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Диссертация Камоловой Гулбахор Насрединовны на тему «Государство 
Саманидов в историографии Таджикистана в конце XX -  начале XXI веков» 
выполнена на кафедре всеобщей и отечественной истории факультета истории и 
международных отношений РТСУ.

Соискатель Камолова Г.Н. в 2007 окончила исторический факультет 
Российско-Таджикского (Славянского) университета по специальности историк, 
преподаватель истории.

В период подготовки диссертации соискатель Камолова Г.Н. работала на 
кафедре Всеобщей истории факультета истории и международных отношений 
РТСУ в должности старшего преподавателя. Соискатель сдала кандидатские 
экзамены по истории и философии науки и по иностранному (английскому) 
языку в 2014 году.

Научный руководитель -  Пирумшоев Х.П. доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Таджикистана 
(НАНТ), главный научный сотрудник отдела древней, средневековой и новой 
истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ

Диссертационная работа соискателя Камоловой Г.Н. обсуждена на 
заседании кафедры всеобщей и отечественной истории Российско-Таджикского 
(Славянского) университета (РТСУ) 29.03.2023 г. и рекомендована к защите.

По результатам обсуждения диссертационной работы Камоловой Г. Н. 
«Государство Саманидов в историографии Таджикистана в конце XX -  начале 
XXI веков» принято следующее заключение:

Важность исследования заключается в том, что в годы гражданской войны 
руководство республики в целях политической консолидации общества, 
развития национального самосознания населения, активного приобщения 
общества к общенациональным и мировым ценностям ставило изучение 
истории государства Саманидов, как яркой страницы в истории становления и 
развития таджикской государственности. С целью пропаганды и агитации 1100- 
летнего юбилея первого таджикского централизованного государства -



государства Саманидов, отображения лучших исторических традиций нашей 
государственности в Центральной Азии, в декабре 1998 г. был объявлен конкурс 
на лучшие научные, научно-публицистические статьи и поэтические 
произведения. В этом плане историографический анализ научных статей, 
представленных учёными, исследователями, журналистами, сотрудниками 
правоохранительных органов, писателями, в которых имеются противоречивые 
или взаимоисключающие мнения, является насущным велением современной 
национальной историографии.

Диссертационная работа Камоловой Г.Н. посвящена анализу истории 
государства Саманидов, освещенной в трудах учёных Таджикистана. 
Исследование данной проблемы необходимо не только для объективной оценки 
научных публикаций, осветивших социально-политические и религиозно
культурные процессы в Саманидском государстве, но и для сопоставления, с 
целью выявления степени научного освещения путём сопоставительного 
анализа источниками и фундаментальными трудами, в гой или иной степени 
причастных к определению роли государства Саманидов в развитие 

* региональной и в какой-то мере мировой цивилизации.
Отсутствие в отечественной историографии всестороннего обобщающего 

труда, освещающего историю государства Саманидов и его вклада в 
политической, экономической и культурной жизни Мавераннахра и Хорасана 
обусловили актуальность настоящего диссертационного исследования.

Научным вкладом Камоловой Г.Н. является сопоставительный анализ 
большого количества монографий, опубликованных научно-популярных и 
научных статей в государственных и частных периодических изданиях, 
сборниках высших учебных заведений Республики Таджикистан, известий 
Национальной академии наук Таджикистана, освещающих исторические 
аспекты саманидского государства.

Ценным вкладом диссертанта является то, что на основе фактического 
материала она четко определяет значимость государства Саманидов, время 
правления которого характеризуется политической централизацией таджикского 
народа, экономическим подъемом производительных сил, развитием 
градостроительства и архитектуры, а самое главное завершение сложения 
таджикского языка и его централизованной государственности.

В процессе исследования диссертант опиралась на сравнительно- 
исторический и историко-теоретический методы, что позволяет провести 
максимально беспристрастный анализ истории государства Саманидов. В своей 
научной концепции автор использует опыт классического исследования 
известных отечественных и зарубежных специалистов, придерживавшихся 
принципов историзма и академического подхода к объектам исследований.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 
работе предпринята попытка определения исторической значимости истории 
государства Саманидов в таджикской историографии после обретения 
Таджикистаном независимости. Она также заключается в изучении, анализе и 
обобщении, вопросов общественно-политической и социально-экономической, 
культурной и научной жизни народов Мавераннахра и Хорасана в эпоху 
Саманидов, имеющие место в вышедшие из печати в республике в конце XX 
начале XXI веков, с целью выявления степени их научного освещения.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что на основе 
анализа исторического наследия государства Саманидов в отечественной 
историографии определены теоретические позиции диссертанта, которые можно 
использовать при дальнейшей разработке проблем средневековой истории и 
проблем в политической, социальной и культурной жизни народов Центральной 
Азии в отечественной историографии средневекового периода.

Заслуга диссертанта в изучении истории государства Саманидов 
заключается в том, что на основе сравнительного анализа научных публикаций, 

* фундаментальных трудов и исторических источников в переводах, она дает 
объективную характеристику «Золотого века» саманидского периода в истории 
таджикского народа, а также показывает его ведущую роль в истории 
центрально-азиатской цивилизации.

Источниковедческой базой исследования послужили фундаментальные 
труды, диссертационные исследования, публикации на страницах частных и 
государственных газет и журналов республики по вопросам причастным данной 
теме.

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертационном 
исследовании, могут быть использованы при подготовке монографических 
исследований, создании обобщающих трудов не только по истории таджикского 
народа, но и по истории народов центрально-азиатского региона. Материалы 
исследования могут быть использованы при составлении учебных программ, в 
разработке методических пособий и чтения лекций, проведения спецкурсов, 
факультативных и семинарских занятий, консультаций при написании 
научных докладов, дипломных и курсовых работ для студентов факультетов 
истории и журналистики высших учебных заведений Республики Таджикистан.

Рекомендации данной диссертации могут послужить основанием для 
повышения эффективности процесса обучения исторической науки в системе 
образования Республики Таджикистан, могут быть использованы в идейно
воспитательной работе на современном этапе, а также учёными- 
обществоведами в их научно-исследовательской работе по проблемам истории 
государства Саманидов.
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В заключении диссертант подводит итоги проведенной работы и в 
результате анализа материалов отечественной историографии приходит к 
правильному выводу о том, что Саманиды создали благоприятную социально- 
экономическую и культурную среду для населения Мавераннахра и Хорасана. 
Основу государственного устройства державы Саманидов составляла 
централизованная власть с совершенной системой государственного 
управления, мощной экономикой, развитой культурой и торговыми 
отношениями, что благоприятно повлияло на материальное и духовное развитие 
не только таджикского народа, но и других народов Центральной Азии. На 
обширной территории Саманидского государства, охватывающей пространство 
Центральной Азии, большую часть Ирана и Афганистана, интенсивно строились 
и благоустраивались города, соперничавшие своим величием со столичными 
центрами Халифата. В период правления Саманидов создавались шедевры 
истории, науки, литературы, зодческого и музыкального искусства, оставившие 
неизгладимый отпечаток в истории и цивилизации региона, эффективно 

^развивались сельское хозяйство, международная торговля, процветали ремесла. 
Это и явилось той притягательной силой, которая привлекала внимание ученых 
самых разных научных направлений.

Исходя из содержания научных трудов и публикаций, предпосылки и 
причины образования государства Саманидов были непосредственно связаны с 
историческими процессами, происходившими в тог период, главным 
проявлением которых было освободительное движение таджикского народа 
против арабских завоевателей, в итоге приведшего к образованию независимого 
централизованного государства.

По данным опубликованных материалов, таджики, развивая, присущие им 
исторической традиции, внесли огромный вклад в развитие ирригации, 
городского и сельского водоснабжения. Это способствовало благоустройству 
крупнейших городов государства Саманидов -  Бухары, Самарканда, Мерва, 
Нишапура, которые, как торговые и культурные центры, значительно 
превосходили города мусульманского мира.

В историографии независимого Таджикистана большое количество 
материалов посвящено роли и влиянию духовной элиты в жизни государства 
Саманидов. На основе материалов научных трудов можно сделать вывод, что 
государство Саманидов внесло огромный вклад в развитие таджикско- 
персидской культуры. В этот период последователи различных религиозных 
вероучений могли мирно сосуществовать с ханафитской богословско-правовой 
школой (мазхаб ханафийа) -  основным верованием таджиков, и толерантно 
относились к инокультурным обычаям, традициям, нравам, чувствам, мнениям и 
идеям. Это происходило в таких исторических условиях, когда Саманиды 
оказались последней иранской династией на Востоке, которая способствовала
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развитию исторических традиций и религиозной культуры.
В трудах, опубликованных в годы независимости, относительно причин 

падения государства Саманидов отмечается, что на всех этапах правления 
Саманидов не прекращалась борьба царствующей династии с сепаратистскими 
стремлениями отдельных феодальных владений. Между тем, устойчивая 
система государственного управления распространялась не на всей территории 
государства Саманидов. Это было обусловлено тем, что в дальнейшем 
правители Хорезма, Чаганиана и Хуталляна управляли областями 
самостоятельно, что усиливало центробежные силы и, в конечном счете, 
привело к постепенному упадку государства Саманидов.

В целом, в эпоху Саманидов был заложен большой потенциал развитого 
градостроительства, архитектуры, художественных ремесел и всех отраслей 
материальной и духовной культуры. Именно Саманиды создали благоприятные 
условия для развития науки и литературы, ведь всему миру известны имена 
великих учёных, как: Мухаммад ал-Хоразми, Абуали ибн Сино, Закария ар- 
Рази, Абурайхан ал-Бируни, Абу Наср ал-Фараби, Абуабдулло Рудаки, 

* Абулкосим Фирдоуси, Мансур Дакики.
Таковы общие черты истории возникновения таджикской династии 

Саманидов с идеальной социально-культурной структурой. В тоже время нельзя 
идеализировать действия Саманидских правителей, т.к. Саманидское 
государство было типичным феодальным государством, а трудящиеся, 
ремесленники и крестьяне эксплуатировались так же, как и в других 
феодальных государствах Ближнего и Среднего Востока.

Следует отметить, что опубликованные многочисленные монографии, 
диссертационные исследования, научные статьи, посвященные различным 
проблемам литературы, истории, культуры и искусства государства Саманидов, 
несмотря на отдельные выявившиеся разногласия, способствовали более 
близкому ознакомлению широкого круга читателей, как в республике и на всем 
постсоветском пространстве, так и за его пределами.

Таким образом, диссертационное исследование Камоловой Гулбахор 
Насрединовны на тему «Государство Саманидов в историографии 
Таджикистана в конце XX начале XXI веков» представляет собой само
стоятельное, законченное исследование и вносит определенный вклад в ис
торическую науку. Соискатель справилась с поставленными задачами в 
диссертационной работе, а использованные материалы и документы, а также 
методология исследования соответствуют специальности 5.6.5. -
историография, источниковедение и методы исторического исследования. 
По полученным результатам, практическому применению и качеству 
оформления диссертационная работа соответствует требованиям Положения 
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
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предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Г.Н. Камолова является автором 14 научных работ. Содержание 

диссертационной работы нашло отражение в 6-ти научных статьях в журналах, 
3 из них - в перечне рецензируемых периодических изданий, рекомендованных 
ВАК Министерства науки и высшего образования РФ:

1. «Освещение административной структуры государства Саманидов в 
периодической печати РТ в конце XX - начале XXI вв.» // Вестник Таджикского 
государственного педагогического университета. -  Душанбе. 2018. - № 1. -  
С.43-49;

2. «Освещение религиозных воззрений эпохи Саманидов в периодической 
печати РТ в XX-XXI вв.» // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия история и археология. -  Душанбе. 2018. - №9. -  С. 28-34;

3. «Вклад ученых деятелей эпохи Саманидов в философию и медицину в 
освещении периодической печати современного Таджикистана» // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия история и археология. -  
Душанбе. 2019. - №5. -  С.88-94.

т А также в опубликованных докладах на международных научно -
практических конференциях Российско-Таджикского (Славянского) 
университета, Таджикского Национального университета и других научных
статьях:

4. «Развитие ремесла и торговли государства Саманидов в освещении
периодической печати Таджикистана в XX-XXI вв.» // Роль и место
исторических памятников в развитии туризма и народных ремесел: материалы 
Республиканской научно-теоретической конференции. -  Душанбе. -  2018. -  С. 
100-106;

5. «Историко-архитектурные памятники эпохи Саманидов в освещении
периодической печати Таджикистана в XX-XXI вв.» // Роль и место
исторических памятников в развитии туризма и народных ремесел: материалы 
Республиканской научно-теоретической конференции. -  Душанбе. -  2018. -  С. 
157-161.

6. Камолова Г.Н. Эпоха Саманидов в освещении периодической печати 
Таджикистана в XX-XXI вв. / Г.Н. Камолова // LAP LAMBERT Academic 
Publishing. - 2020. - 67c.

7. Камолова Г.Н. Саманиды. / Г.Н. Камолова // Практика современного 
образования: вызовы времени. Сборник материалов Межрегиональных 
педагогических чтений. Чехов: Центр образовательного и научного консалтинга. 
- 2022. -  С.37-40

Автореферат и опубликованные материалы соискателя по теме диссертации 
полностью отражают основное содержание диссертационного исследования.
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Заключение принято на расширенном заседании кафедры всеобщей и 
отечественной истории факультета истории и международных отношений 
Российско-Таджикского (Славянского) университета. Присутствовали на 
заседании 23 человек.

«за» - 23 человек;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет.
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Рахматова З.Ю.

Контактные данные:
734025, г. Душанбе, ул. М. Турсун-заде, 30 
Телефон: (992)37 227-76-93

Подпись подтверждаю

E-mail: historia.rtsu@mail.ru

Начальник ОК РТСУ Рахимов А.А.
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