
ОТЗЫВ

Диссертационная работа Жантелиевой Нурзады Гарибовны на тему « Вклад 
профессора А. Н. Бернаштама в изучении истории Кыргызстана» состоит из 
введение, четырех глав, заключение, списка использованной литературы и 
приложения. Объем работы 183 стр.

Во введении диссертации , автор, доказывая актуальность данной темы 
подчеркивает, что на современном этапе развития общества происходит 
социальная трансформация, каждая занимается самоидентификацией и в 
этих условиях труды известных ученых становятся все более востребованным 
и актуальным.

Как известно, А. Н. Бернштам внес огромный вклад в развитии 
исторической науки, он является востоковедом, известным археологом, 
этнографом. Его можно назвать основоположником археологического 
исследования Кыргызстана. Заслуга его состоит в том, что он глубоко изучил 
древнюю и средневековую истории Кыргызстана. И с этой точкой зрения 
научное наследие профессора А.Н. Бернштама является актуальным.

Автор работы четко указывает цель и задачи. Цель исследование 
определит вклад и роль А.Н. Бернштама в изучении истории, археологии и 
культуры кыргызского народа. Указывая задачи работы, автор отмечает, что 
до настоящего времени отсутствуют специальные исследование 
посвященные научной деятельности А. Н. Бернштама по истории, археологии 
этнографии кыргызского народа. Кроме этого, во введении освещены научная 
новизна, практическая значимость, основные положения выносимые на 
защиту, личный вклад соискателя, апробация и структура работы.

В первой главе диссертации изучены историография проблемы. При 
этом , автор диссертации считает, что научное исследование деятельности 
профессора А. Н. Бернштама можно разделить на 2 периода : советский и 
постсоветский. Характеризуя советский период, автор правильно отмечает, 
чтов этот период историческая наука изучалась на основе классового подхода, 
существовало идеологическое давление, исследование носили 
тенденциозный характер. Потому научная деятельность А. Н. Бернштама, его 
биография рассматривались поврхностно. Но несмотря на это, все же была 
попытка дать оценку работам А. Н. Бернштама.Автор диссертации в своей 
работе проанализировал множество работ советских авторов, в том числе : А. 
Маметова, Х. Муратова, Б. Джамгерчинова, А. Токомбаева, с. К. Керимбаева, 
В. М. Перовец, Ю. Г. Заднепровского, О. Караева, Г. Галицкого, В. Плоских, С. 
Табышалиева, 1 том истории Киргизской ССР, С. Е. Малова, С. Г. Кляшторного,



Дж. С. Бактыгулова, П. И. Кожемяко, И. Кожомбердиева, Д. Ф. Винника, В. Д. 
Горячева, К. М. Байпакова и др.

Освещая постсоветскую историографию, автор диссертации правильно 
отмечает следующее. После распада СССР в Кыргызстане и в других странах 
СНГ стали активно исследовать жизнь и деятельность исторических личностей, 
в том числе видных ученых вносивших большой вклад в развитие науки. 
Можно сказать, что в исторической науке Кыргызстана возникла новое 
направление- это определение место и роли выдающихся личностей в 
истории кыргызов и Кыргызстана.

В этой главе автор проанализировал работы Х. Т. Нуровой, Шарипова, К. 
Тулепбаева, Т. Омурбекова и др. Кроме этого проанализированы защишенные 
кандидатские диссертации, посвященные И. Разакову, К. Т. Тыныстанову, Т. У. 
Усубалиеву, а также ученым С. М. Абрамзону, К. У. Усенбаеву, Б. 
Джамгерчинову, И. А. Аристову, Ю. С. Худякову и др.

Автор, анализируя постсоветскую литературу , в частности сборник по 
эпосу « Манас» изданную в 1995 году, к сожалением отмечает, что в сборнике 
отсутствует статьи отражающие вклад А.Н. Бернштама в изучении эпоса « 
Манас».( стр. 45.). Проанализирована работа известного археолога К. 
Табалдиева « Древние памятники Тянь -  Шаня», при этом диссертантка 
правильно отметила, что К. Табалдиев поддержал мнение А. Н. Бернштама 
направленную на параллельное изучение Енисея и Тянь- Шаня ( стр. 58 ).

В конце этой главы автор отмечает, что на основе проведенного 
анализа, сегодня существует достаточное количество научных работ, 
посвященных жизни и деятельности А. Н. Бернштама. Но вместе с тем 
отсутствует комплексное исследование научного наследие выдающегося 
ученого А. Н. Бернштама.( стр. 63 ). В этой же главе исследованы источники, 
методология и методы исследования.

В третьей главе изучены жизненный путь и начало научной 
деятельности, формирование и развитие теоретико- методологических 
взглядов и позиций в исследовательских работах по истории кыргызского 
народа, а также его научная деятельность в 30- 50 г.г. Автор диссертации 
используя архивные материалы исследовал семью, рождения, начало 
трудовой деятельности, начало научно- исследовательской работы в области 
этнографии ( стр. 102-104) Изучая научную деятельность профессора А. Н. 
Бернштама в этот период, автор правильно отмечает, что он стоял у истоков 
становления связей между научными центрами Кыргызстана и Ленинграда. ( 
стр 109 ).



В 1933 г. А. Н. Бернштам и А. С. Морозова начали исследовать местность 
в районе Бурана, городище Сын- Таш, Аулие Ата, орхоно- енисейские надписи 
и караханидский мазар в Таласской долине.Автор диссертации изучая 
археологические исследование А. Н. Бернштама, сделал вывод, что его 
исследование легли в основу научных работ по истории и археологии 
кыргызов и Кыргызстана.

Анализируя научную деятельность А. Н. Бернштама в 30- 50 г.г. 20 века 
диссертантка правильно отметила, что профессор свою научную деятельность 
осуществлял в трех направлениях: -в научно исследовательских центрах 
Севастополя, Ленинграда,Фрунзе и Алматы.,

- работа в музеях краеведения, в Ленинградском госуниверситете и 
Киргизском педагогическом институте.,

- подготовка научных кадров в Ленининграде, Кыргызстане, Казахстане, 
Туркменстане и Таджикстане. ( 118 стр.)

Автором диссертации в достаточном объеме изучена и 
проанализирована научная деятельность А. Н. Бернштама в этих 
направлениях.

В четвертой главе исследованы труды А. Н. Бернштама об этногенезе 
кыргызского народа. Диссертантка правильно отметила, что профессор 
упорно занимался этой проблемой и выдвигал любопытные гипотезы о 
происхождении кыргызского народа.Автором диссертации отмечено, что 
несмотря на ошибочность отдельных взглядов, А. Н. Бернштам стоит в одном 
ряду с основоположниками науки в Средней Азии. ( стр .154- 155 ).

Диссертантка правильно отметила, что основной концепцией А. Н. 
Бернштама по этногенезу кыргызов является « Динлинская теория ».( стр.156). 
По мнению А.Н. Бернштама истоки формирования кыргызского народа 
относятся к периоду Афанасевской культуры, когда возник динлинский 
этногенез и шел процесс смещения племени цзянь- кунь с центрально 
азиатскими племенами гуннов и сяньби, положившей начало формирования 
кыргызского этноса. Анализируя это положение А. Н. Бернштама, автор 
диссертации правильно подметила то, что позже А. Н. Бернштам отказался от 
этой теории.( стр. 156 ).

По мнению А. Н. Бернштама кыргызы сложились из разных племен, 
народностей и рас. По мнению диссертантки, к такому выводу А, Н. Бернштам 
пришел , изучая письменные источники и общую этнонимику племен Средней 
Азии. ( стр. 158.). По его мнению, формирование кыргызов шло на 2-х.



територриях : на Енисее и на Тянь- Шане. Диссертантка правильно отметила , 
что А. Н. Бернштам сам полагал, что его теория носит гипотетический характер, 
и не раз будет вызывать научные дискуссии в ученой среде.( стр. 159. ) 
Необходимо заметить, что проблема этногенеза кыргызского народа до сих 
пор не решена.

В диссертации исследованы, вклад А. Н. Бернштама в изучении сакско- 
усуньской культуры. Названная культура была открыта 1938 году. ( стр 159 ).

Автор диссертации исследовал концепцию А. Н Бернштама о 
локализации и переселение кыргызов на территории современного 
Кыргызстана и за его пределы в период средневековье.

Автор диссертации отмечает, что при изучении данного вопроса А. Н. 
Бернштам использовал арабоязычные источники, в этом деле он ссылался на 
арабо- язычные работы В, В. Бартольда. ( стр. 163. ). По мнению А. Н. 
Бернштама в 6-10 в.в. в Семиречье проживали кыргызы, к 10 веку кыргызы 
находились на территории Тянь- Шаня и соседствовали токуз огузами. Он 
писал о Енисейских кыргызах и о поэтапной миграции кыргызов на 
территории современного Кыргызстана. Он используя китайские источники в 
частности « Летопись Таншу» изучал истории Енисейских кыргызов.( стр. 166.)

Как известно, в исследованиях А. Н. Бернштама определенное место 
занимает эпос « Манас». По мнению диссертантки, А. Н. Бернштам впервые 
использовал эпос как исторический источник. Но в то время многие ученые 
считали, что это авантюрное дело. ( стр. 179). Он считал, что Манас является 
прототипом реального человека. Диссертантка используя работы известного 
манасоведа И. Молдобаева, указывает, что А.Н. Бернштам идеализировал 
эпос, но несмотря на это вызывает уважение как ученый.

Диссертантка отмечает, что по мнению А. Н. Бернштама есть 3 
исторические события, которые отражены в эпосе « Манас» : первое событие- 
сибиро- монгольский поход, включая Алтай. Кыргызы боролись с уйгурами, 
якутами, калмыками. На основе материалов он выдвинул гипотезу, о втором 
этапе переселение кыргызов с Алтая на Тянь -  Шань.,

- второе событие -  среднеазиатский. Это женитьба Манаса на Каныкей из 
Бухары, поминки Кокетая, относяшейся к тюрко -  согдийским связам

- третье событие -  походы в Восточчный Туркестан

Автор диссертации подчеркивает, что А. Н. Бернштам утверждал, что эпос « 
Манас» по характеру является национальным, а по содержанию



Автор диссертации подчеркивает, что А. Н. Бернштам утверждал, что эпос 
«Манас» по характеру является национальным, а по содержанию 
интернациональным и возник в период возвышения кыргызской 
государственности, (стр. 183)

В ходе исследовательской работы сделан анализ научных трудов 
А.Н.Бернштама по истории, археологии, этнографии кыргызского народа. 
Исследованы архивные источники архивов Санкт -Петербурга, Севастополя 
и Бишкек На основе архивных и научно-публицистических материалов 
проанализирована жизнь и научная деятельность ученого. В диссертации 
впервые проведено комплексное исследование рассматриваемой проблемы в 
историческом аспекте, и сделаны аргументированные выводы.

В целом диссертационная работа Жантелиевой Нурзады Гарибовны 
выполнена на должном идейно -теоретическом уровне, отвечает всем 
требованиям и можно смело рекомендовать к защите.

Научный руководитель, 

д. и. н., профессор 

кафедры регионоведения 

и кыргызоведения Каратаев О.К.


