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Основание каждого государства во все времена неотрывно связано с 
наличием войск. Армия, как свидетельствуют страницы истории, является 
одним из неизменных атрибутов государства, важнейшей структурой 
аппарата управления, его оплот и защитник от внутренних и внешних угроз.

В каждом классовом обществе армия является органической частью 
государства и инструмент для реализации его политики. На протяжении 
истории армии всех государств имели свою специфическую форму 
организации, методы управления, обеспечения, конкретные методы 
обучения. Исследование и изучение этого рычага государственности, то есть 
армии, путей её организации, и управления в более поздний период 
средневековой истории Бухарского эмирата имеет особое научно- 
познавательное значение.

В период государственной независимости Республики Таджикистан 
появились специфические условия для изучения политической, социально- 
экоиомической и культурной истории государств Средней Азии эпохи 
средневековья и последующих столетий.

С учетом необходимости всестороннего изучения истории таджикского 
народа средних веков и последующих столетий, тема армии, роль армии в 
политической деятельности и управлении государством и её статус в 
государствах Средней Азии, в том числе в Бухарском эмирате во второй 
половине ХУШ и начале XX века, обретает особое значение.

Бухарский эмират относился к числу тех трёх государств, которые 
образовались в Средней Азии в результате распада государства 
Аштарханидов. После прихода к власти тюркской династии мангитов в 
Бухаре таджикский народ, как составная часть этого государства, принимал 
непосредственное участие в управлении государством, в экономической и 
кул ьту рн о й жизн и.

Бухарский эмират эпохи мангитов, разумеется, имел присущую ему 
государственную систему и армию. Эта тема в определенной степени 
разработана в трудах, иосященных исследованию данного периода. Однако 
до сих пор небыло исследования, посвященного комплексному изучению



Автор отмечает, что в результате распространения различных 
политических течений в эмирате, в государственных структурах, в 
управлении страной, в деле вручения воинских званий, должностей, 
обязанностей их носителей стали производиться некоторые реформы.

Во втором параграфе третьей главы -  “Материальное обеспечение 
армии эмирата в эпоху протектората” -  подвергнуто исследованию 
материальное положение армии эмирата в изучаемый период.

Диссертант отмечает, что в ходе работы над этим параграфом в круг 
научного исследования были втянуты новейшие сведения из архива визиря 
эмира Бухары. Напоминаем, что сарбозы, находящиеся на службе, днем 
служили, а ночью возвращались в свои дома.

Автор подчеркивает, что в эпоху зависимости Бухарского эмирата от 
царской России была предпринята попытка организации войск на 
“европейский” манер, но всё было условно, похоже на обычное воинское 
подразделение. И казармы, организованные по новому типу, условно были 
похожи на “еропейские”. Новый военный контингент Бухары - “Терский” -  
был расположен в казармах Кармины и в проезде Чорбог города Бухары, 
конные казаки - в Хавзи Мир Дустум, Мазори Чашмаи Аюб, в проезде 
Кофпробод, группа “Шефский” в Ситораи Мохи Хоса.

Диссертант также отмечает, что в эпоху правления эмира Олимхана были 
организованы новые военные группы араббачагон, шербачагон и группы 
афганцев, которые также получали в месяц по 35 тенге, накануне праздника 
жертвоприношения (иди Курбон) и рамазана (ид ал-фитр) они получали по 
20 тенге в качестве пожертвования (“худой пули”). Им также выдавали 
питание, оружие, обмундирование и расходы за содержание казармы.

Следует отметить, что наряду достижениями в автореферате 
встречаюстся грамматические, технические погрешности и стилистические 
ошибки. Но эти недостатки не влияют на общее содержание 
д исс и ртац и о н н о й работы.

Таким оброзом, диссертационная работа Султоизода Бехзода Султона 
на гемму Армия Бухарского эмирата в эпоху протектората Царской
России” (60-е годы XIX - начало XX вв.)” явлеяется завершенной научной 
квалификацинной работой, в которой изложены обоснованные научные 
результаты, методические и практические рекомендации, имеющие 
существенное значение для истории таджикского народа.

Диссертация отвечает требованиям и критериям пункта 10-16. 
“Положение выдачи ученных степени и званий” утвержденным решением 
Правительством Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года за №505, а
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политические отношения эмирата и России, положение в войсках эмирата. В 
1865 году, когда русскими войсками был захвачен Ташкент, отношения 
между Бухарой и царской Россией обострились ещё больше.

Во втором параграфе первой главы -  “Военно-политический облик 
эмирата в эпоху протектората царской России в 1868-1920 годы” -  
подвергается анализу выведенный в названии аспект исследования, где 
отмечается, что признание эмиром Музаффаром статуса вассала империи 
России стало причиной недовольства группы патриотов Бухары. Для 
освобождения завоеванных территорий Бухарского эмирата заключили союз 
и вели совместную борьбу старший сын Музаффара принц Абдумалик тура 
( ! 848-1909) и свободолюбивые беки: Джурабек, Бобобек и сын казаха 
Кенесара Касымова Султан Содикбой.

В первом разделе второй главы диссертации “Организация войск 
и военная служба в эмирате: состояние и управление.” исследуется 
вопрос об организации Бухарском эмирате регулярных войск и их 
снабжении.

Диссертант отмечает, что в первые годы после прихода к власти династии 
магитов Бухарский эмират не имел регулярных войск. Весьма ограниченный 
контингент военных в эмирате был занят защитой эмира и аристократов из 
его окружения, а также обеспечением спокойствия в городах.

Во второй разделе второй глави подвергнута рассмотрению и анализу 
проблема традиций и новаторства в обеспечении армии эмирата 
воинским сия ряжением и вооружением. На начальном этапе упрочения 
власти династии мангитов в Бухаре и после упрочения протектората России 
над эмиратом в сфере вооружения, в боеготовности армии Бухары, а также в 
деле её снабжения заметных успехов не наблюдалось.

Диссертант подчеркивает, что вооружение войск Бухарского эмирата 
можно разделить на две группы: 1. Холодное оружие (режущее). 2. 
Огнестрельное оружие. Холодное оружие -  это меч (дугообразную его 
разновидность называют “шофом”), стрелы и лук, копья, клинки, секира 
(ойболта), булава с шестью рёбрами, нож и т. п. Эти разновидности 
холодного оружия не претерпели никакого изменения, и в эпоху правления 
динас гни мангитов в этом русле не было никаких сдвигов вперед.

Третья глава диссертации озаглавлена “Должности, воинские звания и 
материальное обеспечение воинов”, в первом параграфе которой - 
’Управление войск эмирата: должности, воинские звания и обязанности 
их носителей” -  анализируется данный аспект исследования изучаемой 
эпохи.
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армейской проблематики, её жизнедеятельности, миссии и управлении в
Бухарском эмирате той поры.

Исходя из высшеизложенного выбор теммы “ Армия Бухарского 
эмирата в эпоху протектората Царской России(60~е годы XIX - начало
XX вв.)”со стороны Султонзода Бехзода Султона имеет огромное научно
практическое значение .

Во введение автором обоснована актуальность темы исследования, ее 
степень научной разработанности, объект, предмет и хронологические рамки 
исследования, определена ее цели изадачи, источниковедческая база, 
методологические основы и практическая значимость иследования, научная 
новизна. В нём также проведнна научная квалификатсия использованной 
литературы, где диссертантом использован большой объем архивных 
материалов, исследовательской литературы и статьи на русском и таджиском 
языках.

Учитывая эту необходимость, в настоящей диссертации рассмотрены 
проблемы организации регулярной армии и её обеспечения в Бухарском 
эмирате, традиции и новаторство в руководстве армией, обеспечение войск 
армейским вооружением, управление армией эмирата, воинские звания и 
обязанности должностных лиц, материальное обеспечение войск эмирата в 
период протектората России, что подчеркивает степень актуальности данной 
проблемы.

Бухарский эмират той поры в сравнении с Хивинским и Кокандским 
ханствами в определенной степени был страной с конкретной системой 
правления, имевшей с соседями и странами дальнего зарубежья 
разнообразные двусторонние отношения, к числу которых относится и 
военная сфера. В военной системе Бухарского эмирата той поры 
наблюдались традиции и новаторство. Эта и иные проблемы, указанные 
выше, стали причиной того, что в настоящей диссертации рассмотрены 
проблемы организации армии, содержания войск, военное обеспечение 
Бухарского эмирата в период политической зависимости от царской России, 
подвергнуты анализу состояние, управление и военные традиции.

В целом автору удалось в двух глав и шести разделов сестаронне 
анализировать поставленные перед собой задачи. Он в первой параграфе 
своей работы “Завоевание эмирага царской Россией и укрепление 
протектората России (1865-1868 годы)” - отмечает, что военные 
столкновения Бухарского эмирата с царской Россией, завоевание эмирата 
Российской империей и упрочение протектората России являются основным 
руслом изучения военного дела, армейской жизни и военного снабжения 
Бухарского эмирата, ибо реально анализируются и отображаются военно-
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ее автор заслужевает присуждения ей искомой ученой степени кандитата 
исторических наук по специальности 07.00.02- Отечественная история.
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