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На современном этапе исследования, посвященные международных 

отношений охватывают широкий спектр проблем, отражая политическые и 

этнокультурные аспекты взаимоотношений акторов. Исходя из этого, 

возникла необходимость комплексного рассмотрения взаимодействий 

таджикского и кыргызского народов с начала совместного проживания в 

Центральноазиатском регионе.

Диссертационная работа Алуева Анушервона Сайфидиновича 

посвящена актуальной и малоизученной теме и является ценным научным 

исследованием, в которой исследуются проблемы таджикско-кыргызских 

отношений в XVI - начале XX вв. Глубоко проанализировав исследуемый 

объект, диссертант вносит посильный вклад в дело обеспечения 

межнационального мира и согласия в регионе, содействует укреплению и 

общности исторического прошлого народов Центральной Азии, особенно 

таджиков и киргизов.
Соискатель обосновывает свои положения, выводы и рекомендации, 

используя системный, аналитико-сравнительный, хронологическо- 

сравнительный методы, и другие методы характерные для исторического 

исследования.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что до 

настоящего времени она не была объектом всестороннего научного анализа 

в объеме кандидатской диссертации. В диссертации впервые комплексно 
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анализируются взаимоотношения таджиков и киргизов в XVI - начало XX 

веков.

Целью исследования является изучения истории становления и 

развития взаимоотношений таджикского и киргизского народов в XVI - 

начало XX веков.

Научная новизна диссертационной работы выражается в исследовании и 

всестороннем изучении становления и развития взаимоотношений 

таджикского и киргизского народов в XVI - начале XX вв.

Учитывая источниковедческую базу и новизну диссертационного 

исследования, можно констатировать, что работа обладает научной 

ценностью и информативностью.

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы.

Диссертант во введении резюмировал актуальность и необходимость 

темы диссертации, выявил уровень изученности проблемы, цель, 

детализировал задачи, объект и предмет исследования, научную и 

практическую новизну и их достоверность, научную и практическую 

значимость диссертации.

Соискатель первую главу диссертации «Социалъно-политическая жизнъ 

в Централъной Азии и ее влияние на взаимоотношения народов в ХУ1-ХУШ 

вв.» делит на три параграфа. В первом параграфе «Политическая ситуация в 

Централъной Азии в XVI - XVIII вв.» диссертант рассматривает политическую 

ситуацию в Средней Азии в данном историческом периоде.

В диссертации отмечается, о продвижение кочевых узбекских племен 

Дашт-и Кипчака в начале XVI века внутри Средней Азии, политическая 

история региона в период правления Шебанидов и Аштарханидов и прихода 

к власти династии Мангытов. Автор пишет, что хотя политическая власть 

была в руках тюркских династий, персидский язык сохранил статус 

государственного языка, таджики также сохранили своё цивилизованное и 

культурное превосходство в регионе. Таджикский язык способствовал 2



сближению центрально-азиатских народов, живших в соседстве и 

сражившихся с внешними врагами.

Во втором параграфе «Политическая, социалъная и кулътурная жизнъ 

таджиков в рассматриваемый период» диссертант анализирует культурную, 

социально-политическую жизнь таджикского народа.

По мнению диссертанта, таджики составили преобладающее городское 

населения, занимались просвещением, ремесленничеством, земледелием, 

торговлей и зодчеством. Именно они играли существенную роль в 

экономической, социальной, культурной жизни среднеазиатских государств. 

Их просветительская деятельность являлся основным показателем 

культурного, литературного достижения государств региона того времени.

В третьем параграфе «Социалъно-кулътурная и экономическая жизнъ 

киргизов в XVI - XVIII вв.» освещается социально-культурная и 

экономическая жизнь киргизов.

В диссертации отмечается, что социальные отношений у киргизов 

развивались в условиях полукочевого и кочевого скотоводческого хозяйства. 

У них сохранилось деление на племена и роды. Каждое племя занимало 

определенную территорию, сохраняя язык, самобытность, традиции, 

культуру, мирное сосуществование с другими народами региона, в том числе 

с таджиками.

Вторая глава диссертации носит название «Взаимодействия таджиков и 

киргизов в рамках Кокандского ханства (вторая половина XVIII - первая 

половина XIX вв.) и состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

«Формирование Кокандского ханства и его влияние на исторические судъбы 

таджикского и киргизского народов» освещаются формирование 

Кокандского ханства и судьба таджиков и киргизов в составе ханства.

Автор утверждает, что к середине XVIII век в Ферганской долине во 

главе узбекского рода «Минг» было образовано Кокандское ханство. В 

составе ханства таджики становились известными сановниками 

правителями области, военачальниками. В составе Кокандского ханства з



таджики и киргизы имели социальные, культурные и экономические 

отношения.

Во втором параграфе «Политико-экономическое взаимодействие 

таджиков и киргизов» рассмотрены политические и экономические >■ 
взаимодействия двух народов.

В данном параграфе соискатель утверждвет, что совместное проживание 

в рамках Кокандского ханства, таджики и киргизы делились опытом ведения 

земледельческого и скотоводческого хозяйства, участвовали в торговом 

обмене, что киргизское хозяйство находилось во взаимодействии и 

взаимовлиянии с таджикским хозяйствами, постоянно разбивалось в 

направлении от скотоводства к земледелию, имели место домашние 

промыслы, функционировал товарообмен.

Третья глава диссертации «Присоединение региона к России и 

взаимоотношения таджиков и киргизов в его рамках (вторая иоловина XIX - 

первая половина XX вв.» состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

главы «Положение таджиков и киргизов иосле присоединения Централъной 

Азии к России» анализируются положения таджиков и киргизов после 

присоединения региона к России.

Автор диссертации отмечает, что вхождение Средней Азии в состав 

Российской империи положило конец многовековой эпохе феодальных смут 

и междоусобиц, нашествий и набегов кочевников в регионе. Это дало также 

основной толчок для развития торговли, таджики и киргизы в составе 

Российской империи еще больше приблизились друг к другу и их 

взаимоотношение стали еще теснее.

Во втором параграфе третьей главы «Ролъ кулътурно 

иросветителъского сотрудничества между таджикским и киргизским 

народами» показано место таджиков в области культ.урного влияния на 

киргизов.

Диссертант пишет, что влияние таджикской культуры и литературы на 

тюркские народности, в том числе на киргизов наблюдаются повсеместно. На 4



подражание таджикских поэм и эпосах были сочинены киргизская «Кутадгу 

билиг» , также эпос «Манас». Влияние таджикской культуры ощушается и в 

изобразительном искусстве киргизов, в киргизской земледельческой 
культуре. 
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В заключение диссертации подведены итоги исследования, 

сформулированы основные положения, выводы и рекомендации автора.

Таким образом, диссертационная работа написана на должном научном 

уровне. Диссертация представляет собой законченное исследование, 

отличающееся корректной научно-обоснованной постановкой актуальной 

ныне для республики Таджикистан и Республики Киргизстан, проблемами 

исследования, обладающая признаками новизны, полезностью и 

достоверностью, обоснованными выводами диссертанта.

Личный вклад автора отражается в выявлении основных факторов 

становления и развития взаимоотношений двух народов, освещении 

исторического пути их развития, совместной борьбы против иноземных 

захватчиков.

По теме диссертации автор опубликовал 5 научных работ в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации для публикации основных научных 

достижений кандидатских диссертации.

Несмотря на важные достижения автора диссертации, на наш взгляд, в 

работе наблюдается и ряд упущений и недостатков, наиболее заметными из 

них являются:

1. Во вводной части диссертации автор пишет, что «таджикско- 

киргизские отношения сталкиваются с трудными вызовами, 

связанными с нерешенностью пограничных вопросов», но данный 

вопрос уже решен, диссертанту придется учитывать это в период 

подготовки монографии к печати.

2. Содержательность исторических фактов и информативности 

диссертации станет еще более ценной, если автор наряду с 5



письменными историческими источниками в диссертации использовал 

бы архивные материали и документы.

3. Местами в диссертации отдельно освещается социально-экономическая 

и культурная жизнь двух народов, нежели конкретные 

взаимоотношения между таджиками и киргизами.

4. Диссертант в работе в политическом выражение использует термин 

«Киргизстан», как субъект международных отношений в прошедшем 

времени, например: «Завоевав Киргизстан, Кокандские ханы изменили 

политическую ситуацию в Средней Азии. [С. 89]», было бы 

исторически справедливее, если автор принимал в употреблении 

«киргизские земли», «территории проживание киргизов или расселение 

киргизами».

5. В диссертации имеются технические, стилистические и 

грамматические недочеты.

Однако указанные замечания не могут рассматриваться как препятствие 

для успешной защиты диссертации и не снижают достоинства работы Алуева 

Анушервона Сайфидиновича, которая по выбору темы, постановке и 

решению основной проблемы,. является актуальным исследованием в 

отечественной историографии.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию к научным работам, что подтверждается 

верно, выстроенной концепцией исследования, детальным анализом научной 

литературы, обоснованностью и аргументированностью выводов 

исследования.

Таким образом, диссертационная работа «История становления и 

развития взаимоотношений таджикского и киргизского народов в XVI — 

начале XX вв.» соответствует требованиям, установленным ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

отвечает критериям, которые предъявляются к научным работам подобного 

рода, и соответствует шифру специальности 5.6.7. История международных 6



отношений и внешней политики. Автор диссертации - Алуев Анушервон 

Сайфидинович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики (исторические науки).
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