
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Алуева 

Анушервона Сайфидиновича на тему «История становления и развития 

взаимоотношений таджикского и кыргызского народов в XVI - начале 

XX вв.», представленную на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.7. История международных 

отношений и внешней политики
В современных условиях существования самостоятельных государств 

Центральной Азии, особое значение имеет налаживание ими добрососедских 

отношений и социально-экономических связей. Установление дружеских, 

цивилизованных отношений между соседними странами - основная цель 

внешней политики Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона. 

Основой мирного сосуществования и сотрудничества государств 

Центральной Азии - Таджикистана и Кыргызстана в частности, могут стать 

налаженные прежде братские контакты, а также извлечение горьких уроков 

из трагических событий исторического прошлого. Недавняя Худжандская 

встреча глав государств Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, 

принятие Худжандской Декларации (31 марта 2025 г.) представляется весьма 

важным для дальнейшего развития региона. Этим в первую очередь и 

определяется актуальность настоящего исследования.

Надо подчеркнуть, что история XVI - начале XX вв. таджикского и 

кыргызского народов неоднократно становилась объектом исследований. 

Однако специальное исследование данной научной темы в таком подробном 

изложении выполнено впервые.

Необходимо отметить, что, сформулировав избранную проблему, к ее 

разработке автор подходит вполне объективно. Это значит, что материалы 

работы позволяют расширить и углубить нашу осведомленность об истории 

становления и развития взаимоотношений таджикского и кыргызского 

народов в исследуемый период и понять суть изменений, происходивших в 

то время в жизни таджиков и кыргызов. Ценность исследования заключается 1



и в том, что к различным аспектам темы автор стремится подоити 

критически, отказываясь от механического копирования оценок и выводов 

других исследователей.

Работа весьма познавательная, системность и повествовательный 

характер изложения делают исторический текст упорядоченным и 

увлекательным. Мы еще раз констатируем ценность выполненного 

исследования в его материалах и результатах, которые основаны на 

достоверных источниках и имеют большую теоретическую и практическую 

значимость. Подготовленная работа - законченное исследование, в ходе 

которого автор проанализировал широкий спектр проблем по теме. В целом, 

можем констатировать, что все поставленные в работе задачи решены 

автором успешно и на высоком теоретическом уровне.

Личный вклад автора отражается в выявлении основных факторов 

становления и развития взаимоотношений двух народов, освещении 

исторического пути их развития, совместной борьбы против иноземных 

захватчиков.

Рецензируемая диссертационная работа Алуева Анушервона 

Сайфидиновича посвящено истории взаимоотношений таджикского и 

кыргызского народов в XVI - начале XX вв. и состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы.

Первая глава диссертации «Социально-политическая жизнь в 

Центральной Азии и ее влияние на взаимоотношения народов в XVI- 
XVIII вв.» состоит из трех параграфов. В первом параграфе исследовано 

политическая ситуация среднеазиатского региона в данном историческом 

периоде. В диссертации отмечается, что конец XV - начало XVI веков в 

истории Мавераннахра характеризуется распадом Тимуридов и продвижение 

кочевых тюрко-монгольских племен Дашт-и Кипчака в начале XVI века под 

предводительством Мухаммада Шейбанихана ' вглубь земледельческих 

оазисов Средней Азии и захват ими Мавераннахра и Восточного Хорасана 

прежде всего были вызваны экономическими причинами. Период правления 2



Шейбанидов, политическая жизнь в годы их правления рассмотрено 

подробно. После Шейбанидов в Бухаре правили Аштарханиды. Где и 

продолжалось междоусобица и борьба за власть.- В результате еще более 

усилилось политическая раздробленность Мавераннахра и Хорасана. Во 

время правления последнего представителя династии Аштарханидов 

Абульфайз-хана центральное правительство полностью было парализовано. 

Вторжением войск иранского правителя Надира-шаха в Бухару, произошло 

окончательное падение государства Аштарханидов и прихода к власти 

династии Мангытов. В исследуемый период, в делопроизводстве и 

дипломатических отношениях таджикский язык сохранял статус как 

основной язык общения.

Во втором параграфе «Полшпическая, социальная и кулыпурная 

жизнь таджиков в рассматриваемый период» освещается культурная, 

социально-политическая жизнь таджикского народа в данном историческом 

периоде. Как известно, основную массу городского населения в XV веке 

составляли таджики, которые занимались просвещением, 

ремесленничеством, земледелием, торговлей и зодчеством. Именно 

персидский язык и литература олицетворяла культурные, научные и 

литературные достижения государства с двумя литературными кругами 

Самарканда и Герата. Диссертант приходит к выводу, что на протяжении 

более пяти веков таджикский народ имел различные отношения с тюрко- 

монгольским миром, оставался единственным ираноязычным народом в 

Мавераннахре, населявших с древнейших времен на этой территории. Таким 

образом, таджики в этот сложнейший период сохранили свою 

цивилизаторскую и культурную роль, распространяя его за пределы региона, 

продолжав играть существенную роль в экономическом, социальном, 

культурно-религиозном жизни центральноазиатских государств ХУГХУШ 
вв.

В третьем параграфе «Социально-культурная и экономическая жизнь 

кыргызов в XVI - XVIII вв.» освещается социально-культурная и з



экономическая жизнь кыргизов в данном историческом периоде. В 

диссертации отмечается, что все ранние источники единодушно называют 

местом обитания кыргызов верховья Енисея. Предки современного 

кыргызского народа с берегов Енисея проникли на Тянь-Шань между XI— 

XV вв. К началу XVI в. относятся первые сведения о кыргызах в восточных 

пределах Мавераннахра.

Основой хозяйственно-культурного типа кыргызского народа связано 

кочевничеством и основным занятием скотоводства. Одну из главных 

особенностей исследуемого периода можно видеть в том, что составлявшие 

основное их содержание феодальные отношения переплетались с остатками 

и пережитками дофеодальных, патриархально-родовых, общинных 

отношений.

В XVI - XVIII вв. у кыргызов сохранилось деление на союз племен, и 

^алее племена и роды (уттуз уул, чапкылдык, онг, ичкилик). Среди наиболее 

крупных племен были известны племена сары-багыш, саяк, бу-гу, солто, 

черик и другие. Каждое племя занимало более или менее определенную 

территорию, в языке сохранялись отдельные фразы прежних родовых 

диалектов, особенности племенных отличий можно было наблюдать и в 

укладе экономической жизни, а также, материальной культуре. Таким 

образом, с конца XVII - начале XVIII вв. кыргызский народ подвергавшийся 

гонениям и притеснения со стороны Джунгарского государства и вражды с 

казахами, не потерял свою идентичность, сохраняя язык, самобытность, 

традиции, культуру мирное сосуществование с другими народами региона, в 

том числе с таджиками.

Вторая глава диссертации «Взаимодействия таджиков и кыргызов в 

рамках Кокандского ханства (вторая половина XVIII - первая половина 

XIX вв.) состоит из двух параграфов. В первом параграфе второй главы 

«Формирование Кокандского ханства и его влияние на исторические 

судъбы таджикского и кыргызского народов» освещаются основные 

процессы формирования Кокандского ханства и его влияние на исторические 4



судьбы таджикского и кыргызского народов. Диссертант пишет, что к 

середине XVIII в. среднеазиатские ханства распались на мелкие феодальные 

владения. В центральной части Ферганской долины формируется 

самостоятельное Кокандское, владение. В политической жизни нового 

владения активно участвовали таджики Ферганской долины и горные 

таджики Каратегина, Дарваза и Бадахшана. По сведению источников, 

таджики становились известными сановниками - правителями областей, 

крупными государственными чиновниками и известными военачальниками. 

Таким образом, в XVIII в. Фергана с центром Коканд, превращается в 

политически стабильного, централизованного владения и полноправного 

партнера Бухары, превратившись в независимое государство. Постепенно 

расширив свои территории за пределами Ферганской долины, Коканд 

завоевал соседные области. В начале 30-х годов XIX в. ханства овладев 

огромную территории на севере овладел Дашти Кипчаком (так называется в 

источниках того периода нынешные территории Казахстана) становятся 

соседом Российской империи. На востоке, переходив Ферганский хребет стал 

соседом Цинской империи Китая. В тот период таджики и кыргызы были в 

составе Кокандского ханства, в определенных местах, после оседания 

кыргыз, в месте и жили в поселениях.

Во втором параграфе второй главы «Политико-экономическое 

взаимодействие таджиков и кыргызов» рассмотрены таджико-кыргызские 

связи в политических и экономических направлениях. Диссертант отмечает, 

что одним из исторических периодов взаимовлияния и взаимосвязи обоих 

народов является совместное проживание в составе Кокандского ханства. 

Оказавшись в рамках единого государства, таджикские и кыргызские 

труженики передавали друг другу производственные навыки, делились 

опытом ведения земледельческого и скотоводческого хозяйства, участвовали 

в торговом обмене, взаимно удовлетворяя потребности в недостающих 

продуктах и предметах. Установившиеся более тесные хозяйственные 

контакты таджикских, узбекских и кыргызских тружеников имели далеко 5



идущие положительные последствия. Таким образом, в составе единого 

государства усилилось торговые отношения оседлых и полуоседлых и 

кочевых народов - таджиков и кыргыз.

Третья глава диссертации «Присоединение региона к России и 
'Ғ

взаимоотношения таджиков и кыргызов в его рамках (вторая половина 

XIX - первая половина XX вв.» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе третьей главы «Положение таджиков и кыргызов 

после присоединения Центральной Азии к России» анализируются 

проблемы завоевания региона Царской Россией и положения таджиков и 

кыргызов после завоевания региона. Автор диссертации отмечает, что со 

второй половины XIX века начинается продвижение в Средней Азии войска 

Российской империи и завоевание региона. Как подчеркнуто в диссертации, 

оно положило конец многовеқовой эпохе феодальных смут и междоусобиц, 

нашествий и набегов кочевников. Средняя Азия с включением в состав 

Российской империи, стала приобщаться к ценностям современной западной 

цивилизации.

В целом, если анализировать положение таджиков и кыргызов после 

завоевания Центральной Азии Российской империей, то можно прийти к 

следующим выводам, что окончание междоусобных войн и грабительских 

рейдов кочевников на оседлые местности, формирование основ для развития 

промышленного производства, торговли, и вовлечения региона в мировое 

капиталистическое отношения; таджики и кыргызы несмотря на смену 

власти и колониальный гнет не перестали сотрудничать между собой, 

которая также выражалась в совместной борьбе против деспотии царизма.

Во втором параграфе третьей главы «Роль культурно 

просветительского сотрудничества между таджикским и кыргызским 

народами» освещается роль таджиков в области культурного влияния на 

кыргызов. Диссертант пишет, что кыргызы и таджики несколько веков жили 

и трудились бок о бок, близкие экономические и общественно-исторические 

процессы, схожие географические условия, способствовавшие 6



формированию дружбы и сотрудничества, издавна воспевались в 

высокоидейных фольклорных произведениях разных жанров.

Следует отметить, что влияние таджикской культуры и литературы на 

тюркские народности, в том чирле на кыргызов наблюдаются повсеместно. 

Например, влияние «Шахнаме» на создание эпосов и сравнение богатырей на 

Рустама, одного из главных персонажей «Шахнаме», одна из характерных 

черт взаимовлияния культур. Несомненное влияние на поэму «Кутадгу 

билиг» оказала персидско-таджикская литература.

Основные результаты диссертационной работы отражены в 5 научных 

работ автора, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень изданий ВАК Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. Тема и содержание диссертации 

соответствует специальности 5.6.7. История международных отношений и 

внешней политики.

Вместе с тем, несмотря на все достоинства рецензируемой 

диссертации, следует указать на некоторые моменты, учёт которых, на наш 

взгляд, позволит, повысит содержательность и ценность выполненного 

исследования:

1. Действительно, автор в работе широко использовал письменные 

исторические источники, но содержание диссертации стало бы ещё 

качественнее, если автор в работе использовал и анализировал архивные 

материалы Кокандского ханства и Российской империи, касающиеся данной 

теме.

2. В первом параграфе диссертант местами не соблюдает 

хронологические рамки исследования, а также пишет, что Тамерлан создал 

мировую империю. На наш взгляд данная фраза нуждается в корректировке.

3. В диссертации допущены технические ошибки, в некоторых 

страницах оформление ссылки не соответствуют государственному стандарту 

библиографического описания документов.
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Однако, несмотря на эти замечания, мы еще раз констатируем ценность 

выполненного исследования в его материалах и результатах, которые 

основаны на достоверных источниках и имеют болыпую теоретическую и 

практическую значимость. Подготовленная работа - это завершенная 

исследование, в рамках которого соискатель проанализировал широкий 

спектр проблем по теме.

В целом, можно констатировать, что все поставленные в диссертации 

задачи автором решены успешно и на высоком теоретическом уровне. 

Автореферат диссертации и опубликованные по её материалам работы 

всецело отражает научную новизну и основное содержание исследования.

Диссертационная работа на тему «История становления и развития 

взаимоотношений таджикского и кыргызского народов в XVI - начале XX 

вв.» выполнено в полном соответствии с требованиями «Положения о 

‘порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, а ее 

автор Алуев Анушервон Сайфидинович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.7. История 

международных отношений и внешней политики.
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