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Отзыв
официального оппонента - доктора исторических наукЛитвинова Владимира Петровича на диссертацию Волкова ИванаВасильевича по теме: «Исторические аспекты цивилизационной политикицарской России в Средней Азии», представленную на соискание ученойстепени доктора исторических наук по специальности 07.00.02—

Отечественная история

Представленная к защите диссертация исследует несколько важных
вопросов, вызывающих большой интерес в современной исторической науке,
которые касаются роли России в исторических судьбах народов СреднейАзии
в дореволюционных период. Представляется значимым то, что в диссертации
представлено положение дел в Туркестане на позднем этапе истории
Российской империи — во второй половине Х1Х — начале ХХ вв. Вместе с тем,
в ряде случаев диссертант выходит за эти хронологические рамки, совершая
экскурс в более отдаленное прошлое с тем, чтобы историческая логика
событий была более логичной и обоснованной. Это заметно повышает
качество предпринятого научного исследования.

Автор достаточно последовательно раскрывает проблему взаимодействия
между отдельными структурами царского имперского аппарата в Средней
Азии. Не менее важной проблемой, применительно к главной теМе
исследования, является рассматриваемый в работе характер отношений между
властью и разными социальными группами населения, проживавшими на
территории указанного региона. Эти вопросы представляются достаточно
важными сегодня, поскольку в научном сообществе развернулась широкая
дискуссия об оценках имперской формыправления в России. Она приобретает
особую остроту в научных работах историков государств, которые входили в
состав Российской империи, а затем - СССР. Нередко подобные работы
сознательно искажают цивилизационнуюроль России в исторических судьбах
народов этих стран, что согласуется с распространением русофобских
настроений в гуманитарных и обществоведческих науках стран Запада.
ПОДОбНЬ1МПС@ВДОН&УЧНЬ1М ПОПОЛЗНОВСНИЯМ надо давать решительный ОТПОР,



но не на пропагандистском уровне, к которому прибегают недруги России, а
на строго научном, взвешенном И выверенном. Есть все основания
утверждать, что диссертационная работа И.В. Волкова вносит заметный вклад
в разоблачение антироссийских происков западной науки и публицистики.

И.В. Волков рассматривает эти вопросы через призму цивилизационной
политики Российской империи в Средней Азии в период 1865-1917 гг., что
придает дополнительную актуальность данному исследованию, поскольку,
как он сам указывает во введении, позволит использовать положительный
опыт и избавиться от досадных ошибок прошлого в процессе формирования
долгосрочной политики России по отношению к современным государствам
этого региона.

Текст представленной диссертации имеет логически выверенную
структуру, включающую 5 глав, объединенных в 11 параграфов, заключение,
список использованных источников и литературы, а также приложения.

Во введении И.В. Волков формулирует основные проблемы и аспекты
исследования, выделяет предмет и объект исследования, определяет
территориальные и временные рамки, характеризует методологию и
историографию исследования. Более подробно методология и
историографическая база рассматриваются в первой главе «Теоретико—
методологические, историографические и источниковедческие проблемы
анализа роли России в исторических судьбах народов Средней Азии». В этой
главе И.В. Волков достаточно полно характеризует историографическую
основу исследования, дает подробный анализ источниковой базы —

документов различных фондов, которые легли в основу исследования.
В диссертации И.В. Волкова используется большой массив правовых

документов, что, безусловно, более ясно и четко определяет роль Российского
государства в трансформации жизни коренного населения Средней Азии в
рассматриваемый период. ОДНЗКО ПОСТОЯННЬ1СССЫЛКИ НЭ. правовые ДОКУМСНТЫ



излишне перегружают диссертацию, делают ее больше похожей на
исследования по истории государства и права, нежели по «чистой» истории.

Автор достаточно подробно рассматривает проблемы методологии
диссертационного исследования. Исследование основано на
методологических принципах диалектики, историзма, объективности,
всесторонности и др. Все это в совокупности создает представление о
надежном научном фундаменте, на котором строится данное исследование, и
масштабе проделанной работы, убеждая читателя в ее оригинальности и
зрелости взглядов диссертанта. Вместе с тем, необходимо отметить, что из
поля зрения диссертанта выпала часть работ зарубежных (западных)
исследований, которые вышли в свет в последнее десятилетие. Однако это не
умаляет значения работы И.В. Волкова, поскольку западная литература о
Русском Туркестане представляет собой компиляции из российских работ
разного времени и любопытна только взглядами западных авторов на
проблемы прошлого указанного региона. Кроме этого, у нас есть небольшое
замечание по структуре первой главы. Мы полагаем, что диссертация
нисколько бы не проиграла в качественном плане, если бы автор объединил
параграфы 1.2 и 1.3., это выглядело бы, пожалуй, логичнее — пять глав по два
параграфа. Тем более, это коррелируется с тем, что автор во введении
выделяет десять задач и выносит на защиту десять положений.

В первом параграфе второй главы диссертации «Административно—
судебные и охранительные функции царской власти в Русском Туркестане»
рассматривается административно-судебная модель «военно-народного
управления». И.В. Волков отмечает преимущества и недостатки данной
модели сотрудничества российской власти с коренным населением региона.
Он утверждает, что предпринимаемая царским правительством политика в
сфере административного управления и судопроизводства «постепенно, но
неуклонно изменяла отношение «туземного» социума к новым формам власти
и правосудия» (с.1Об). Во втором параграфе рассматривается деятельность



специальных служб в Средней Азии. Автор указывает на то, что главную роль
в деле сохранения цивилизационных и политических целей царского
правительства в регионе играла разведка Штаба местного военного округа,
разведки других ведомств играли лишь вспомогательную роль. В заключении
главы автор приходит к выводу о том, что административная и охранительная
политика российской власти в Средней Азии позволяла обеспечивать мир и
безопасность, что было необходимым условием цивилизационных
преобразований в этом регионе.

К недостаткам данной главы, на наш взгляд, следует отнести тот факт,
что автор не уделил должного внимания деятельности общей полиции,
сконцентрировав фокус исследования лишь на деятельности спецслужб в
регионе.

В третьей главе «Экономическая политика царского правительства в
Средней Азии» рассматривается экономическая сфера деятельности царского
правительства как часть цивилизационного влияния на регион. Первый
параграф главы посвящен торгово—экономическим связям России со Средней
Азии до присоединения последней к империи. Автор указывает, что в
Туркестане было развито текстильное производство, различные ремесла,
связанные в основном с изготовлением орудий труда для земледелия. Однако,
все это находилось на низком индустриальном и техническом уровне. Уровень
земледелия покрывал необходимые потребности региона в сельхозпродукции,
но в ограниченной мере. Автор, рассматривая укрепление торгово—
экономических связей России и Средней Азии 0 рубежа Средневековья и
Нового времени, отмечает, что они имели низкий уровень цивилизационного
взаимодействия и «степень цивилизационного влияния России на
региональное население было незначительным» (с. 1 76). Во втором параграфе
рассматривается индустриальное и аграрное развитие в Русском Туркестане.
Самым главным условием экономического развития, по мнению автора, стало
СТРОИТСЛЬСТВО ЖСЛСЗНЬШ ДОРОГ В регионе, ОНИ СПОСОбСТВОВаЛИ



преобразованию местного натурального хозяйства в товарно—денежНое.
Железные дороги позволили развиться фабрично-заводской
промышленности. Индустриализация региона производилась не только на
средства государства, сюда охотно вкладывали частные деньги, включая
банковский частный капитал. Автор констатирует, что, несмотря на
очевидные успехи, в целом «Средняя Азия оставалась сосредоточием
традиционной аграрной цивилизации» (с. 218). Диссертант объясняет это тем,
что регион был сориентирован в основном на производство хлопка. Это было
выгодно правительству, поэтому всемерно им поощрялось. Вместе с тем, как
отмечает И.В. Волков, значительное влияние на традиционную экономику
население Средней Азии оказало распространение русскими переселенцами
новых культур, ранее не известных в регионе. Местные земледельцы быстро
поняли их пользу и освоили выращивание картофеля, сахарной свеклы,
кукурузы, табака и др. Для адаптации этих культур к местным климатическим
условиям царское правительство устраивало повсеместно селекционные
станции. Таким образом, на основании содержания этой главы автор приходит
к выводу о том, что «торгово—экономическая политика царской России в
Средней Азии наложила заметный культурный отпечаток на традиционной
аграрной цивилизации «туземного» населения региона» (с.219).

Четвертая глава «Социальная политика Российского государства в
Средней Азии второй половины Х1Х — начала ХХ вв.». 0 значении
деятельности царской власти в сфере здравоохранения повествуется в первом
параграфе Данной главы. Второй параграф посвящен влиянию Российского
государства на систему народного образования. Автор указывает, что среди
основных направлений деятельности Российского государства того времени
социальная политика не была приоритетной. Большинство население империи
было лишено профессиональной медицинской помощи. В тоже время «на
национальных окраинах империи царизм старался развить и увеличить его с
тем, чтобы завоевать доверие коренного населения» (с. 220). При этом, как



отмечает автор, несмотря на все усилия, проблемы здравоохранения населения
региона и после прихода России оставались острыми. Главной проблемой
была нехватка профессиональных медиков. Государство зачастую не могло
справиться с распространением опасных заразных заболеваний, которые часто
вспыхивали в разных частях региона, нередко причиной этому было недоверие
местного население к российской медицине. Несмотря на указанные автором
проблемы «русской власти в Туркестане удалось добиться в сфере
здравоохранения в регионе значительных цивилизационных результатов,
позитивно повлиявших на образ жизни коренного населения» (0.255). Как
указывает И.В. Волков, деятельность властей в сфере образования имело свою
специфику, поскольку в отличие от здравоохранения в система образования до
прихода России в Среднюю Азию издавна функционировала в качестве
многочисленных мусульманских школ. Российские власти оставили
религиозную систему образования без изменений, предоставив известную
свободу деятельности для религиозных учебных заведений. Вместе с тем,
российские власти создали и развивали систему российских учебных
заведений. В этой деятельности российские власти исходили и того, что
«действительное приобщение «туземного» населения Туркестана к передовой
российской цивилизации возможно только через привлечение его к разным
типам русской школы». И.В. Волков отмечает, что большого интереса со
стороны коренного населения к российским учебным заведения не было,
представители «туземной» молодежи проявляли только интерес к обучению в
специализированных училищах — технических, железнодорожных,
сельскохозяйственных, ирригационных (гидротехнических) И др. Автор
приходит к выводу о том, что деятельность русских властей в сфере
здравоохранения И образования в регионе имело определенное
цивилизационное влияние, но «такое воздействие было сугубо внешним и
неглубоким, однако для части жителей Туркестана указанное влияние
оказалось достаточно проникающим в привычный жизненный быт» (0.295).



Пятая глава «Переселенческая политика царизма в Средней Азии»
рассматривает нормативно-правовое регулирование переселения в Среднюю
Азию И характер межцивилизационного взаимодействия коренного населения
с переселенцами. По мнению автора, административная экономическая и
социальная политика имели ограниченный цивилизационный эффект. Дальше
он справедливо указывает на то, наиболее проникающий цивилизационный
эффект имела переселенческая политика, поскольку она предусматривала
«фронтальное наступление российской цивилизации на традиционный быт
«туземного» населения через массы людей, переселявшихся из внутренних
губерний империи в Среднюю Азию. В правительстве понимали, что только
через живые контакты представителей пришлой и традиционной коренной
цивилизаций может произойти культурное обновление региона» (с.296)-. И.В.
Волков отмечает, что процесс межцивилизационного взаимодействия был
многосторонним и неоднозначным. Местное население региона оказывало
существенное влияние на российских переселенцев, усваивавншх многие
элементы традиционной культуры. Нам представляется абсолютно
справедливым вывод, к которому приходит И.В. Волков, в частности он
пишет: «Массовое переселение русских людей в Среднюю Азию стало
мощным ретранслятором новой цивилизации, оказавшей серьезное
воздействие на коренное население региона. Оно способствовало
модернизации всех сфер жизни коренного населения Туркестана. Есть
основания полагать, что процесс межцивилизационного взаимодействия
пришлого и коренного населения Русского Туркестана был конструктивным и
приносил обеим его сторонам значительную пользу, которая была позже
укреплена при советской власти» (0.3 60).

Необходимо отметить фундаментальный, законченный,
самостоятельный и научно-оригинальный характер диссертационного
исследования И.В. Волкова.



В целом, несмотря на замечания по содержанию диссертации, я полагаю
возможным положительно оценить исследование И.В. Волкова и присудить
ему искомую научную степень.

Основное содержание диссертационного исследования изложено в 45
статьях и 2 монографиях общим объемом 62,8 п. л., в том числе 19 статьях в
изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ. Автореферат соответствует содержанию диссертационного
текста. Сам текст работы соответствует Паспорту специальности 07.00.02 —

Отечественная история. Диссертация Ивана Васильевича Волкова
«Исторические аспекты цивилизационной политики царской России в
Средней Азии» является, на наш взгляд, оригинальным, актуальным и ценным
научным исследованием, которое соответствует необходимым
квалификационным требованиям, которые предъявляются к докторским
диссертациям и которые отражены в п.9 «Положения о прядке присуждения
ученых степеней» утвержденного Постановлением №842 Правительства РФ
от 24 сентября 2013 г. (в редакции от 21 апреля 2016 г. №335). Её автор, Иван
Васильевич Волков, заслуживает, таким образом, присуждения ему научной
степени доктора наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Официальный оппонент, доктор исторических наук, профессор кафедры
истории и историко-культурного наследия Федерального государственногообразовательного учреждения высшего образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», почтовый адрес: 399770,Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28.1, тел. 8—(47467)—2-21-9З,
факс: 8—(47467)—2—04—63.
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