузани. История политических, социальных, экономических и культурных преобразования Ирана в 

период Саманидов. – Тегеран: Самт, 1952. С. 561. 
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Отношения государства Саманидов с Китаем, прежде всего, 

осуществлялись через Великий шелковый путь, который проходил через  

Самарканд. Китай проявлял большую заинтересованность в налаживании и 

развитии многосторонних отношений с Ираном. В эпоху Саманидов 

правители Китая стремились улучшить отношения между двумя 

государствами путем женитьбы принцев и принцесс. Хотя ни в одном 

китайском источнике и официальных исторических текстах Китая не 

упоминается  династия Саманидов, в то же время в старинных исламских 

текстах указывается даже на обмен послами и установление династических 

брачных связей  Саманидов с семейством китайского императора. Китайская 

принцесса заключила брак с Нухом ибн Насром (943-954гг.) и  стала матерью  

принца Абдулмалика (954-961гг.). 

Таким образом, Саманиды, развивая единое сильное государство, в 

вопросах внешней политики оживили старые пути торговли с Востоком и 

старались установить связь со всем миром. Развитие политических связей шло 

синхронно торговым связям, и государство Саманидов оказалось в центре 

средневекового международного пространства, концентрируя в себе 

различные векторы международной активности государств от Китая до 

Багдада и до христианского мира. 

Третья глава «Международные экономические и культурные связи 

государства Саманидов» посвящена проблеме развития торгово-

экономических и культурных связей государства Саманидов со странами 

евразийского пространства.  

В первом параграфе «Международные экономические и культурные 

связи Саманидов с западными и восточными странами» анализируются 

экономические связи периода Саманидов, главным образом развивающиеся в 

сфере торговли. 

В государстве Саманидов торговля играла важнейшую роль в развитии 

всей экономики государства. Столица Бухара и другие крупные города 

государства превратились в торговые центры не только Центральной Азии, но 

и всего региона. Торговцы из Китая очень часто посещали Бухару для обмена 

и покупки товаров.  Из Бухары вывозились драгоценные и полудрагоценные 

камни в различные страны мира. Нахождение золотых монет Саманидов в 

разных странах Европы наглядно показывает географию развития торговли в 

ту эпоху. Торговая связь между Мавераннахром и государством Булгар была 

постоянной.  

В IX-X вв. купцы из саманидских владений освоили новые рынки 

обширных отдаленных территорий к северу и северо-востоку от Центральной 

Азии. Одна дорога в этом направлении шла от Таласа до главной ставки 

кимаков у реки Иртыш. От окрестностей Турфана дорога шла к киргизам в 

бассейне Енисея.  

Достаточно интенсивной была торговля с Поволжьем, Киевской Русью 

и другими странами Северной и Восточной Европы. Торговый маршрут вдоль 

северного берега Каспийского моря и через Северный Кавказ на запад, в Рим 
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и Византию, был открыт согдийскими купцами еще в древности и активно 

функционировал в период Саманидов. Самaнидские купцы oсвоили рынки 

Пoволжья и прoникли дaльше нa сeвер, в зeмли руссoв и слaвян, и далee - в 

другиe стрaны Eвропы. Горoд Кят и столицa Сeверного Хорезмa город 

Гургaндж были транспортной развязкой на торговом пути, связывающем 

государство Саманидов с Булгарией и Хазарией. Экономическое развитие 

вело к развитию городов и процессу урбанизации. Многие сельские жители 

уезжали в города, что в свою очередь способствовало развитию городов. Такие 

города, как Бухара, Самарканд, Нишапур стали расширяться.1  

Экспорт товаров из Мавераннахра, в основном, шел  в Ирак. В 

Мавераннахре в тот период существовало около десяти тысяч караван-сараев 

(постоялых дворов), в основном по периметру Шелкового пути. Историк  

Мукаддаси пишет, что в государстве Саманидов было развито 

кораблестроение, мануфактура, сельское хозяйство,  добыча полезных 

ископаемых, кузнечное производство и производство ювелирных изделий.  

В IX-X вв. одним из главных внешнеэкономических партнеров государства 

Саманидов на востоке был Китай. В китайских хрониках того времени 

упоминаются мусульманские купцы, в том числе обосновавшиеся в различ-

ных городах Китая. Промышленность, вернее, ремесленное производство 

Саманидов, оказалась под влиянием методов или способов изготовления 

товаров, производимых в Китае. Например, производство бумаги в 

Самарканде, которое было привезено китайскими торговцами, 

способствовало развитию производства письменной продукции.  Транзит 

шелка из Китая способствовал развитию текстильного производства в Бухаре.2 

В IX-X вв. Саманиды осуществляли довольно интенсивную торговлю с 

Индией. Расширению этой торговли способствовало то, что территории, 

прилегающие к Индии, входили в состав единого государства Саманидов. 

Основным перевалочным пунктом, где в средневековой логистической 

системе располагались склады товаров, был город Термез. Торговый путь шел 

на юг до территории Индии через Балх. На реке Пяндж функционировало 

несколько переправ. Еще был другой путь через Памир до Кашмира. В 

основном с Индией через Памир торговали самаркандцы. Государство 

Саманидов являлось воротами для индийского субконтинента, Европы и 

Африки. Возрождение маршрута морского пути индийского субконтинента на 

юг Ирана, идущего до Китая, являлось крупным преимуществом в 

процветании торговли этого региона. 

Поскольку в Иран импортировалось большинство сырьевых товаров, 

иранские торговцы сами устанавливали их цены. Кроме того, завозились 

товары, проходившие предварительную обработку, которые в Иране 

превращались в готовые изделия и затем экспортировались в другие страны. 

                                                           
1 Мухаммадризо Ноджи. Тамаддуни исломи дар қаламрави Сомониён (Исламская цивилизация на территории 

Саманидов). -Тегеран, 2007. С. 309. 
2 Там же. С. 314. 
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На всем протяжении средневековья персидско-таджикский язык был не только 

официальным государственным языком, но и являлся языком просветителей, 

классической литературы. 

Другим источником дохода Саманидов был так называемый «игор». 

Некоторые правители отдаленных земель ежегодно платили определенную 

сумму денег Саманидам за их покровительство  и защиту этих регионов. 

Международная торговля имела непреходящее значение для экономики 

Саманидского государства. Важным источником доходов Саманидов была 

таможенная пошлина.1  

Благодаря безопасности и мирной обстановке на  караванных путях 

развивались торговые связи как внутри страны, так и за ее пределами. Бухара  

– столица государства Саманидов приобрела  важное торговое и  

экономическое  значение. Саманиды понимали, что благодаря торговым 

связям можно приобрести огромные богатства и добиться  промышленного, 

экономического  и культурного  превосходства в международном 

пространстве.  

 При Аббасидских халифах, и особенно при халифе ал-Мутасиме, был  

возрожден  архитектурный стиль  Сасанидов, который получил широкое 

применение в Хорасане. Первые исламские архитекторы старались показать 

архитектурные традиции своих наций или стран (Иран, Византия, Сирия, 

Египет, Индия), и, естественно, показывали доисламскую архитектуру, 

которая со временем приспосабливалась к целям новой религии и внесла 

изменения в исламскую  архитектуру. Шедевром такой архитектуры является 

мавзолей Исмаила Саманида, являющийся одним из красивейших исламских 

сооружений. В этом мавзолее сочетаются два архитектурных стиля - 

«Хорасани» и «Рази».2  

Саманидские правители создали все условия для расцвета науки и 

культуры на огромных пространствах, и использование персидско-

таджикского языка наряду с арабским обогатило материальную и духовную 

культуру на всем международном пространстве.   

 Таким образом, эпоха Саманидов характеризуется бурным ростом 

международных не только политических, но и торгово-экономических и 

культурных связей государства Саманидов с ближними и дальними странами 

Азии и Европы. Имеющиеся источники свидетельствуют о довольно 

интенсивной торговле с Киевской Русью, восточноевропейскими странами, 

Византией, Кавказом, Индией, Китаем, не говоря уже обо всем том 

пространстве, которое находилось под влиянием Халифата.   

Во втором параграфе данной главы «Развитие транзитной магистрали 

Великого шелкового пути в эпоху Саманидов» исследуется роль 

Саманидского государства в развитии этой международной торговой 

магистрали, посредством которой при покровительстве Саманидских 

                                                           
1 Фурузани. История политических, социальных, экономических и культурных преобразования Ирана в 

период Саманидов. – Тегеран: Самт, 1952.  С. 569.  
2 Там же. С. 573. 
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правителей шел интенсивный торгово-технологический обмен достижениями 

разных народов. 

Великий шелковый путь - это путь караванов,  с незапамятных времен 

до XVI в. растянувшийся по территории двух континентов мира – Азии и 

Европы (Евразии) от Китая до Среднеземного моря, который в качестве моста 

между Китаем и странами Азии и Африки сыграл важную и 

жизнеутверждающую роль для обмена материальными и цивилизационными 

ценностями. «Великий шелковый путь» начинался у ворот Яшм (вблизи 

Великой Китайской стены). Северный путь прошел от Турфана через северо-

восточную часть восточного Туркестана, а южный - от Хутана в Кашгаре, и 

оттуда в сторону Ферганы, где являлся важным местом реализации товаров. 

Отсюда вместе с другими караванами большой шелковый караван двигался в 

сторону Самарканда и Бухары, затем в Мерв, Балх, Герат, а оттуда держал путь 

в сторону Нишапура, Дамгана, Симнана и Рея. Затем из Рея караван двигался 

в сторону Казвина. Здесь путь разделялся на несколько ответвлений: часть шла 

в сторону Азербайджана, Арана, Тарабзона,1 а другая вела в Хамадан и оттуда 

в Багдад, Мосул, Антиохию, Каппадокию и Сардов (современный Измир).2 

Благодаря «Великому шелковому пути» расширялось взаимовлияние 

культуры и искусства. Далеко за пределами государства Саманидов 

образовались различные религиозные конфессии, буддизм и ислам проникли 

в Китай. 

В эпоху Саманидов по «Великому Шелковому пути» продолжалась 

торговля с Китаем и такие товары как шелк, корица (дорчин), китайские 

халаты (абои чини), и особенно китайский фарфор с орнаментом из различных 

цветов и птиц, имели ошеломляющий успех и служили источниками 

вдохновения для мастеров искусств, художников и поэтов Ирана. В перечень 

живых животных, которые в качестве товара завозились в Китай из 

государства Саманидов, входили зебры, ослы, быстроходные скакуны. В 

сокровищницу китайского императора доставлялись шкуры пушных зверей - 

бобров, лис, волков. Также ввозились ковры различных видов и размеров, 

декоративные материалы и т.д., в обмен на которые из Китая в Мавераннахр  

и Хорасан  привозились в первую очередь шелк, яшма, драгоценные камни, 

фарфор, хрустальная  посуда, кораллы и т.п.3  

Великий шелковый путь, являясь историческим и культурным 

феноменом, охватывал почти все области жизнеобеспечения многих народов, 

живущих в зоне его влияния. Великий шелковый путь в истории развития 

азиатских стран служил в качестве связующего звена между древними 

                                                           
1 Ибн Хаукаль. История цивилизации. Тегеран,  1995.- Т.4.  С. 119. 
 2 Бостони. Политика и экономика эпохи Сефевидов. Тегеран,  1997, Т.2. С. 32. 
3  Фурузани. История политических, социальных, экономических и культурных преобразования Ирана в 

период Саманидов. – Тегеран: Самт, 1952.  С. 575. 
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цивилизованными государствами мира, такими как государства Центральной 

Азии,  Иран, Китай, Индия, Египет, Вавилон и др.   

В тех регионах, через которые проходил Великий шелковый путь, 

возникали великие империи мира. В ареале этого пути зарождались и 

развивались буддийская, христианская и исламская религии, которые до сих 

пор имеют внушительное влияние в сознании миллиардов жителей планеты. 

В те времена многие важные политические и военные события происходили в 

пределах Великого шелкового пути.  

Одновременно технология производства шелка, швейных изделий,  

различных видов лакированных и фарфоровых изделий,  производства бумаги 

и печатания книг, производства пороха и методы обработки металла, 

орошения земли и многое другое постепенно из Китая через территории 

государства Саманидов проникали в европейские страны. В свою очередь, из 

Европы в Китай также ввозились различные виды товаров. В целом, 

магистраль Великого шелкового пути, который проходил через Центральную 

Азию в Европу и Африку, служила не только путем экономических и торговых 

отношений, но и становилась жизненно важной артерией обмена 

политическими, экономическими, культурными и производственными 

технологиями, присущими цивилизационными ценностями человечества.  

В течение долгого времени Шелковый путь считался основным 

коммуникационным путем между Востоком и Западом, большая часть 

которого пролегала по территории Хорасана.   Он играл роль передатчика    

мифов и легенд, верований и идей, языков и религий, искусств и наук. В этом 

деле Хорасан внес достойный вклад. Он считался местом 

межконфессионального диалога. Саманиды являлись фактором обновления, 

сохранения и продолжения таджикско-персидской идентичности, играли  

свою традиционную торговую роль, способствовали развитию и расширению 

транзитных путей, соединяющих Восток с Западом. 

Культура являлась ареной диалога, взаимодействия и интеграции в 

области международных отношений.  

Одно из величайших достижений Великого шелкового пут - это транзит 

в Китай алфавита - «Харушти», который появился и развивался в V и VII вв. 

на пространстве этого пути. Многие образцы живописи, найденные в конце 

40-х годов ХХ в., повествующие о героических подвигах, о любви и мести, о 

войнах и пиршествах, написаны в стиле элитарного Согдийского искусства. С 

появлением ислама, исламские миссионеры также использовали Шелковый 

путь для распространения своих учений.  

Таким образом, Великий шелковый путь помимо торговых целей 

служил также в качестве официального маршрута государственных послов. 

Как правило, они следовали в составе торговых караванов. С точки зрения 

экономики магистраль Великого шелкового пути была самой результативной 

торговой дорогой между Востоком и Западом, и основная доля мирового 

объема экономических отношений в прошлом, в особенности в период 

государства Саманидов, осуществлялась благодаря этой дороге. Магистраль 
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Великого шелкового пути являлась по существу международной транзитной 

артерией евразийского пространства, а Саманиды, понимая ее значение, 

развивали инфраструктуру магистрали в соответствии с современными им 

технологиями и принципами торгово-транзитной логистики и складирования 

товаров.  Через эту магистраль шел обмен технологиями, культурными и 

материальными достижениями цивилизаций. 

В заключении диссертации изложены результаты исследования, сделаны 

соответствующие обобщения, выводы и предложены рекомендации для 

дальнейшего изучения избранной темы.  

 

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих 
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