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Эпоха Саманидов по праву считается «золотым веком» в истории таджикского 
народа. Как известно, таким гордым эпитетом удостаивались лишь те народы, 
которые в определеный отрезок времени могли продемонстрировать все параметры 
величия своей государственности и показатели, присущие высокой 
щ?вилизованности. К большому сожалению, до сложения национальной 
исторической науки, связанного с возрождением таджикской государственности, в 
исторической литературе мирового масштаба государство Саманидов не 
выделелялось из общего контекста халифатско-персидской истории.

Отрадно, что в таджикской историографии советского периода, благодаря 
усилиям С.Айни, Б.Гафурова, Н.Негматова и других исследователей историческая 
истина, о том, что государство Саманидов является гениальным творением 
таджикского народа, торжество которого исходило из реалии той сложной 
феодальной эпохи.

По настоящему научное изучение этого феномена в истории таджикского 
народа, развернулось в годы независимости, благодаря инициативе национального 
лидера, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. По 
предложению Президента, в 1997 г. на сессии ЮНЕСКО было рекомендовано 
провести в столице республики международный семинар по теме: «Вклад эпохи 
Саманидов в культурное наследие Центральной Азии», который состоялся 14-19 
июня 1998 г. В семинаре приняли участие ученые из более 30 стран мира. В 1997 г. 
году был издан Указ Президента Республики Таджикистан «О праздновании 1100- 
летия государство Саманидов» - первого централизованного государство таджиков.

Таким образом, на официальной основе была открыта широкая возможность 
для всестороннего изучения истории Саманидов как централизованого, 
могущественного таджикского государства. Как отечественные, так и зарубежные 
исследователи различного направления науки с вдохновением взялись за изучение 
данного исключительно уникального явления в истории цивилизации Центральной
Азии, каким являлась эпоха Саманидов. Накануне, в ходе празднования этой даты и
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в течение двух последующих десятилетий после Указа Президента, были 
опубликованы десятки серьезных монографических исследований и сотни статей по 
различным вопросам истории, науки и культуре эпохиСаманидов.

Особую ценность в отечественной историографии представляют 
фундаментальные труды и научные статьи специалистов, которые в той, или иной 
степени, причастны к исследованию истории и культуры государства Саманидов. В 
связи с этим, возникла необходимость историографического анализа научных и 
научно-популярных публикаций, ставших достоянием широко круга читателей.

Это и стало побудительным мотивом, для нашего диссертанта, взяться за 
решение столь сложного в смысле разбросанности и разнонаправленности проблем, 
входивших в орбиту интересов авторов книг и статей. Такой поход позволяет 
выявить научную значимость данного направления публикаций и их ценность в 
общем контексте исследования истории и культуры эпохи Саманидов, что имеет 
немаловажное значение в развитии исторического познания и национального 
самосознания современого и грядущего поколения таджикского народа. Этим и 
определяется актуальность данного диссертационного исследования.

Своё мнение относительно актуальности даной проблемы, диссертант 
сформулировал следующими словами: «Несмотря на многочисленные работы 
разных лет, раскрывающих различные аспекты данного феномена в истории 
Центральной Азии, наблюдается повышенный интерес к этой проблеме со стороны 
отечественных и зарубежных исследователей». Резко возросший интерес общества к 
указанному периоду истории таджикского народа побудил автора диссертации 
осуществить конкретное исследование о степени освещения данной проблематики в 
отечественной историографии республики Таджикистан с конца XX -  начала XXI 
веков. На наш взгляд это достаточно ясно определяет обоснованное мнения о 
важности и актуальности данной работы.

В структурном плане диссертант строго исходит из утвердившейся 
классической традициции подхода к академическим исследованиям и требованиям 
Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь 
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность темы, анализируется степень ее 
разработанности, определены цель, задачи, научная новизна и выводы, выносимые 
на защиту, сформулированы объект, методологическая основа, конкретизирована 
имеющаяся источниковедческая база, обоснованы теоретическая и практическая 
значимость диссертационного исследования.

Не вдаваясь в сравнительно обстоятельном анализе каждой главы и их 
разделов, ввиду того, что уважаемые официальные оппоненты будут подробно 
излагать их содержание при оценке заслуг автора, а также недостатки или упущения
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диссертационной работы, мы довольствуемся лишь перечислениями тех проблем, 
которые охватывают каждые из них в отдельности.

В трёх параграфах первой главы: «Освещение политической истории 
государства Саманидов в трудах отечественных исследователей» анализируется 
содержание многочисленных статей из газет и журналов повященных вопросам 
предпосылок, причинам образования государства, политическому устройству, 
административной структуре управления и мнению диссертанта о причинах 
падения государства Саманидов.

Во второй главе -  «Социально-экономическое положение Мавераннахра и 
Хорасана IX-X веков в современной отечественной историографии»
прослеживается степень освещения вопросов экономического развития, 
ремесленного производства и торговых отношений, роль духовенства в социально- 
политической жизни страны на страницах периодической печати.

В третьей заключительной главе диссертации -  «Историография кульутрных 
достижений эпохи Саманидов» автор сосредотачивает внимание на степени 
освещения вопросов, касающихся развития культуры,градостроительства и 
архитектуры; о вкладе Саманидов в сокровищницу мировой науки и культуры, а 
также о процессе сложения таджикского языка -  дари, как одного из важнейших 
показателей таджикского народа и его государственности.

Кратко анализируя суть содержания многочисленых статей, автор верно 
отмечает, что «в рамках одной главы диссертационной работы проанализировать все 
без исключения многочисленные статьи, изданные в периодической печати 
республики по проблеме сложения культурного феномена таджикского народа -  
практически невозможно». Но общее содержание, включённых в орбиту 
историографического анализа данного исследования, статей, приводит нас к вШводу 
о том, что по совокупности исследования широкого круга проблем эпохи 
Саманидов, фактически, объективно исследовали историю культуры таджикского 
народа данного периода, величие которой сохранено до наших дней.

В заключении диссертации подведены итоги исследования и сформулированы 
основные положения, выводы и рекомендации соискателя.

В целом, подытоживая суть содержания имеющихся многочисленных статей, 
опубликованных широким кругом различного направления науки и представителей 
отечественной журналистики, диссертант констатирует бесспорный факт о том, что 
Саманиды создали соответствующие благоприятные условия для социально- 
экономического и культурного развития на всем подвластном им пространстве 
Мавераннахра и Хорасана. На огромной территории, включающей в себя Среднюю 
Азию и большую часть Ирана и Афганистана, интенсивно строились и 
блогоустраивались города, соперничавшие со столичными центрами халифата. С 
невиданным размахом развивались наука и литература, монументальное и
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музыкальное искусство, процветали ремёсла и торговля. Всё это свидетельствует о 
ярком следе государства Саманидов в региональной и мировой цивилизации.

Как явствует из содержания работы, путем привлечения широкого круга 
монографических работ и научных статей, и их сопоставительного анализа с 
имеющимися источниками, исследованиями отечественных и зарубежных ученых. 
Диссертанту удалось написать вполне законченное исследование, что явлется 
заметным вкладом в историографию такой важной и крайне актуальной научной 
проблемы. Важность данного исследования диктуется тем обстоятельством, что 
история эпохи Саманидов занимала и будет занимать особое место в отечественной 
историографии. Подобные историографические исследования способствуют не 
только определению степени научной изученности проблем, но вместе с тем, дают 
ключ к выявлению недостатков в имеющихся исследованиях.

Такой подход даёт возможность определить основные направления 
перспективы фундаметального изучения ключевых проблем истории эпохи 
Саманидов. Это очень важно для решительного отпора соседным псевдоисторикам, 
которые ставят под сомнение определяющую роль таджикского народа в древней и 
средневековой региональнй цивилизации, ярким примером которой являются его 
феноменальные достижения во всех сферах политической, социально- 
экономической, научной и культурной жизни при таджикском династийном 
управлении Саманидов.

Общее содержание диссертации изложены в шести опубликованных статьях 
диссертанта, по данной проблематике, три из которых в журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Содержание диссертационного исследования и опубликованных работ, 
свидетельствуют о подготовленности автора к самостоятельному решению 
исследуемых проблем. Ее работу следует считать вполне законченным 
исследованиям.

Разумеется, данная диссертационная работа, как и всякое другое исследование, 
не может быть совершенно безупречной. На имеющиеся недостатки и упущения 
укажут официальные и неофициальные оппоненты, они могут иметь место в 
отзывах поступающих в адрес диссертационного совета. На наш взгляд, они в целом 
не умоляют научную ценность работы и будут с благодарностью учтены 
диссертантом в ходе ее поготовки к изданию.

Вышеизложенное приводит к заключению о том, что работа соискателя 
Камоловой Гулбахор Насрединовны «Государство Саманидов в историографии 
Таджикистана в конце XX- начале XXI веков», соответсвует требованиям 
Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, и диссертант заслуживает присуждения искомой степени
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кандидата исторических наук по специальности 5.6.5. -  историография,
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