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В соответствии с решением диссертационного совета 73.2.012.05 по 

защите докторских и кандидатских диссертаций при Таджикском 

национальном университете (протокол № 1 от 26 февраля 2025 года) 

Российско-Таджикский (Славянский) университет был утверждён в качестве 

ведущей организации для подготовки отзыва на диссертационную работу 

Алуева Анушервона Сайфидиновича.

Диссертационная работа Алуева Анушервона Сайфидиновича на тему 

«История становления и развития взаимоотношений таджикского и 

кыргызского народов в XVI - начале XX вв.» была рас‘смотрена на предмет 

внешней рецензии на заседании кафедры международных отношений и 

дипломатии Российско-Таджикского (Славянского) университета 9 апреля 

2025 года (протокол № 8(1)). 1



Ведущая организация в своём положительном заключенищ 

подготовленном доктором политических наук, профессором Х.С. Саидовым 

и кандидатом исторических наук, доцелтом Ш.Р. Негматовой, подчёркивает, 

что представленная диссертация посвящена актуальной и научно значимой 

теме. Работа А.С. Алуева представляет собой значимое научное 

исследование в области отечественной исторической науки, в рамках 

которого комплексно и глубоко проанализированы процессы становления и 

развития взаимоотношений таджикского и кыргызского народов в период с 

XVI до начала XX века.

Рецензенты отмечают, что соискателю удалось убедительно 

обосновать актуальность выбранной темы, определить степень её научной 

разработанности, чётко и последовательно сформулировать цель и задачи 

исследования. В работе обоснована её научная новизна, обозначены 

хронологические рамки, методологическая основа и источниковедческая база 

исследования. Кроме того, автором раскрыта теоретическая значимость 

диссертации, а также подчёркнута её практическая ценность для 

дальнейшего изучения истории международных отношений в Центральной 

Азии.

В обсуждении приняли участие: временно исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

М.К. Хакимов; доктора политических наук, профессора Х.С. Саидов и Л.Ш. 

Шарифзода, кандидат исторических наук, доцент Ш.Р. Негматова, кандидаты 

политических наук, старшие преподаватели И.Н. Наими и С.А. Пардаев, 

кандидат исторических наук, старший преподаватель Ф.Д. Каримов, старший 

преподаватель Х.Х. Холов, преподаватель К.Р. Ширинов и заведующий 

кабинетом Ф.С. Эшонкулова.

Актуалъностъ темы исследоеания. Вне всякого сомнения, как в 

прошлом, так и в настоящем, взаимоотношения таджикского и кыргызского 

народов продолжают представлять собой важное направление для историко- 

научного осмысления. Особый интерес вызывает исследование форм и сфер 
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их взаимодействия в различные исторические периоды, в том числе в XVI — 

начале XX вв. Актуальность рассматриваемой диссертации обусловлена тсм, 

что история межэтнических отношений таджиков с кыргызами, в указанный 

хронологический период остаётся слабоизученной и ранее не являлась >■
предметом самостоятельного комплексного научного анализа.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

определяется рядом факторов:

- необходимостью комплексного анализа таджикско-кыргызских 

отношений в указанный исторический период;

- стремлением опровергнуть попытки искажения истории отдельных 

народов региона, направленные на придание им чрезмерного героического 

образа или обоснование якобы исконного присутствия на территории 
Центральной Азии;

- важностью сопоставления данных различных источников и 

взглядов современных исследователел с целью выявления объективной 

картины межэтнических взаимодействий в рассматриваемую эпоху;

- потребностью в углублённом изучении истории взаимоотношений 

таджикского народа с сопредельными этносами;

- стремлением к осмыслению исторического опыта таджиков во 

взаимодействии с народами региона;

- необходимостью выработки на основе проведённого исследования 

рекомендаций и подходов, способствующих укреплению и развитию 

добрососедских отношений между народами Центральной Азии в 

современных условиях.

Степенъ обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Анализ содержания диссертационной работы Алуева 

Анушервона Сайфидиновича свидетельствует о том, что автор проделал 

значительную научно-исследовательскую работу, опираясь на широкий круг 

источников и обширную научную литературу, охватывающую различные 

периоды и подходы к изучаемой теме. Диссертанту удалось з



продемонстрировать хорошее знание историографии, в том числе 

отечественной и зарубежной, а также глубокое понимание исследуемых 

процессов.

Историографический обзор показывает, что в отечественной 

исторической науке вопросы таджикско-кыргызских взаимоотношений в XVI 

— начале XX вв. до настоящего времени не были предметом комплексного 

анализа и не получили должного освещения. Именно поэтому 

представленная работа восполняет существующий научный пробел.

В процессе исследования автором была сформулирована чёткая цель, 

последовательно раскрыты задачи, определены хронологические рамки и 

методологические подходы, включая принципы историзма, системного и 

сравнительно-аналитического анали а. Особое внимание уделено 

источниковедческой базе — в работе использованы материалы как 

архивного, так и опубликованного характера, включая мемуарную, 

справочную и электронную литературу.

Все научные положения и выводы логично вытекают из проведённого 

анализа, хорошо аргументированы, подтверждены фактологическим 

материалом и источниками. Рекомендации, содержащиеся в диссертации, 

имеют прикладное значение и могут быть использованы как в 

исследовательской, так и в учебной деятельности, в частности при 

разработке курсов по истории Центральной Азии, межэтническим 

отношениям и региональной политике.

В целом, исследование отличается высоким уровнем научной 

обоснованности и представляет собой значимый вклад в изучение 

межэтнических отношений народов Центральной Азии.

Оценка новизны и достоверности исследования. Научная новизна 

диссертационной работы Алуева Анушервона Сайфидиновича заключается в 

комплексном и всестороннем исследовании процесса становления и развития 

взаимоотношений таджикского и кыргызского народов в период с XVI до 

начала XX века — темы, ранее не получившей должного освещения в 
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отечественной и зарубежной историографии. Автором впервые предпринята 

попытка системного анализа межэтн; ческих контактов двух народов на 

основе междисциплинарного подхода, включающего политические, 

социально-экономические и культурные аспекты.

Новизна исследования также выражается в привлечении широкого 

круга источников, включая архивные материалы, редкие мемуарные 

свидетельства, документы историко-этнографического характера, труды 

отечественных, российских и кыргызских учёных, а также электронные 

ресурсы. Особое внимание уделено сравнительному анализу исторических 

источников различных периодов, что позволило автору не только 

реконструировать основные этапы взаимодействия таджиков и кыргызов, но 

и выявить ключевые факторы, способствовавшие развитию их 

сотрудничества.

Достоверность научных положений, выводов и интерпретаций 

обеспечивается обоснованным выбором источниковой базы, корректным 

использованием методологических подходов, логической 

последовательностью изложения материала, а также убедительной 

аргументацией. Все ключевые положения диссертационной работы 

подтверждены конкретными фактами, опираются на документально 

зафиксированные сведения и выдерживают научную проверку.

Таким образом, работа отличается высокой степенью достоверности и 

представляет собой самостоятельное исследование, обладающее 

значительным вкладом в изучение истории межэтнических отношений 

народов Центральной Азии.

Практическая значимостъ диссертации. Практическая значимость 

диссертационной работы А.С. Алуева заключается в возможности 

использования её результатов в образовательной, научно-исследовательской 

и прикладной деятельности. Материалы диссертации могут быть применены 

при подготовке и преподавании специальных курсов и учебных дисциплин 
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по истории Центральной Азии, межэтническим и международным 

отношениям, а также по истории таджикского и кыргызского народов.

Выводы и положения, содержащиеся в исследовании, представляют 

интерес для специалистов в области исторической науки, этнологии, 

политологии и регионоведения, а также могут быть полезны при разработке 

аналитических материалов, направленных на укрепление культурных и 

гуманитарных связей между народами Центральной Азии.

Полученные автором результаты могут служить основой для 

дальнейших научных изысканий, направленных на изучение межэтнического 

взаимодействия, пограничной проблематики, а также механизмов мирного 

сосуществования и сотрудничества народов в исторической ретроспективе и 

в современных условиях.

Кроме того, работа может быть использована в практической 

. деятельности государственных и общественных структур, занимающихся 

вопросами укрепления добрососедства, этнополитического баланса и 

межкультурного диалога в регионе.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения и списка 

использованной литературы и источников.

Во введении автор успешно разъяснил актуальность выбранной темы 

исследования, провел историко-теоретический обзор проблемы, грамотно 

сформулировал цель работы и установил задачи исследования. Кроме того, 

были обоснованы виды источников, использованных для разработки темы, 

аргументирована научная новизна, определены географические и 

хронологические рамки работы, а также разъяснены теоретическая и 

практическая ценность исследования.

Структура работы логична и последовательна, .так как выбранные 

названия глав и параграфов соответствуют заявленной теме исследования, 

что способствовало упорядоченности и логичности композиционного 

решения диссертации.
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Первая глава диссертации, озаглавленная «Социалъно-политическая 

жизнъ в Централыюй Азии и ее влияние на взаимоотношения народов в XVI- 

XVIII веках», состоит из трех параграфов, в которых рассматриваются 

политическая ситуация в Центральной Азии, социально-культурная и 

экономическая жизнь таджиков и кыргызов в рассматриваемый период. 

Автор отмечает, что в этот исторический этап политическая власть в регионе 

неоднократно менялась, переходя из рук одной династии в другую. В начале 

XVI века в Средней Азии к власти пришла династия Шейбанидов, а затем 

правили Аштарханиды. Вторжение войск иранского шаха Надира в Бухару 

ускорило приход к власти династии Мангытов. В этой связи, автор 

подчеркивает, что, несмотря на политические изменения, в этот сложный 

период государственным языком, языком переписки и делопроизводства 

оставался таджикский. Таджики, несмотря на трудности времени, сохранили 

свою цивилизаторскую и культурную роль, продолжая играть значительную 

роль в экономической и культурной жизни центральноазиатских государств 

ХУ1-ХУП1 веков. Таким образом, на протяжении этого периода активно 

развиваются взаимоотношения между таджикским и кыргызским народами.

Вторая глава диссертации, озаглавленная «Взаимодействие 

таджиков и кыргызов в рамках Кокандского ханства (вторая половина XVIII 

- первая половина XIX века)», посвящена процессам формирования 

Кокандского ханства и таджико-кыргызским взаимодействиям в его рамках. 

Автор отмечает, что к середине XVIII века в Ферганской долине 

обособляется самостоятельное Кокандское ханство. Важным историческим 

этапом взаимодействия таджиков и кыргызов стало их совместное 

проживание в рамках Кокандского ханства, расположенного в Ферганской 

долине. Оказавшись в пределах е.диного государства, таджикские и 

кыргызские трудовые сообщества обменивались . производственными 

навыками, делились опытом ведения сельского и скотоводческого хозяйства, 

участвовали в торговом обмене, что способствовало взаимному 

удовлетворению потребностей в продуктах и товарах.
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Третья глава работы, «Присоединение региона к России и 

взаимоотношения таджикое и кыргызов в его рамках (вторая половина XIX 

- первая половина XX века)», посвящена вопросам включения региона в 

состав Российской империи и культурно-просветительскому взаимодействию 

между таджикским и кыргызским народами в этот период. Автор отмечает, 

что с конца XIX века начинается процесс присоединения Средней Азии к 

Российской империи, что оказывает значительное влияние на развитие 

региона. Одним из ярких примеров взаимовлияния культур является влияние 

таджикской классической литературы на создание кыргызских эпосов, что 

свидетельствует о глубоком культурном взаимодействии между двумя 

народами.

Таким образом, в диссертации отмечается тесное взаимодействие двух 

народов в области культуры и искусства, что проявляется в общих чертах их 

повседневной жизни и литературных традиций.

Заключение работы содержит основные выводы и рекомендации, 

сформулированные по результатам всегэ исследования. Выводы лаконичны и 

четко отражают содержание каждого параграфа работы, органично 

связываясь между собой.

Таким образом, результаты работы показывают, что автор успешно 

достиг поставленных целей и задач, продемонстрировав высокий уровень 

знаний по исследуемой теме. Работа отличается логически выстроенной 

структурой, ясностью изложения и обоснованностью выводов. Автор 

грамотно использовал разнообразные источники и методы исследования, что 

позволило раскрыть особенности взаимных отношений таджикского и 

киргизского народов в разные исторические периоды. В целом, диссертация 

вносит значительный вклад в изучение социально-политических и 

культурных аспектов истории Центральной Азии.

Предлагаемая к защите диссертация представляет собой завершённое 

научное исследование по истории формирования и развития международных 

отношений между таджикским и кыргызским народами. Автор 
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продемонстрировал способность провести самостоятельное исследование по 

конкретным вопросам истории международных отношений, получив 

оригинальные выводы и предложив обоснованные рекомендации. Собранные 

и проанализированные новые материалы по данной тематике являются его 

значимым вкладом в отечественную историческую науку.

Личный вклад соискателя заключается в разработке и всестороннем 

анализе темы диссертационного исследования, который является результатом 

его научной работы, и все этапы исследования проводились при его 

непосредственном участии. Вклад автора также проявляется в выявлении 

основных факторов становления и развития взаимоотношений двух народов, 

освещении исторического пути их развития, а также в освещении совместной 

борьбы против иноземных захватчиков. Материалы, факты и события, 

изложенные в диссертации, подкреплены обоснованными примерами и 

цитатами из источников и научных публикаций.

Наряду с положительными аспектами, в диссертации присутствуют 

некоторые упущения и недостатки:

1. В первом параграфе первой главы автор упоминает, что во второй 

половине XVI века участились визиты послов России в Среднюю Азию и 

особенно послов из Средней Азии в Москву, однако не указывает точных дат 

их прибытия, имен послов и описания самих посольств;

2. В некоторых местах диссергант выходит за рамки предмета и 

объекта исследования. Например, в третьем параграфе первой главы 

отмечается, что с 1747 года таджикский язык стал государственным языком в 

Афганистане, что не имеет прямого отношения к основным вопросам 

исследования;

3. Автор мог бы использовать монографию таджикского профессора 

Хайдаршо Пирумшоева «Российско-среднеазиатские .отношения в XVI - 

середине XIX веков в русской историсграфии» (Душанбе, 2000), в которой 

содержатся важные материалы и сведения, относящиеся к исследуемой теме;
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4. В тексте диссертации встречаются отдельные технические, 

грамматические и стилистические погрешности, которые не влияют 

существенно на содержание работы, но требуют внимания при дальнейшей 

доработке.
Тем не менее, указанные упущения затрагивают лишь отдельные 

аспекты темы и не умаляют общих достоинств диссертационного 

исследования. Работа отличается целостностью и завершённостью, являясь 

серьёзным и значимым научным трудом.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Результаты работы изложены в 5 научных статьях, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Диссертационная работа Алуева Анушервона Сайфидиновича 

представляет собой завершённое и самостоятельное научное исследование, 

посвящённое важной и актуальной проблеме истории международных 

отношений. Диссертационная работа является значимым вкладом в развитие 

научных исследований в области истсрии международных отношений, так 

как она не только исследует взаимоотношения таджикского и кыргызского 

народов, но и анализирует более широкие процессы, происходившие в 

Центральной Азии в рассматриваемый период. В результате работы автор 

приходит к новым, оригинальным выводам, которые обогащают 

существующие представления о политических и культурных связях между 

этими народами.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что 

рецензируемая работа на тему «История становления и развития 

взаимоотношений таджикского и кыргызского народов р XVI - начале XX 

вв.» соответствует требованиям и критериям, установленным ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для 

кандидатских диссертаций. Автор работы заслуживает присуждения ученой 
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степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.7. - История 

международных отношений и внешней политики.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры международных 

отношений и дипломатии факультета истории и международных отношений 

Российско-Таджикского (Славянского) университета от «9» апреля 2025 года 

(протокол №8(1)).

Временно исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой международных 

отношений и дипломатии факультета 

истории и международных отношений 

«Российско-Таджикского (Славянского) университета» 

кандидат юридических наук, _ /

старший преподаватель Хакимов М.К.
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Начальник управления кадров 

«Российско-Т аджикского

(Славянского) университета» Рахимов А.А.

734000, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турзунзаде, 30, 
МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет».
Тел. (раб.): (+992 37) 227-85-24, Е-таИ: йДо(а),г18и.Ц
Адрес официалъного сайта: И11р://мгигикг1зи.ф
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