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Диссертационное исследование Камоловой Гулбахор Насрединовны на 

тему «Государство Саманидов в историографии Таджикистана конца XX - 

начала XXI веков» прошло обсуждение на предмет внешнего отзыва и 

утверждено на заседании кафедры истории и религиоведения ГОУ 

«Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики» 

(протокол № 5 от 11 декабря 2023 года).

Тема представленной работы обусловлена тем, что история 

государства Саманидов, являясь яркой страницей в истории, культуре и 

государственности таджикского народа, требует пристального внимания 

специалистов и широкой общественности. В мировой и отечественной 

историографии имеются сотни глубоких научных исследований по разным 

аспектам проблемы. Одновременно с этим, отечественными историками были 

разработаны монографии и научные статьи по истории государства 

Саманидов - всё это свидетельствует о высокой востребованности темы в



широкой среде научной общественности. Особый интерес к истории 

Саманидов наблюдается с началом суверенизации историографии.

Следует отметить, что проведенное исследование позволяет выяснить 

наиболее важные проблемы истории таджикского народа IX-X вв., 

оказавшиеся в центре внимания исследователей средневековой истории, 

прежде всего саманидоведов Таджикистана, в рассматриваемый 

диссертантом период.

Освещение истории государства Саманидов в отечественной 

историографии Таджикистана конца XX - начала XXI вв. имеет важное 

практическое и теоретическое значение. Важным политическим событием 

стало празднование - 1100 летия государства Саманидов когда были 

определены исследовательские приоритеты по дальнейшему изучению 

истории первого централизованного государства таджиков.

В связи с этим представленная диссертация актуальна и весьма 

своевременна.

Формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования в 

диссертации Г.Н. Камоловой отвечает выбранной теме и соответствует 

Паспорту специальности 5.6.5. - Историография, источниковедение и методы 

исторических исследований.

Содержание диссертации соответствует заявленной специальности и 

отрасли исторической науки.

Представленная диссертация состоит из введения, трёх глав, 

включающих восемь параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы.

Во введении обоснована актуальность темы, представлено состояние 

научной разработанности проблемы исследования, сформулированы цель и 

задачи исследования, приведены его объект и предмет, определены 

хронологические и территориальные рамки исследования и его 

методологические основы, показана источниковедческая база и обоснована 

научная новизна работы, сформулированы основные положения, выносимые 

на защиту, раскрҷт личный вклад диссертанта, теоретическая и практическая



значимость диссертации.

Первая глава диссертации, озаглавленная как «Освещение 

политической истории государства Саманидов в трудах отечественных 

исследователей», состоит из трёх параграфов, посвященных раскрытию 

вопросов политической истории. Как показывают источники, в IX-X вв. в 

жизни таджикского народа произошли важные политические события.

В первом параграфе первой главы - «Предпосылки образования 

государства Саманидов» представлен аналитический обзор 

опубликованных работ с рассмотрением многочисленных статей, 

освещающих данную проблему. Диссертант выявила, что авторы монографий 

и статей показывают историческую закономерность появления национальных 

государств на территории Хорасана и Мавераннахра. Из местных правящих 

династий именно Саманидам удалось создать независимое от арабского 

халифата государство. Как известно, происхождение этой династии вызывает 

дискуссии. В статьях республиканской прессы приводятся разные точки 

зрения, но основной акцент сделан на принятый большинством вариант о 

происхождении Саманхудата из Балха. Диссертант указывает, что в 

рассматриваемых исследованиях подчёркивается связь Саманидов с 

предшествовавшей иранской династией Сасанидов.

Государство Саманидов было, как известно, хорошо организованным 

государством. Диссертант провела значительную работу с опубликованной 

литературой и выделила группу монографий и статей, отражающих 

государственный строй Саманидов. Этому обзору посвящен второй параграф 

первой главы - «Государственно-административная система». Как 

показывает обзор публикаций, устойчивость и благополучие были 

достигнуты, благодаря организаторским талантам и способностям основателя 

государства - эмира Исмоила Сомони.

Авторы публикаций подчеркивают, что политическое устройство и 

административная структура управления Саманидов стали образцом для 

последующих государств на территории Центральной Азии. Как отмечает 

автор исследования, в опубликованных книгах есть достаточно сведений о



причинах создания государства. На основе сравнительного анализа материала 

Г.Н. Камолова определила основные предпосылки и причины сложения 

Саманидского государства и оценила в четырех положениях значимость 

опубликованного материала не только как отражения исторических реалий 

того периода, но и как ценного материала для развития у читателей 

исторического восприятия и национального самосознания.

Диссертант отмечает, что в публикациях основное внимание авторов 

акцентируется на организаторском таланте и государственном мышлении 

Исмаила Сомони и других представителей династии, проявившихся в их 

мероприятиях по обустройству управленческой системы, созданию по 

вертикали и горизонтали стройной линии государственной власти, 

оформленных в выдающийся образец национальной государственности.

Диссертант указывает, что исследователями было опубликовано 

немало статей, в которых разбираются разные вопросы, связанные с 

организацией государственного управления: с принадлежностью верховной 

власти, со структурой власти, аппаратом управления, бюрократическим 

аппаратом государства, придворной гвардией, как опорой власти и др. Особое 

внимание уделено деятельности визирей Саманидов - от первого до 

последнего. Диссертант отмечает, что опубликованы материалы, содержащие 

тексты или ссылки на сведения и сочинения средневековых авторов, которые 

предоставляют читателю хорошо выверенные, основанные на данных 

письменных источников выводы ученых.

В третьем параграфе - «Причины падения государства Саманидов» 

- автор отмечает, что в трудах таджикских исследователей приводится 

единогласное мнение о том, что в течение всех этапов правления Саманидов 

не прекращалась борьба правительства с сепаратистскими тенденциями 

отдельных феодальных владений. Диссертант пришла к выводу, что стройная 

система государственного управления, т.е. деятельность диванов, 

распространялась не на всю территорию государства Саманидов, т.к. 

правители Хорезма, Чаганиана и Хуталляна управляли областями 

самостоятельно. Активация центробежных сил, желающих независимости, и



тяготеющего к Караханидам мусульманского духовенства, а также 

объединение народа и частичное обезземеливание знатных феодалов 

ослабили чувство патриотической гордости населения. В начале сложения 

государства таджики и другие народы поддерживали Саманидов и привели их 

к политической власти, но последние саманидские эмиры, отдалившись от 

народа, утратили это доверие.

Вторая глава диссертации - «Отражение развития экономики и 

социальных отношений в Мавераннахре и Хорасане IX-X веков в 

отечественной историографии» - содержит огромный пласт материала, 

посвященного экономической составляющей государства Саманидов. 

Учитывая широкий круг вопросов, затрагиваемых в данной главе, диссертант 

рассматривает опубликованные материалы в двух параграфах, каждый из 

которых посвящен отдельному вопросу. В научных статьях довольно 

обстоятельно рассматриваются земледелие, скотоводство, ирригационная 

система, состояние ремесла и торговли и т.д.

Правители Саманидского государства уделяли большое внимание 

экономике. Проведённые ими реформы в этой области способствовали 

восстановлению экономики страны. В рассматриваемый период очень важное 

значение имела система обеспечения полей поливной водой, без которой в 

Средней Азии не может быть успешного земледелия. Диссертант 

рассматривает этот вопрос в первом параграфе второй главы - «Сельское 

хозяйство и ирригационные системы при Саманидах».

Между тем диссертант подчёркивает, что и классические 

исследователи средневековой истории, и современные учёные при освещении 

вопросов, связанных с землевладением и его формами, придерживаются в 

основном научно обоснованной классификации категорий земли 

Б.Г.Гафурова

Во втором параграфе - «Развитие ремесла и торговли в государстве 

Саманидов» - провден чёткий анализ состояния ремесла и торговли, 

внешнеторговые отношения Саманидов. Относительный мир и спокойствие в 

государстве стимулировали развитие ремесла и торговли. В материалах



исследования указаны все виды ремесел, процветавшие в государстве, и, 

более того, указаны специализированные производства в отдельных городах и 

крупных селениях. Крупнейшими центрами ремесла и торговли были города 

Бухара, Самарканд, Мерв, Худжанд и др.

Важно оценить, что диссертант сделал обоснованные выводы по 

результатам анализа исследований, отражающих социально-экономическое 

положение Мавераннахра и Хорасана в период правления Саманидов.

По праву IX-X вв. в истории таджикского народа считаются «золотым 

веком» таджикской культуры. Отрадно, что диссертант в своем исследовании 

не обошла вниманием этот вопрос, чрезвычайно значимый для формирования 

идентичности таджиков.

Третья глава диссертации - «Историография культурных 

достижений эпохи Саманидов» - содержит результаты исследования 

диссертантом данного вопроса. Состоянию архитектуры и строительства 

городов в эпоху Саманидов посвящен первый параграф главы - 

«Градостроительство и архитектура».
Для того чтобы проанализировать данную проблему, диссертант 

просмотрела большое количество монографий и научных статей. Известно, 

что важным показателем городской жизни любой эпохи являются уникальные 

архитектурные строения. Не случайно этот факт прослеживается в научных 

публикациях, вышедших в годы независимости и приуроченных к истории и 

культуре государства Саманидов.

Обобщающий характер имеет второй параграф третьей главы 

«Вклад Саманидов в сокровищницу мировой науки и культуры».

Благоприятные условия, созданные правителями государства Саманидов, 

которые были покровителями науки и искусства, способствовали не только 

возрождению иранской культуры, но и взлёту разных отраслей науки и 

литературы на новоперсидском языке - дари. В монографиях и статьях 

получили освещение творчество отдельных представителей культуры и общие 

вопросы истории культуры, науки, литературы и искусства таджикского народа 

IX-X вв., в территориальных рамках государства Саманидов.



«Золотой век» таджикской культуры проанализирован на примере 

освещения и характеристики (оценки) деятельности и творчества Мухаммада 

Хоразми, Рудаки, Закарии Рози, Бируни, Фирдоуси, Ибн Сино, Фароби по 

статьям М.Диноршоева, К.Расулиена и др.

Третий параграф этой главы - «Исследования, посвящённые 

развитию литературы эпохи Сманидов» - представляет собой важную часть 

диссертации. Диссертант приводит позиции из философов, филологов и 

историков, К.Олимова, П.Джамшеда, А.Кучарова, М.Н.Джайчиева, 

Д.Карамшоева, А.Афсахзода, З.Гаффоровой, С.Абдуллоева, О.Бокиева и др.

Смысл и содержание статей, посвященных этапам развития 

таджикской литературы и культуры в целом, по вопросу сложения 

таджикского языка как государственного языка Саманидского государства, 

ставшего языком дипломатии, администрации, художественной и научной 

литературы, получили должное рассмотрение место в диссертационной 

работе. Значительное место отведено фигуре Рудаки - основателя 

литературного языка - дари.

На основе материалов статей можно сделать вывод, что государство 

Саманидов внесло огромный вклад в развитие таджикско-персидской 

культуры. Диссертант верно указывает на неоднородность большого пласта 

публикаций по истории и культуре Саманидов. Ведь история династии, 

разные вопросы политической, экономической и культурной истории 

государства Саманидов, оценка деятельности отдельных личностей - всё это 

вопросы отечественной историографии. Статьи написаны как именитыми 

учёными-специалистами (Массон В.М., Негматов Н.Н., Мухторов А.М., 

Назаров Х.Н.), так и малоизвестными исследователями истории государства 

Саманидов. Очень важным моментом в исследовательской практике Г.Н. 

Камоловой является то, что она обращается к мнению авторитетных учёных 
для прояснения той или иной ситуации.

Таким образом, диссертация Г.Н. Камоловой является научно

квалификационной работой, в которой впервые в отечественной 

историографии предпринята попытка комплексного анализа истории



государства Саманидов в конце XX -  начале XXI веков.
В диссертационной работе автором решены следующие задачи:

определена степень освещения в трудах отечественных 

исследователей места государства Саманидов и его государственно

административной структуры в истории и культуре таджикского народа;

- показана объективная картина состояния сельского хозяйства, 

ремесла и торговли периода правления Саманидов в новейшей историографии 

Таджикистана;

- проанализированы монографии и статьи, посвященные культуре, 

искусству и науке государства Саманидов;

Степень обоснованности и достоверности научных результатов 

сформулированных в диссертации. Выносимые на защиту положения 

являются достаточно достоверными и обоснованными.

Степень новизны научных результатов, сформулированных в 

диссертации. Научная новизна диссертации состоит не только в том, что 

впервые проведён комплексный анализ исторических процессов в 

государстве Саманидов, но главное - систематизированы и осмыслены 

теоретические взгляды учёных на различные этапы развития науки, выявлены 

задачи для дальнейшего роста.

Оценка внутреннего единства и направленности научных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

поставленным целям и задачам. Диссертация Камоловой Г.Н. на тему 

«Государство Саманидов в историографии Таджикистана конца XX - начала 

XXI веков» является завершённым, самостоятельным научным 

исследованием, которое посвящено актуальной проблеме в виде 

совокупности научных положений и новых научных результатов 

теоретической и практической значимости. Материалы и результаты 

исследования могут быть использованы:

- в научно-исследовательских работах по проблемам истории 

государства Саманидов, истории и культуры таджикского народа IX-X вв.;

- подготовке учебных и учебно-методических пособий для студентов -



историков высших учебных заведений Таджикистана;

- подготовке и проведению спецкурсов на исторических факультетах.

Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 

выводов диссертации.

Основное содержание диссертации изложено в 3-х статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и в 

4-х статьях в других рецензируемых изданиях. Полученные результаты 

обсуждены на международных и республиканских конференциях.

Соответствие автореферата содержанию диссертации. В 

автореферате приведены основные положения диссертации, показан вклад 

автора, обоснованы степень новизны, теоретическая и практическая 

значимость результатов работы, а также сделанные выводы. Автореферат 

соответствует содержанию диссертационной работы.

Замечания по диссертационной работе.

Вместе с тем, положительно оценивая диссертацию, следует указать, 

что данное исследование не лишено ряда недостатков:

1. Необходимо было проанализировать исследования зарубежных 

историков и сопоставить их с трудами отечественных саманидоведов;

2. В работе недостаточно использованы материалы научных статей, 

опубликованных как в Таджикистане, так и за рубежом;

3 . На наш взгляд, рекомендация приведенные автором в заключении 

диссертации, о том, что систематизация, критический анализ и переиздание 

работ советских ученых-исследователей по истории и культуре эпохи 

Саманидов, не потерявших свое значение до настоящего времени, не 

относится к рассматриваемому периоду данной работы;

4. По нашему мнению, к содержанию данной диссертационной работы 

больше подходило бы название «Освещение истории государства Саманидов 

в периодической печати конца XX - начала XXI веков», тем более, что все 

публикации автора (см. стр. 27 -  28 автореферата) затрагивают указанную 

тему.



5. В тексте диссертации встречаются технические, стилистические и 

орфографические погрешности.

Вместе с тем, несмотря на высказанные замечания и пожелания, 

диссертационная работа является завершенным исследованием и выполнена 

самостоятельно на соответствующем научном уровне. Диссертация написана 

грамотно, научным языком.

Соответствие диссертации требованиям предъявляемым

«Положением о присвоении учёных степеней и присуждении учёных званий 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации». Диссертационная работа Камоловой Гулбахор Насрединовны 

на тему «Государство Саманидов в историографии Таджикистана конца 

XX - начала XXI веков» является завершённой научной квалификационной 

работой, в которой изложены обоснованные научные результаты, 

методические и практические рекомендации, имеющие существенное 

значение для истории таджикского народа. Диссертация отвечает 

требованиям и критериям ВАК Минобрнауки РФ, установленным и 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения ей искомой учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.5. - Историография, источниковедение и методы

исторического исследования.

На заседании кафедры присутствовали 15 человек.

Результаты голосования: за -  15; 

против -  нет 

воздержавшиеся - нет

Заведующий кафедрой истории и религиоведения 
Таджикского государственного университета 
права, бизнеса и политики, 
доктор исторических наук,

Секретарь заседания:

профессор: Хомидзода Ф.М.

Дусматова М.Т.
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