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Аннотация. Настоящая статья посвящена политико-правовым воззрениям та-

джикского учёного-просветителя, писателя, философа, государственного деятеля и посла
Бухарского эмирата в Российской империи Ахмада Дониша. Просветительские взгляды
Ахмада Дониша в эпоху нового времени (XIX в.) положили ключевую роль для развития
государственного правления, социального равенства, защита семьи и прав человека. Ах-
мад Дониш, являясь родоначальником просветительских движений периода своей эпохи,
внёс неоценимый вклад в развитие науки философии, поэзии, живописи и каллиграфии,
а также в своих трудах показал сближение русского и таджикского народов и проник-
новения в Среднюю Азию передовых демократических идей.
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Abstract . This article is devoted to the political and legal views of the Tajik educational

scientist, writer, philosopher, statesman and ambassador of the Bukhara Emirate to the Russian
Empire, Akhmad Donish. The educational views of Ahmad Donish in the modern era (19th
century) played a key role in the development of government, social equality, protection of the
family and human rights. Akhmad Donish, being the founder of the educational movements of
his era, made an invaluable contribution to the development of the science of philosophy, poetry,
painting and calligraphy, and also in his works showed the rapprochement of the Russian and
Tajik peoples and the penetration of advanced democratic ideas into Central Asia.
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В истории общественно-политической и философской мысли таджикского народа вто-
рой половины XIX в. выдающая роль принадлежит выразителю прогрессивных идей и
крупнейшему просветителю Ахмад ибн Мир-Насиру Донишу (1827–1897). Он по праву
считается родоначальником просветительского движения в Средней Азии. Его историче-
ские произведения, написанные в художественно-философском жанре, адресованы широ-
кому кругу читателей. В трудах «Наводир-ул-вакоеъ» («Редкостные события»), «Рисола
дар назми тамаддун ва таовун» («Политический трактат»), «Тарљимаи ањволи амирони
Бухоро» («Биография Бухарских эмиров») и других изложены взгляды мыслителя.
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С. Айни назвал А. Дониша «лучезарной утренней звездой на мрачном небе Бухарского
эмирата» [1, с. 20]. Свою известность он приобрел как ученый и литератор, его взгляды бы-
ли направлены на справедливое формирование государственной власти и правовых норм
шариата, образование, улучшение жизненных потребностей таджикского народа и выход
из отсталого политико-социального положения Бухарского эмирата. Изучение жизни и
творчества А. Дониша содержит много поучительного для таджикского народа не только
в XIX в., но и сегодня.

Поездки А. Дониша в Россию (1857, 1869, 1874), где он побывал в качестве секретаря
Бухарского посольства [7, с. 10], во многом изменили его воззрения на культуру, тради-
ции, систему государственного управления и технологии того времени. После возвраще-
ния из третьей поездки в Санкт-Петербург в 1874 г. А. Дониш написал трактат о рефор-
ме государственного устройства, потому что в тот период эмират был сильно ослаблен,
положение простого народа было тяжелейшее. В «Политическом трактате» он выразил
идею создания «конституционно-монархического государства» [2, с. 9] на основе образо-
вания министерств и упорядочения органов местного управления. Он хотел применить
атрибуты новой формы правления как конституционная монархия для урегулирования
государственной власти, так и прежде всего во благо улучшения условий жизни простого
дехканина (крестьянина), ремесленника и др.

А. Дониш видел несколько причин в неправильном управлении Бухарских эмиров,
один из примеров выглядело следующим образом: чтобы снять вражду между властью и
племенами, правители назначали на должность простых вождей племени, которые не зна-
ли все тонкости государственного управления, а также из-за недостатков знаний не могли
выполнять все поручения эмира, в результате эти действия привели к ослаблению государ-
ственной власти [2, с. 42-43]. Он хотел видеть правителей вилаятов (область, провинция,
административно-территориальная единица в некоторых мусульманских странах) грамот-
ными, начитанными, имеющими управленческие качества, идущие на встречу к обществу,
находящие общий язык с населением, а также придерживающие соразмерность между
эмиром, правительственными должностными лицами и простыми жителями страны.

Взгляды о свободе, равенстве, справедливости и гуманизме были отражены в науч-
ных трудах А. Дониша. На основе изучения воззрений и идей аль-Фараби, Абуали ибн
Сина, Омара Хайяма, Абдуррахмана Джами А. Дониш анализировал законодательства
государств «человеческими глазами», с позиции ценности человека выводить законы дву-
мя путями: первое – из норм шариата; второе – из разума и жизненного опыта. «Разум
и государства, – писал А. Дониш, – неразделимы друг от друга. Если правила и законы
государства созданы не в соответствии с принципами разума, то от такого государства
нельзя ждать добра» [9, с. 21].

А. Дониш, выражая взгляды гуманистического характера, искал в религиозных изре-
чениях те мысли, которые дали бы ему возможность отстоять идеи обновления страны.
Он не утверждал, что «мусульманство отжило свое время и ничего не дает более человече-
ству в смысле самостоятельного творчества» [5, с. 424]. А. Дониш хотел видеть свой край
цветущим, спокойным и преуспевающим. В его взглядах прочитывается, что это все воз-
можно на путях ислама [6, с. 91]. Опираясь на принципы норм шариата, он хотел видеть
в глазах правителей не только обогащения государства, но и благоустройство населения
и социального равенства в обществе.

В своем известном сочинении «Редкостные события» А. Дониш комментирует многие
положения философии и права: в разделах о судьбе человека приводит жизненные при-
меры, опираясь на аяты Корана, изречения пророка Мухаммеда и решения ханафитской
правовой школы. «Брак и семья – основа существования рода человеческого. Существова-
ние рода невозможно без бытия, а бытие – без хлеба насущного, и лишь потом появляется

2



Конференция «Международная площадка конференции "Ломоносов-2024" в
Таджикистане»

поклонение богу и благоустроенность мира. <. . . > В семье муж обязан быть веселым, как
дитя, а править домом, как мужчина. Надобно, чтобы был искусен, как врач, который
вовремя назначает лечение, чтобы он обладал терпением и сдержанностью и умел обуз-
дывать свой гнев, соблюдать умеренность. <. . . > А обязанности жены перед мужем в том,
чтоб не говорить о своем супруге ничего, кроме хорошего, чтобы скрывать его слабости,
не рассказывать о мелочах, которые бывают в их отношениях. Она обязана довольство-
ваться тем, что муж имеет и что он добудет, и не требовать большего. Любую работу,
которую должна и может сделать собственноручно, делать самой, не перекладывая ее на
других» [2, с. 96-97].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что права и обязанности жены – обере-
гать домашний очаг, а муж обязан морально и материально обеспечивать и поддерживать
семью. «Не желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими. Муж-
чинам – доля из того, что они приобрели, а женщинам – доля из того, что они приобрели.
Просите от Аллаха Его блага, – поистине, Аллах знает все вещи!» (4:32) [4, с. 69].

В воззрениях А. Дониша совмещались мусульманские и светские нормы. За свои фило-
софские выводы муллы и муфтии, не представляя всю широту естественных и гуманитар-
ных наук, называли его еретиком, но достойные ученые того времени могли заслуженно
оценить его взгляды.

Хотя таджикский мыслитель, политический деятель, в прямом значении не использо-
вал правовые категории «гарантии и защиты прав и свобод человека», «неприкосновен-
ность личности» и др., но его взгляды выражали фундаментальные идеи прав человека –
естественные, социальные, экономические и культурные. По этому поводу Р.Ш. Сативал-
дыев отмечает, что отсутствие у восточных мыслителей таких, характерных для европей-
ской мысли понятий и категорий, как позитивное право и закон, права и свободы личности,
разделение властей и др., вовсе не означает, что восточные прозаики их миновали [8, с.
11].

Справедливо замечание Л.И. Глухаревой о том, что, «если история прав человека
как политико-юридической реальности начала отсчет своего времени со второй половины
XVIII в., то история борьбы с бесправием и угнетением человека за свободу и равенство
исчисляется веками. Движение в защиту личности и ее достоинства, за право каждого
самостоятельно устраивать свою жизнь и распоряжаться ею – важнейший показатель че-
ловеческого общежития, пережившего на этом пути ряд антропологических катастроф»
[3, с. 117-118; 10, с. 617].

Произведения А. Дониша, правдиво и беспощадно воссоздающие картину страшного
прошлого таджикского народа при правлении бухарского эмира, благодаря своей высокой
художественности и силе заключенных в них идей и сегодня сохраняют историко-правовое
и воспитательное значение, направлены на защиту простых людей, их прав, а также на
сохранение благоприятной жизни, формирования социального равенства. К тому же нрав-
ственные и философско-этические рассказы А. Дониша отражали его просветительские
идеи как о создании совещательного органа по концепции европейских парламентов, так и
о упорядочивании органов местного управления, но при этом он был сторонником основ-
ных традиционных форм правления, созданных в течение многих столетий исламскими
правителями регулирующими общественные отношения на основе норм мусульманского
права.
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