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Согласно решению диссертационного совета 73.1.017.01 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук при Институте истории, археологии и этнографии им. А. 

Дониша Национальной академии наук Таджикистана от 19 сентября 2024 года, 

ведущей организацией был назначен Таджикский национальный университет.

Диссертация Халифаева Масъуджона Максуджоновича на тему «Таърихи 

нофеъи» Мухаммадали Балджувани -  важный источник по политической 

истории Бухарского эмирата начала XX века» была обсуждена на заседании 

кафедры историографии и архивоведения Таджикского национального 

университета, которая приняла следующее заключение:

Как известно, для более подробного изучения и объективного научного 
анализа исторических событий необходимо всестороннее исследование 

фактических материалов, которые содержатся в письменных источниках. 

Изучение и введение такого рода памятников в научный оборот является 

актуальным и имеет огромное научное значение.
Одним из важных и малоизученных письменных источников начала XX 

века является книга Балджувани «Таърихи нофеъи». Ценность данного



источника заключается в том, что его автор был непосредственным очевидцем 
многих описываемых им происшествий.

Диссертационная работа Халифаева М.М. посвящена изучению 

политической истории и административному устройству Бухарского эмирата 

начала XX века по сведениям «Таърихи нофеъи». Актуальность и 

своевременность избранной диссертантом темы несомненны. В работе впервые 

предпринята попытка комплексного исторического исследования «Таърихи 

нофеъи» и на основе сопоставления её материалов с данными аналогичных 

источников определить научную значимость и роль сочинения Балджувани в 

отечественной историографии. По словам диссертанта, введение в научный 

обиход сведений из данного источника содействует восполнению

малоизученных и спорных вопросов истории таджикского и других народов 

Средней Азии и может принести неоценимую пользу исторической науке.

В диссертации отмечается, что в историографической науке нет 

системного научного анализа материалов «Таърихи нофеъи», его сравнения с 

другими письменными источниками для определения достоверности 

информации его автора как конечного результата источниковедческого 

исследования.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней предпринята попытка 

источниковедческого анализа трактата Балджувани. Соискатель проводит 

подробное исследование биографии автора. Также основные материалы 

«Таърихи нофеъи» впервые вводятся в научный оборот на основе сопоставления 

их с данными других источников.
Следует констатировать, что источниковедческая база диссертации 

достаточно солидна. Для решения поставленной задачи было использовано 

большое количество первоисточников, в том числе книги среднеазиатских 

авторов, труды русских и зарубежных исследователей и путешественников, 

архивные документы и т.п.
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Теоретическая и практическая значимость настоящей работы, полнота, 

систематичность, комплексность изложения её результатов не вызывают 

сомнения.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также иллюстраций.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрывается 

степень её изученности, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, аргументирована научная новизна, указаны хронологические и 

географические рамки, представлена теоретическая и практическая значимость, 

характеризуются методологические основы и источниковедческая база работы, 

изложены основные положения, выносимые на защиту, а также сформулированы 

данные об апробации и раскрыта структура исследования.

Первая глава диссертации -  «Мухаммадали Балджувани и его 

сочинение «Таърихи нофеъи» -  состоит из двух параграфов, в которых 

представлена биография автора и изложено общее содержание его произведения.
В первом параграфе -  «Биография Мухаммадали Балджувани и 

история изучения его труда» - на основе имеющихся материалов освещена 

биография Балджувани, в основном по сведения Ахрора Мухтарова и Амирхона 

Саидзода. Также приведены некоторые информации самого автора «Таърихи 

нофеъи» о его жизни и деятельности. Анализируя материалы, имеющиеся в 

«Таърихи нофеъи», диссертант пишет, что Балджувани являлся выразителем 

прогрессивных идей своей эпохи. Он был мудрым и образованным человеком, 

хорошо осведомленным о светских и религиозных науках.
В первом параграфе также рассматривается степень изученности книги 

Балджувани в историографической науке. В начале параграфа указана дата 

написания сочинения, описана история его обретения, показана роль академика 

А. Мухтарова в исследовании данного источника. Особое внимание уделено 

характеристике и научному анализу изданий «Таърихи нофеъи», 

осуществлённых на кириллице. Подытоживая историографический обзор 

трактата Балджувани, диссертант пришел к выводу, что книга является одним из
з



ценных исторических трудов начала XX века и служит первоисточником для 

многих исследователей, чьи работы имеют отношение к истории Бухарского 

эмирата рассматриваемого периода.

Во втором параграфе -  «Общее содержание «Таърихи нофеъи» и её 

место в изучении политической истории Бухарского эмирата начала XX 

века» - дана научная характеристика «Таърихи нофеъи». В начале параграфа 

автор коротко описал содержание книги, показал ценность данного источника в 

изучении различных проблем истории таджикского народа, а также перечислил 

некоторые недостатки. Опираясь на сведения Балджувани, диссертант говорит о 

безнадежном застое эмирского строя, о научно-технической и военной 

отсталости Бухарского эмирата и т.п. Основная причина такого положения и 

утраты Бухарой былого могущества объясняется безграмотностью и 

беспечностью населения Бухары, главным образом эмира и его чиновников. 

Также отмечается, что Балджувани неоднократно пропагандирует 

просветительские идеи, приветствует развитие промышленности в Бухаре и 

изучение светских наук. В данном параграфе также кратко отражено содержание 

каждой главы и раздела произведения. На основе сопоставительного анализа 

материалов «Таърихи нофеъи» с данными других источников диссертант 

пришел к выводу, что в изучаемом источнике имеются вполне новые и 

достоверные сведения, не встречающиеся в трудах современников автора.

Во второй главе -  «Сведения Мухаммадали Балджувани о 

политических событиях в Бухаре 1917-1920 гг.», состоящей из трех 

параграфов, описаны основные политические события, происходившие в 

Бухарском эмирате.

В первом параграфе -  «Отражение политических событий в Бухаре 

1917 года» - анализируются события, связанные с активизации деятельности 

младобухарцев после победы Февральской революции. В этом параграфе с 

применением сравнительного анализа рассматривается стремление 

младобухарцев к проведению реформ в Бухарском эмирате, охарактеризована 

политическая обстановка того периода, объявление манифеста, демонстрация
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младабухарсцев и её трагические последствия. Обобщая данным вопрос, 

Халифаев М.М. верно подчеркивает, что обнародование манифеста не привело к 

демократическим преобразованиям в эмирате, а наоборот, укрепило эмирскую 

власть и усилило реакцию против сторонников реформы. Сотни младобухарцев 

и сочувствующих им людей подверглись наказаниям и смертной казни. Многие 
из них были вынуждены эмигрировать из Бухары.

Второй параграф «Политическое положение Бухарского эмирата в 

период с 1918 года до начала «Бухарской операции» - дает характеристику 

основных политических событий после победы Октябрьской революции и до 

начала свержения эмирского режима. В данном параграфе диссертант 

показывает обострение взаимоотношений между Бухарой и советской властью, 

приведшее к военным действиям между ними, известным как «Колесовская 

авантюра». Отмечается, что это событие, несмотря на мирное соглашение, 

способствовало дальнейшему ухудшению советско-бухарских отношений.

Автор, опираясь на сведения Балджувани, утверждает, что после этих 

происшествий эмир Алимхан ожидал дальнейших сражений. Поэтому он 

поспешно принимал меры по укреплению обороноспособности Бухары. В 

диссертации обстоятельно повествуется о военных мероприятиях эмира, о связи 

Бухары с внутренними и внешними врагами советской власти, прежде всего с 

Англией, Афганистаном и Хивой, что подкреплено конкретными примерами. 

Анализируя политическое положение того периода, диссертант приходит к 

выводу, что в такой обстановке представители Тукркомиссии вели 

двойственную политику по отношению к Бухарскому эмирату. С одной стороны 

они вели переговоры с эмиром о территориальной неприкосновенности Бухары, 

а с другой - активно готовились к её ликвидации.

В третьем параграфе -  «Сведения Мухаммадали Балджувани о 

свержении эмирского режима в Центральной Бухаре» - отражены события, 

связанные с ликвидацией эмирского строя в Бухаре. В диссертации отмечается, 

что материалы «Таърихи нофеъи» уникальны и имеют большое значение в
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освещении данного вопроса. По сравнению с аналогичными источниками в 

трактате имеются новые достоверные сведения о событиях 1920 г. в Бухаре.

Диссертант благодаря сопоставительному анализу очень обстоятельно 
описывает начало наступления красноармейских частей на Бухару, военные 

действия между бухарскими сарбазами и частями Туркестанского фронта, 

ликвидацию эмирского режима, бегство эмира Алимхана из Бухары, разрушение 

города Бухары и т.п. Отмечается, что за короткое время частям Туркестанского 
фронта удалось свергнуть эмирскую власть в центральной части Бухары. В 

результате военных действий Бухара очень пострадала: сгорели и были 

разрушены 20 сараев, 29 мечетей, 34 гузара, 3 тысячи жилых домов и более 3-х 

тысяч дуканов. В Арке сгорело около 300 домов. Были конфискованы эмирская 

казна и имущество бухарских чиновников. В диссертации раскрыта важная 

проблема, касающаяся оценки событий 1920 года в Бухаре. Автор диссертации, 

опираясь на сведения из доступных источников и научных исследований, 

стремится как можно подробнее и объективнее осветить данный вопрос.

Третья глава диссертации -  «Административно-территориальное 

устройство и система управления Бухарского эмирата в начале XX века по 

«Таърихи нофеъи» Мухаммадали Балджувани» - состоит из двух параграфов, 

в которых охарактеризована система административного устройства Бухарского 

эмирата.
В первом параграфе -  «Центральный аппарат государственного 

управления Бухарского эмирата» - рассматривается система центрального 

государственного управления Бухарского эмирата в изучаемый период.
Подчеркивается, что в начале XX века Бухарский эмират в политическом 

отношении оставался вассальным от России государством. Во главе Бухары 

стоял эмир, обладавший абсолютной властью. В диссертации представлена 

служебная иерархия Бухарского эмирата, делившаяся на пятнадцать чинов, 
низшим из которых был баходур, а высшим - оталик. На основе сравнительного 

анализа диссертант описывает функции и полномочия некоторых

6



высокопоставленных бухарских чиновников: кушбеги боло, кушбеги поен, 

казикалона, раискалона, лашкарбоши, миршаба и др.

В этом параграфе также приводится анализ материалов «Таърихи нофеъи» 

и других письменных источников о церемонии коронации бухарских 

правителей. Она происходила по древним тюркско-монгольским обычаям 

поднятием на белом войлоке и имела большое значение в политической жизни 

страны.

Во втором параграфе третьей главы -  «Местные органы 

государственной власти» -  характеризуется система государственного 

управления Бухарского эмирата на местах. Отмечается, что в административно- 

территориальном отношении Бухарский эмират в начале XX века делился на 28 

бекств и 9 туманов.

В данном параграфе диссертант характеризует административную 

структуру подвластных владений Бухарского эмирата, излагает обязанности и 

полномочии бека, амлокдора, казия, раиса и других местных чиновников. Автор, 

опираясь на сведения, имеющиеся в «Таърихи нофеъи» и других источниках, 

верно заметил, что указанные чиновники являлись полновластными лицами и в 

своих владениях действовали самостоятельно. Их обязанности и полномочия 

были разнородными и не ограничивались никакими законами. Кроме того, в 

этом параграфе на основе данных Балджувани и других авторов жесткой критике 

подвергается система управления Бухарского эмирата, безграмотность эмира и 
его чиновников, распространение взяточничества, раскрывается отсталость и 

зависимость страны, бедственное положение народных масс и т.д.

В заключении представлены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы и даны рекомендации по дальнейшему исследованию 

настоящей темы.
Ознакомление с содержанием диссертации показало, что автором 

использовано значительное число письменных источников, архивных 

материалов и научных публикаций, относящихся к теме диссертационной 

работы, он хорошо знаком с историографией проблемы. Степень
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обоснованности и достоверности результатов исследования основана на 

обширном источниковедческом и историографическом материале, выявленном в 

ходе анализа данных, собранных диссертантом, и их систематизации.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 10 

научных статьях, 5 из которых опубликованы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 5.6.5. 

-  Историография, источниковедение и методы исторического исследования. 

Автореферат и опубликованные работы'отражают содержание диссертации.

Таким образом, диссертант успешно справился с поставленными задачами и 

представил самостоятельное, вполне завершенное исследование. По новизне, 

постановке научной проблемы и уровню проведенной исследовательской работы 

диссертация Халифаева М.М. представляет большое научное и практическое 

значение.
Позитивно оценивая исследование, проведенное Халифаевым М.М., 

хотелось бы также высказать и некоторые замечания:

1. В «Таърихи нофеъи» раскрыта политические события Бухары 1910-1922 

гг., но диссертант ограничился только 1917-1920 гг.;

2. Следовало глубже проанализировать систему государственного 

управления Бухарского эмирата, так как диссертант характеризует функции и 

полномочия только некоторых чиновников Бухары;

3. Некоторые сведения диссертанта носят описательный характер, 

отсутствует сравнительно-сопоставительный анализ;

4. Соотношение страниц глав диссертации не соблюдено, так как первая и 

третья главы состоят из 34 страниц, а вторая глава -  из 64 страниц;

5. В тексте диссертации также встречаются технические, стилистические и 

грамматические погрешности.
Но указанные замечания не имеют принципиального характера и не 

снижают актуальности и научной ценности диссертационной работы.
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Диссертант может устранить их во время подготовки диссертации в качестве

монографии.

В целом рецензируемая работа «Таърихи нофеъи» Мухаммадали 

Балджувани -  важный источник по политической истории Бухарского эмирата 

начала XX века» отвечает всем требованиям ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор Халифаев Масъуджон Максуджонович заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5. - 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры историографии и 

архивоведения Таджикского национального университета, протокол №3 от «29»

октября 2024 г.

Зав. кафедрой историографии и архивоведения 
Таджикского национального универси; 
кандидат философских наук, доцент

Подпись кандидата философских 
доцента Гуломова Т.М. заверяй}
Начальник управления кадро 
и спецчасти ТНУ

Таджикский национальный универ 
Душанбе, проспект Рудаки, 17
E-mail: info@tnu.tj 
Тел:+992 37 221-77-11

Гуломов Т.М.

Тавкиев Э.Ш.

S
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