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Центральная Азия « очень значимый для России регион. Нас
связывают многовековые исторические и культурные связи. Их ослабление
за последнюю четверть века, после распада СССР, наносит ущерб, как в
гуманитарном, так и в геополитическом плане. В частности, заметно
сократились связи представителей исторического сообщества. Все меньше, и
со значительным опозданием, мы знакомимся с исследованиями наших
коллег. В то же время, с появлением в Центральной Азии на территории
бывшего СССР независимых государств, возникла новая историография,
происходит переосмысление периода нашей общей историй. Как
справедливо отметил диссертант, «перед таджиками и другими народами
республики открылись новые возможности в построении демократического
государства, что открывает широкий простор для научного познания истории
культурного наследия». Так сложилось исторически, что после вхождения
народов Центральной Азии (Средней Азии по терминологии исследователей
XIX - XX вв.) в состав Российской империи заслуга более полного изучения
истории, культуры и традиции таджиков по праву принадлежит русским
дореволюционным ученым. В центре внимания русских исследователей были
природные ресурсы, климат, флора и фауна, и самое главное, их
интересовало население Средней Азии. Хотя наследие русских
дореволюционных исследователей давно является надежным и неоспоримым
источником для таджикских ученых, в т.ч. в историко-этнографическом
плане, по мнению Валиева, комплексный анализ их трудов, их вклад в
этнографическое изучение таджикского народа и поныне остается одной из
актуальных задач таджикской историографии. В связи с этим, диссертант
обращает внимание на появившиеся в последнее время, новые

. интерпретации вопроса о присоединении Средней Азии к России. Как
известно, некоторые современные историки Средней Азии считают
ошибочным толкованием всего того наследия, которое было создано
российской и советской историографией. Присоединение Средней Азии к
России рассматривается не иначе, как завоевание, колонизация, регресс,
насильственное привнесение русской культуры в другую страну. Напротив, в
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русской и советской историографии, в свое время, наряду с признанием 
первенства геополитических интересов в колониальной политике царизма, 
объективно подчеркивалось прогрессивное значение присоединения Средней 
Азии к России.

Действительно, русские в Средней Азии не стремились к уничтожению 
устоев и традиций среднеазиатского общества. Они содействовали развитию 
просвещения. Были открыты национальные школы, библиотеки, типографии, 
строились заводы и фабрики. Сооружение железных дорог связало 
глубинные территории с транспортной сетью империи и с Каспийским 
морем, способствуя развитию торговли. Россия развивала регион, не смотря 
на то что, она не располагала столь длительным сроком, как Англия в своих 
колониях. В этом регионе не было крепостного права, местные жители могли 
свободно перемещаться по стране, выезжать за рубеж, зачисляться в 
купеческое, мещанское или казачье сословие. Во всем регионе не 
проводилась насильственная христианизация коренного населения.

Изучая научное наследие русских дореволюционных исследователей, 
Валиев А. пришел к выводу, что в большинстве трудов отдельные стороны 
жизни и быта изучаемого народа описаны столь полно и всесторонне, что к 
этим описаниям вряд ли можно что-либо добавить. Труды дореволюционных 
исследователей по истории, этнографии и лингвистике, географии 
равнинных й горных таджиков дали в руки советских и постсоветских 
ученых огромный научно обоснованный фактический материал, 
содействовали возвращению таджикам их богатейшего историко- 
культурного наследия. В этом отношении работы дореволюционных русских 
исследователей таджиков являются источником по этногенезу таджиков, и 
других народов Средней Азии.

- Актуальность темы, ее хронологические рамки, научная новизна не 
вызывает сомнений не только в силу слабой изученности проблемы, но 
прежде всего по причине важности, которую занимают труды русских 
дореволюционных исследователей в настоящее время, при создании 
капитальных трудов по истории, культуре этнографии, в частности 
этногенезу и этнической истории таджикского народа. Обсуждаемая 
диссертация представляет собой первую обобщающую работу по анализу 
вклада русских дореволюционных ученых в исследование этнографий 
таджиков.

Автором диссертаций проделана огромная и важная работа. В первой 
главе представленного исследования привлекает анализ многочисленных 
трудов средневековых авторов А. М. Наршахи, Абуали ибн Сино, Омар 
Хайям, А. Фирдауси, Марко Поло, А. Р. Бируни и др., в которых собраны



сведения о традиционной культуре таджиков.
Дополнительную привлекательность исследованию соискателя придает 

содержание второй главы, посвященной ареалу расселения таджиков в 
Средней Азии на основе сообщения русских дореволюционных ученых, а 
также этнографическому изучению таджиков в первой половине XIX века.

Среди очевидных достоинств представленной работы, нельзя не 
упомянуть материал третьей и четвертой глав, где автором анализируются 
труды русских военных и гражданских исследователей во второй половине 
ХЗХ - начале XX вв. (А. Д. Гребенкина, И. И. Зарубина, Е. К. Мейендорфа, Н. 
Н. Покотило, А. А. Семенова, А. П. Федченко, Н. В. Ханыкова и др.).

В качестве рекомендаций можно пожелать автору в дальнейшем в своей 
работе использовать труды строителей железных дорог в Средней Азии, 
авторов железнодорожных путеводителей, поскольку в них также 
содержится материал по теме исследования.

Автореферат соискателя оставляет весьма благоприятное впечатление. 
Можно сделать вывод о высоком научном уровне представленной 
диссертации, ее новизне, оригинальности и методологической оснащенности. 
На мой взгляд, работа Валиева Абдусалома отвечает всем требованиям ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации, соответствует 
«Положению о порядке присуждения ученых степеней» и заслуживает 
искомой ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 
исследования.
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