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 В данной статье рассматриваются сочинения Абу Джафара 

ат-Табари «История пророков и царей» (Та'рих ар-русул 

вал-мулук) и Изз ад-дин Ибн ал-Асир ал Джазари «ал-

Камил фи-т-тарих». Данные труды является, по общему 

мнению, самой важной универсальной историей, созданной 

в мире ислама. Они были переведены на английский, 

французский, турецкие и многие другие языки. 

Монументальные работы ат-Табари и Ибн ал-Касира 

исследует историю древних народов, уделяя особое 

внимание библейским народам и пророкам, легендарная и 

фактическая история древнего Ирана, и в мельчайших 

подробностях подъем ислама, жизнь пророка Мухаммеда и 

история исламского мира. Они так же являются основными 

источниками вопросе взаимоотношений с различного рода 

народами и их роли в управление государством в период 

правления Аббасидов. 
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Исследования любого исторического события, особенно переломных этапов в жизни страны, 

региона, народа, есть первейшая задача и обязанность специалистов. В истории известны 

многочисленные периоды, которые с развитием человеческого общества оказывали на жизнь 

определенной страны, региона, народа решающее влияние на судьбы ближних и дальних 

соседей и территорий, на ход самого исторического процесса, играя ключевую роль в судьбах 

целых континентов. К событиям такого порядка, которые можно с уверенностью отнести к 

судьбоносным, принадлежит роль Арабского халифата с середины VIII по середину X столетий. 

Исторические и географические сочинения написанные на арабском языке представляют целый 

комплекс источников, на исследовании которых строится политическая картина стран и 

регионов, входивших в средние века в круг влияния арабского мира. На начальном этапе, с 

распространением ислама и вместе с ним арабского языка вплоть до монгольского завоевания 
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сочинения в области истории и географии писались, в основном, на арабском языке. Но 

зародившаяся в VIII веке в Арабском халифате в период правления Омейядов, политическое 

движение шуубия, отрицавшее исключительные права арабов на господство в государстве и 

привилегированное положение в умме. Наибольшего распространения достигло в Иране и 

начиная с Х в. в культурной жизни Средней Азии возрастает роль персидского языка [1. 18-c.]. 

 В этот период на персидский язык переводятся некоторые исторические труды арабоязычных 

авторов. К таким относятся «История» ат Табари, «Худуд ал-‘алам», «История Бухары» 

Наршахи, «Масалик ал-мамалик» ал-Истахри, «Тарих ал-Йамини» ал-‘Утби и др. В правление 

монгольских ханов необычайно возрастает роль персидского языка, который постепенно 

вытесняет арабский язык и занимает его место. Поэтому многие исторические сочинения того 

периода написаны не на арабском, а на персидском языке. 

Исторические сочинения можно подразделить на несколько жанров, таких, как всеобщая 

история, история династий, история правителей, история городов, историческая география, 

история религии и т.д. 

Наибольшую ценность представляют сочинения, содержащие сведения, взятые из первых рук, 

т.е. на основе личных наблюдений автора, или записанных со слов очевидцев. Некоторые из 

сочинений средневековых авторов имеют компилятивный характер и содержат сведения, 

заимствованные из других источников. Такие сочинения также представляют ценность для 

исследователя, поскольку в них могут содержаться сведения, заимствованные из недошедших до 

нас источников[2. 5-8 c.]. 

Для изучения истории не только Арабского халифата, но и всех мусульманских средневековых 

государств, арабские источники и литература являются наиболее необходимыми. Одним из 

главных источников сведений о политических событиях происходивших в Арабском халифате , 

а так же в период правления Аббасидов послужил знаменитый многотомный труд Абу Джафар 

Мухаммад б. Джарир б. Йазид б. Касир б. Галиб ат-Табари (ум. 923) «Тарих ар-русул ва-л-

мулюк» («История пророков и царей»), в котором содержатся сведения о начальном периоде 

ислама, приводятся многочисленные факты, связанные с жизнью Пророка и первых халифов. 

Мухаммада ибн Джарира ат-Табари родился в столице Табаристана Амуле в конце 224 или в 

начале 225 г. х./ 839 г. н, э. Происходил он из иранской семьи, из местной знати, и сохранял с 

родным городом связь почти до конца своей жизни. Учиться он начал рано в Амуле: в семь лет 

он уже знал Коран наизусть, в восемь—предстоял на общей молитве, девяти лет от роду начал 

записывать хадисы. Ат Табари получил разностороннее классическое традиционное арабское 

образование, путешествуя «в поисках знания» по различным городам халифата и слушая лекции 

у лучших шейхов— знатоков соответствующих наук. Ат-Табари было написано много 

сочинений. Как нам известно их было свыше 20 сочинений, среди которых такие, как «История» 

и комментарий к Корану, состоящие из многих томов[10.7-15 -p.]. 

Ученики его подсчитали, что количество листов, которое он писал в день, равнялось 14. 

Важнейшие из его сочинений дошли до нас полностью или в больших извлечениях, и в 

настоящее время изданы на Востоке и в Европе. Одна из ценных работ «Тарих ар-русул ва-л-

мулюк». («История пророков и царей») является богатым и почти уникальным материалом по 

истории Арабского халифата. Сочинение ат-Табари это компиляция, составленная из различных 

источников. Доведена она до 303/915 г. Значима она громадным количеством исторических 

сведений, где автор указывает источники, а это позволяет установить происхождение данного 

рассказа и проверить его достоверность, а так же им были оставлены в больших выдержках 

целый ряд не дошедших до нас сочинений: сличение выдержек с сохранившимися 

произведениями (Ибн Исхака, Ибн Тайфура и др.).  

Среди сведений, относящихся к истории Арабского халифата с VII по Х века, значительную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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часть занимают сведения, касающиеся событий, происходивших на территориях Средней Азии, 

Кавказа, Закавказье или в близких к ним областях. Сведения об этих местах нам очень важны и 

представляют для нас особый интерес, так как издревле данные территории находились в 

политических, социальных и культурных отношениях. Зачастую целые этнические группы и 

отдельные лица играли иногда значительную политическую или культурную роль в центре 

халифата. Находившиеся далеко от своей родины представители народов Средней Азии 

поддерживали отношения и не теряли связь с родными на протяжении нескольких поколений. 

Анализируя труд ат-Табари мы можем проследить отношения среднеазиатов с представителями 

династии Аббасидов, о их роли и влиянии на политические, социальные и культурные события. 

Используя Ат-Табари в своей книге различные источники, он стал целиком зависеть от них.  

Некоторые части исторического труда ат-Табари связанные с территориями Средней Азии и 

Хорасана можно отметить неравномерность их в отношении полноты и обилия материала. По 

объему и важной по содержанию оказывается часть, посвященная вышеуказанным территориям, 

начиная с момента их завоевания (681—683) до начала III в. х. (первой четверти IX в.). 

Описывая данный период ат-Табари использовал труды историков предшествующих ему 

поколений, такие как сочинения „Али б. Мухаммада ал-Ма-даини (ум. в 215/830 или 225/840, 

228/842—43 г.), а так же труды своего современника Абу Зайда „Омара б. Шаббы (ум. в 262/875 

г. 90 лет от роду).  

Ал-Мада'ини был автором по крайней мере пяти сочинений, полностью или частично 

посвященных истории Хорасана и Средней Азии. К сожалению, из цитат ат-Табари нельзя 

решить, какими именно его трудами он пользовался.  

Очень интересные сведения Ат-Табари дает нам о последних годах Самаррского периода, 

свидетелем которых являлся он сам, поэтому по его произведению можно хронологически 

проследить все этапы политической деятельности среднеазиатов при его жизни. В его сочинение 

есть факты, об использовании тюркских гвардейцев в период подавления народных движений и 

социальных выступлений против халифа. Интересна также точка зрения автора о причинах 

создания тюркской гвардии, согласно которой, формируя армию из различных этнических 

групп, халифы старались подавлять амбиции одних с помощью других[13. 34-40-p.]. 

Но щедро оплачиваемая армия гулямов усиливается и доходит до того что она начинает 

диктовать свою волю самому халифу. Халиф превращается в марионетку в их руках. 

Военачальники начинают требовать предоставления права прямого правления провинциями, для 

содержания своего войско за счет увеличения собираемого жителей налога. Жертвой 

государственных переворотов совершенных недовольной армией стал халиф аль-Мутаваккил, 

который был убит в своем собственном дворце гвардейцами -тюрками[8.124-125-c.].  

После смерти халифа аль-Мутаваккила происходят кровавые смуты и дворцовые перевороты, 

которые привели к назначению и свержению тюркскими эмирами халифов. В период кровавых 

волнений с 861 по 870 год на престоле сменилось четыре халифа, трое из которых умерили 

насильственной смертью. Это были аль-Мунтасир (861-862), аль-Мустаин (862-866),аль-Мутазз 

(866-869), аль-Мухтади (869-870) [8.124-125-c.].  

Многотомный труд Изз ад-Дина Хасана Али ибн Мухаммад ибн аль-Асира (ум. 1233) «ал-Камил 

фи-т-тарих» («Совершенство в истории») является самым главным источником сведений о 

политических событиях, происходивших в Халифате[6. 8-11-c.]. 

Немного о биографии Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ибн 

‘Абд ал-Вахид аш-Шайбани, известный как ‘Изз ад-дин Ибн ал-Асир ал Джазари (555 – 630/1160 

– 1234 гг.) родился и вырос в городе Джазират Ибн ‘Умар, расположенного на расстоянии 3-х 

дневного пути от Мосула вверх по течению реки Тигр в Месопотамии (Ирак). Отсюда и 

происходит его нисба ал Джазари. Ибн Халликан сообщает точную дату его рождения – 4- день 
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месяца джумада-л-ула 555 / 13 мая 1160 г[7.205-с.]. 

Аль-Асира известен объективной оценкой событий и информативностью среди арабских 

средневековых учѐных. Ибн Асир точно представлял себе значение и важность описанных 

событий, как истинный историк. Поэтому его труд заслуживает доверие и внимание ученых. 

Многие описываемые события схожи со сведениями ат-Табари, но несмотря на это можно найти 

у Ибн ал-Асира и совершенно новые факты и изложение материала, видимо, почерпнутых у 

других авторов. Поэтому можно приводить их сведения параллельно и в сравнительном аспекте.  

Ибн ал-Асир славился так же хорошими знаниями хадисов и родословные арабов, но 

наибольшую славу ему принесли его исторические труды, самым известным из которых 

является вышеуказанный. Имея большую и богатую библиотеку Ибн ал-Асира, основную часть 

своего труда написал в своем родном селении Каср Харб. Есть предположения, что Ибн ал-Асир 

начал писать его еще до 595/ 1198-99 г. и первоначально он носил название «Ал-Мустакса фи-т-

та’рих» («Книга, исследующая историю») и был доведен до 595/1198-99 г. Многотомный труд 

Ибн ал-Асира написан по летописной системе и относится к жанру всеобщей исторической 

хроники. Сочинение «ал-Камил фи-т-тарих» дополняет мусульманскую летописную 

историографию и занимает почетное первое место, так как является «сводом всего известного в 

его время в области исторической литературы» само название книги говорит за себя. Период 

охвата данного произведения занимает история Арабского халифата и всех стран ислама 

начиная с «сотворения мира» до 628/1230-31 годом[6. 8-11-c.].  

Многие ученые историки называют сочинение Ибн ал-Асира одним из самых лучших из всех 

известных трудов, написанных по истории мусульманского мира и дают высокую оценку. Так 

как Ибн ал-Асира добросовестно относился к своей работе и с критическим подходом собрал 

богатый материал для своего сочинения, а если ему попадались противоречивые источники, то 

он приводил оба рассказа. В своем сочинение он так же использует источники не дошедшие до 

наших дней. Труд Ибн ал-Асира основан на данных множества письменных памятников и 

является компиляцией всех известных в его время исторических сведений 

арабо-мусульманских источников. Так, для истории доисламского периода и первых трех веков 

ислама, изложенной в первых семи томах сочинения, главным источником Ибн ал-Асира был 

компилятивный труд «Та’рих ар-русул ва-л-мулук» («История пророков и царей») Абу 

Джа’фара Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (ум. в 310/923 г.), который довел свою историю до 

302 г.х. Вопросу об отношении сочинения Ибн ал-Асира к сочинению ат-Табари посвящено 

исследование немецкого ученого К.Броккельманна, который пришел к заключению, что труд 

Ибн ал-Асира, так же как и труд ат-Табари, сохраняет выдающееся место среди 

первоисточников даже для первых веков ислама. 

Абу Джа‘фар ат-Табари задался целью дать в своем труде свод всех исторических сведений 

арабо-мусульманских авторов, но большей частью он ограничился пересказом своих источников 

при полном отсутствии критики. то касается Ибн ал-Асира, то он с большим умением обработал 

имевшийся в его распоряжении материал, сильно сократил труд ат-Табари, опустив иснады, т.е. 

перечисления цепей передатчиков известий, и в значительной степени дополнил его 

историческими эпизодами и сведениями, заимствованными из других, не дошедших до нас, 

источников. Ряд источников ат-Табари был в руках Ибн ал-Асира в подлиннике и нередко он 

приводит исторические сведения, которые отсутствуют в сочинении ат-Табари, что может 

объясняться также и тем, что он пользовался полной редакцией труда ат-Табари. Например, 

только у Ибн ал-Асира мы находим подробный рассказ о столкновении арабов с китайцами в 

134/751-52 г., решившем дальнейшую судьбу западной части Средней Азии. Другие источники, 

в том числе и ат-Табари, вообще даже не упоминают об этом. Между тем, сведения Ибн ал-

Асира полностью подтверждаются китайской исторической хроникой «Таншу» («Историей 

династии Тан»). Ибн ал-Асир дополнил сочинение ат-Табари также изложением событий, 
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связанных с историей Египта, Северной Африки и Испании [6.14-15-c.]. 
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