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Наука как явление общечеловеческой культу-
ры не может существовать и развиваться в рамках 
одного государства или географического региона. 
Сотрудничество учёных является главным усло-
вием развития науки, техники и технологии на 
всех этапах развития народов и стран. Даже ког-
да те или иные страны и народы отстают в своём 
развитии, они, осваивая достижения передовых 
стран, через своих представителей участвуют 
в системе общечеловеческой науки и культуры. 
Таджикский народ еще с древних и средневеко-
вых времён имел торговые и культурные связи, 
непосредственно или опосредованно, с русскими 
и другими народами России. Об этом можем су-
дить по имеющимся у нас историческим сведе-
ниям и трудам историков, в том числе историков 
науки. Трудами Ибн Сины, Омара Хайяма, Мах-
муда Худжанды, литературными произведени-
ями Рудаки, Фирдавси, Саади, Джами и других 
таджикских учёных и поэтов интересовались не 
только в Европе, но и в России. Однако по-насто-
ящему тесное взаимодействие и сотрудничество 
в области науки и культуры развёртывается толь-
ко после присоединения Средней Азии к России. 
О плодотворном научном сотрудничестве и за-
слугах русских исследователей таджикской куль-
туры свидетельствуют многочисленные мемуары 
как российских, так и таджикских учёных и ли-
тераторов. Русские учёные и путешественники 
в ХIХ и начале ХХ века проводили немало иссле-
дований, направленных на всестороннее изуче-
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ние природы, нрава, жизни народов Центральной 
Азии, в особенности Бухарского, Кокандского, 
Хивинского ханства и Восточной Бухары. В тех 
условиях, когда Средняя Азия находилась в плену 
темноты и мангитского мракобесия, и многие тад-
жикские передовые мыслители искали пути вы-
хода из политического и экономического тупика, 
именно благодаря усилиям русских учёных, пу-
тешественников и врачей, начали формироваться 
новые типы мировоззрения и научного подхода 
к исследованию общественных процессов. Об 
этом свидетельствуют труды великого таджик-
ского просветителя Ахмада Дониша, его учени-
ков-Мирзо Сироджа, Фитрата, Айни, Мунзима 
и некоторых других просветителей.

Особое место в нашей общей истории зани-
мает советский период, когда в Таджикистане 
формировались новые социально-экономические 
отношения и при помощи русских специалистов 
строились новые школы, медицинские учрежде-
ния, заводы, фабрики, колхозы и совхозы. Всё это 
явилось результатом новой политики Советского 
государства, выработанной Компартией Советско-
го Союза на основе марксистско-ленинской идео-
логии. Несмотря на то, что в двадцатые и тридца-
тые годы имели место грубейшие нарушения прав 
людей, репрессии, в результате чего пострадали 
многие достойные, грамотные национальные ка-
дры, в Таджикистане сформировалась новая ин-
теллигенция, отвечающая требованиям склады-
вавшихся исторических реалий, которая, по своей 
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сущности, была интернациональной, а по соста-
ву – многонациональной.

Именно в этот период в Таджикистане проис-
ходит формирование и становление новой науки, 
новых научных школ, которые внесли достойный 
вклад не только в таджикскую науку, но и в совет-
скую. Совместные труды российских и таджикских 
астрофизиков, сейсмологов, физиологов, геологов, 
археологов, историков, философов, фольклорове-
дов обогатили и советскую науку. Приезд и обосно-
вание в Таджикистане многих русских и советских 
учёных способствовали тому, что в этой республике 
появились научно-исследовательские институты, 
кафедры, научные центры и станции, возглавляе-
мые в начале в основном русскими учёными, а впо-
следствии – подготовленными ими национальными 
научными кадрами, которые успешно продолжи-
ли их научные изыскания, внеся достойный вклад 
в советскую и мировую науку.

 Русские учёные до Октябрьской революции, 
независимо от того, что некоторые из них, разуме-
ется, выполняли спецзадания Российского госу-
дарства, которые имели политические и военные 
цели, но они глубоко исследовали историю, этно-
графию, литературу народов Средней Азии, в осо-
бенности таджиков. Такие выдающиеся учёные, 
как В.В. Бартольд, А.А. Семёнов, М.С. Андреев, 
А.Е. Крымский, В.А. Жуковский, Е.Э. Бертельс, 
И.П. Петрушевский, О.А. Сухарева, А.Н. Болдырев, 
И.С. Брагинский, Б.А. Литвинский и многие другие 
внесли неоценимый вклад в исследовании важней-
ших проблем культуры таджикского народа. Следу-
ет отметить заслугу академика Бободжана Гафуро-
ва, который приложил много труда для расширения 
и углубления совместных исследований русских 
и таджикских учёных, особенно в области общест-
венных наук. Будучи долгие годы директором ин-
ститута востоковедения АН СССР (1956–1977 гг.), 
он беззаветно служил делу укрепления научного 
сотрудничества советских учёных и расширения их 
творческих связей с учёными и мировыми востоко-
ведческими центрами.

 Здесь, на примере академика АН Таджикиста-
на Александра Александровича Семёнова и члена-
корреспондента АН СССР Евгения Эдуардовича 
Бертельса, хотелось бы кратко показать неоцени-
мую заслугу русских учёных в становлении и раз-
витии научных школ по истории и истории литера-
туры таджикского народа.

А.А. Семёнов, 140-летие рождения которого 
научная общественность Таджикистана отметила 
в декабре 2014 года (этому событию был посвящён 
специальный сборник статей таджикских учё-
ных), был выдающимся историком-востоковедом 
и организатором исторической науки в Таджикис-
тане. В его докладе (являющем собой, по сущест-
ву, прекрасный образец аналитического научного 
отчёта) на Всесоюзной конференции востокове-

дов в 1957 году в Ташкенте под названием «Вос-
токоведение в Таджикистане в аспекте истории, 
археологии, этнографии и искусства» [6] даются 
краткие, но важные сведения о результатах науч-
ных исследований в области истории, археологии, 
нумизматики, этнографии, искусства, театра, при 
этом акцент делается на том периоде, когда на-
чал функционировать сначала Таджикский фи-
лиал Академии наук СССР, а затем, с 1951 года, 
Академия наук Таджикистана. Семёнов справед-
ливо замечает, что «до советского времени исто-
рии и духовной культуре таджикского народа со 
стороны русских и западноевропейских учёных-
востоковедов не было уделено должного внима-
ния. И если кое-что в этой области было сделано 
в виде отдельных работ и газетных, и журналь-
ных, и других статей, <…>, то при всей ценности 
таких работ, они ни в какой степени не могли дать 
связного представления об исторических судьбах 
таджикского народа» [6, с. 289]. Он отмечает, что 
начиная с 1925 года, после образования «Обще-
ства для изучения Таджикистана и иранских на-
родностей за его пределами», получает развитие 
научное исследование истории таджикского на-
рода. Одним из первых трудов, опубликованных 
в сборнике этого общества, была работа академи-
ка В.В. Бартольда «Таджики» [1]. Семёнов пишет 
о том, что эта работа Бартольда представляет со-
бой «первое научное изложение исторических су-
деб таджикского народа». 

Академик Семёнов, будучи, как и Бартольд, 
весьма грамотным учёным, хорошо знающим исто-
рические и литературные источники, стремился 
использовать их с максимальной эффективностью. 
Это дало ему возможность изучать глубокие пласты 
истории таджикского народа, делать вполне объек-
тивные научные выводы.

Семёнов одним из первых обратил внимание на 
неправильное употребление европейскими восто-
коведами термина «арабская культура». Он совер-
шенно резонно указывает, что «…арабские завоева-
тели находились на низком уровне общественного 
и культурного развития…представителями научной 
мысли покорённых арабами народов Ирана и Сред-
ней Азии и была создана та арабоязычная культу-
ра, которая до сих пор (то есть до 1957 г. – К.О.) 
ещё носит в трудах зарубежных востоковедов – на-
звание «арабской»» [6, с. 311]. К сожалению, не-
которые учёные, представляющие страны Запада 
и СНГ, и ныне повторяют эту ошибку, хотя Семёно-
вым и было доказано, что благодаря деятельности 
среднеазиатских учёных, в число которых входит 
немало таджиков, была создана большая и разно-
образная литература на арабском языке, и её не 
следует относить только к арабской культуре. Эта 
литература, в первую очередь, относится к культу-
ре иранских народов. Примером служит тот факт, 
что многотомный исторический труд, написанный 
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на арабском языке иранцем Абу Джафаром Мухам-
мадом ибн Джарир ат-Табари «привлёк внимание 
образованных таджиков Бухары; в 963 г. он вышел 
в Бухаре в переводе на таджикский язык саманид-
ского везира Абу-Али Мухаммеда Бал”ами» [6].

Научное наследие академика Семёнова име-
ет непреходящее значение для исторической на-
уки вообще, и для историографии Таджикистана 
в особенности. Издание его неопубликованных 
работ, пусть даже некоторые из них и являются 
фрагментарными, незаконченными, представляет 
собой большую ценность не только для истории, 
но и для общественных наук в целом. Изучение, 
дополнение их новыми достижениями в области 
исторической науки – важная научная задача сов-
ременных исследователей. Несмотря на большой 
вклад Семёнова в науку, следует отметить и неко-
торые неточности в содержании его работ, вызван-
ные, видимо, идеологическими соображениями 
времени написания. Так, в статье «Историография 
Таджикистана (конец ХIХ-начало ХХ вв.)» (соав-
тор А. Мухтаров) он пишет: «В период вступления 
России в стадию империалистического развития 
таджикский народ был одним из самых отсталых 
народов Средней Азии. Основная масса таджиков 
проживала в горных, отдалённых от культурных 
центров районах» [6, с. 334]. Трудно согласиться 
с таким мнением. Ведь в указанный период таджи-
ки в основном жили не только в горных районах, 
где образовали Таджикскую ССР, но и в городах, 
в которых уже начали формироваться зачатки ка-
питалистических отношений. Немало таджиков 
проживало в Ходжента, Ура-Тюбе, Исфары, Куля-
бе и ряде других городов и районов Средней Азии, 
не говоря о таджиках, местом жительства которых 
были города Афганистана. Именно эти города, 
основная часть жителей которых составляли тад-
жики, были культурными центрами. Экстраполя-
ция периода после национально-территориального 
размежевания на историко-географические рамки 
до размежевания приводит авторов статьи к невер-
ному выводу.

Научное наследие Семёнова имеет положитель-
ное значение и для выяснения истории таджикско-
го языка. Его полемика с Бертельсом относительно 
истоков персидского-дари-таджикского очень инте-
ресна и требует отдельного рассмотрения.

Русские учёные внесли неоценимый вклад 
и в исследование истории таджикской литературы. 
Одним из этих учёных был Е.Э. Бертельс, глубоко 
знавший разнообразные источники. Своими выда-
ющимися работами он оставил неизгладимый след 
в истории не только литературоведения, но и вос-
токоведения вообще. Его фундаментальные ис-
следования по проблемам персидско-таджикской 
литературы, суфизма, тюркологии среди восто-
коведов до сих пор считаются непревзойдёнными 
образцами научного поиска в сфере истории ли-

тературы [2, 3, 4. 5]. Он впервые хотел доказать, 
что к выдающемуся классическому наследию, со-
зданному на персидском языке, имеют непосред-
ственное отношение таджики. Поэтому своему 
капитальному труду он дал название «История 
персидско-таджикской литературы» [2]. За такое 
название работы, как говорил его сын Андрей Бер-
тельс на конференции, посвященной 100-летию 
учёного, его чуть не выслали из Ленинграда. Евге-
ний Эдуардович считал себя учеником Садридди-
на Айни, восхищался его широкими познаниями 
в области истории, литературы, общественно-по-
литической мысли народов Средней Азии, Индии 
и Ирана, плодотворным художественным творче-
ством писателя.

Бертельс внимательно изучал литературный, 
философский и религиозный процесс персоязыч-
ных народов. Он исследовал этот процесс в нераз-
рывном контексте исторических событий, обращал 
пристальное внимание на логику развития общест-
венной мысли, твёрдо опирался на исторические 
и литературные источники. Такой подход делает 
его сочинения логически убедительными, объек-
тивными с научной точки зрения. В связи с этим, 
особо хочется отметить его важный труд «Суфизм 
и суфийская литература» [5]. В этой незаконченной 
работе, состоящей из отдельных статей, он сделал 
попытку глубокого исследования такого сложного 
и противоречивого религиозно-философского на-
правления в таджикско-персидской и мусульман-
ской истории вообще, каким был суфизм. Этот труд 
стал важным методологическим ориентиром для 
последующих советских, в особенности – таджик-
ских исследователей суфизма. Высоко ценил иссле-
дования Бертельса известный таджикский фило-
соф, академик А.М. Богоутдинов.

Несмотря на временное ослабление научных 
связей и сотрудничества из-за развала Советско-
го Союза, ныне таджикско-российские научные 
связи расширяются, они закреплены правитель-
ственными документами, меморандумами и со-
глашениями между Министерствами образования 
и науки, Академиями наук, научно-исследователь-
скими учреждениями Таджикистана и Российской 
Федерации. Таджикистан входит в сферу ВАК РФ, 
таджикские и российские учёные активно сотруд-
ничает по многим направлениям научных иссле-
дований.

Мы уверены, что расширение сотрудничест-
ва в области научных исследований способствует 
бережному сохранению и приумножению тех сов-
местных успехов, которые были достигнуты в со-
ветское время и открывает новые горизонты со-
трудничества между научными учреждениями двух 
стран и учёных во имя всеобщего блага народов. 
Это необходимое средство защиты обоюдных инте-
ресов и общих ценностей в современном сложном 
глобализирующемся мире.
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