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Оппонируемая диссертация Валиева А. посвящена актуальной проблеме 

отечественной историографии и источниковедения. В ней отражены главные 

объекты изучения этнографии таджиков: этническая история, формирование 

населения, особенности его традиционного быта и культуры, решены задачи 

по этнографии таджиков в свете многочисленных работ русских 

исследователей. Политическая, экономическая, социальная история, 

культурная жизнь таджиков на этапах позднего феодализма в достаточной 

степени разработаны в научной литературе по истории и этнографии. Вместе 

с тем следует отметить целенаправленный подход соискателя к избранной 

теме. Во-первых, А.Валиев собрал более 300 наименований письменных 

источников, рассмотрел свыше 150 единиц исследований: монографий, 

сводных работ, статей. Во-вторых, диссертант извлек огромное количество 

необходимых сведений, систематизировал, анализировал, обобщал и 

оформил их в виде солидного научного произведения. Фактически А.Валиев 

впервые специально и на должном квалифицированном уровне решил задачи 

этнографии таджиков Средней Азии в XIX - начале XX вв.

Автор рецензируемой работы стремился раскрыть научно- 

практическую значимость, степень разрабатываемых вопросов, сгруппировал 

научные работы по этнографии таджиков. Он сформировал цели диссертации 

и вытекающие от нее аспекты, подлежащие исследованию. Главной целью 

представленной диссертации, на воззрении А.Валиева являлось исследование 

процесса развития этнографических знаний о таджиках в научной литературе 

России XIX -  начала XX вв. в источниковедческом плане. Диссертация



основывалась на этнографических фактах и концепциях, извлеченные из 

сочинений русских и советских ученых, изданных в течение двух последних 

столетий.

Актуальность представленной работы заключается в том, что 

раскрывается проблема национальной идентичности таджиков, созданы 

источниковые основы этнографического изучения, рассматриваются аспекты 

этногенеза и этнической истории, позволяют охарактеризовать общность 

традиции быта, культуры таджиков, в том числе равнинных, горных, 

припамирских таджиков.

На мой взгляд, оригинальность диссертации выразилась в 

конструктивном решении совокупных задач: формулировки основных этапов 

этнографического исследования, произведенных русскими учеными в 

пределах Ташкентской, Худжандской, Ферганской, Самаркандской областей, 

в Восточной Бухаре, ’ на Памире XIX -  начала XX вв., характеристика 

деятельности авторитетных и маститых русских авторов в изучении 

традиционного быта, духовной культуры, её вариации. Согласно мнения 

А.Валиева первые десятилетия XIX в., в связи с усилением посольских и 

торгово-экономических сношений России и ханств Средней Азии русские 

посланники свою дипломатическую миссию сочетали с изучением системы 

расселения, занятия, культуры и быта местного населения.

В первой главе «К вопросу возникновения и развития этнографических 

знаний о таджиках в IX-XVI1I вв.» рассматривается процесс накопления и 

становления этнографических знаний о таджиках в восточных, западных и 

нарративных источниках.

Диссертант сведения средневековых авторов разделил на две категории 

Первая категория охватывает сочинения, авторами которых являлись 

историки, географы, летописцы и государственные деятели. Произведения 

этой группы отличались своей оригинальностью.
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Вторая категория включала повествования, носивших компилятивный 

характер. Такая классификация свидетельствует о критическом отношении 

А.Валиева к письменным источникам средневековья.

В итоге соискатель собрал, анализировал свод сведений об особенностях 

земледелия, промысел, кустарного производства таджикского населения, 

проживавших в культурных областях и торгово-промышленных центрах 

Средней Азии.

В рецензируемой работе изложен и обобщен редкий фактический 

материал, заимствований из сочинений историков, географов указанного 

периода. Извлечен и введен в контекст диссертации сведения о согдийцах, 

хорезмийцах, кушанах, ваханцах, персах, тюрках, арабах и об их обычаях и 

обрядах (обряд осыпания, разжигания костра при входе невесты в дом 

жениха и др.), о народных праздниках (Мехргон, Навруз, Сада) и играх 

(шахматы, нарды, чавгон), домусульманских верованиях, музыкальных 

инструментах и т.д.

Историко-географические сочинения, мемуары, художественные 

произведения XVI-XVIII вв.: «Бабурнаме» Захириддина Бабура, «Бадоеъ-ул- 

вакоеъ» (Удивительные события) Зайниддина Васифи, «Абдулланаме» 

Хафиза Таниша Бухари, «Михман-наме-йи Бухара» Фазлаллаха Рузбихана, 

«Родословное древо тюрков» Абулгази, «Мукимханская история» 

Мухаммада Юсуфа Мунши, «Убайдулла-наме» Мир Мухаммада Амини 

Бухори, «История Абулфайзхана» Абдурахмана Тали, «Шахрошуб» 

(«Бунтари города») Сайидо Насафи содержат чрезвычайно интересные 

этнографические материалы о традициях быта и культуры таджикского 

народа.

В XVI -XVIII веках Антонио Дженкинсон, Иван Хохлов, Борис и 

Семен Пазухины, Ф. Беневени, Ф. Ефремов, Хрисанф Митрополит 

Новопатрасский, Т.С. Бурнашев и др. в своих путевых заметках, записках, 

реляциях, сочинениях сообщали об этнографии, быта и культуры таджиков и 

других среднеазиатских народов. В частности, Ф.Ефремов в известиях



«Девятилетнее странствование» приложил сравнительный русско- 

таджикский словарь. В нем лаконично растолкован и сопоставлен, изложен 

этнографический материал с данными других письменных источников. 

Таким образом, в первой главе, автор показал, что сведения о таджиках 

имели многовековую давность.

Вторая глава «Предпосылки этнографического изучения таджиков в 

первой половине XIX века» связана с рассмотрением двух вопросов: ареала 

расселения таджиков в Средней Азии XVIII-XIX вв.; этнографическое 

изучение таджиков в первой половине XIX века.

Примечательно, что автор выдвинул положение об этнической 

территории таджиков, на которой происходил процесс его формирования. 

Согд, Тохаристан, Уструшана, Худжанд, Фергана, Хорезм, Хуталян, 

Чаганиан названы исторической родиной таджиков. При этом А.Валиев 

опирался на концепцию Н.Н.Негматова относительно регионов в пределах 

среднеазиатского Мавераннахра. В концепции Н.Н.Негматова 

рассматривалась исконная область таджиков Хорасана, Хорезма.

По заключению диссертанта таджики в IX-X вв. расселились на 

большей части территории Средней Азии, а к XIX - начало XX в. их основная 

масса жила в горных долинах Памира и Алая.

В третьей главе автор показал степень изучения традиционной культуры 

таджиков Северного Таджикистана и других районов Ферганской долины 

русскими путешественниками, чиновниками, военными деятелями.

Диссертант считает, что вхождение Средней Азии под владычество 

царской России послужило новым этапом научного исследования 

этнографии таджиков.

Четвертая глава «Вопросы этнографии таджиков в трудах русских 

исследователей начала XX века» отражает научные подтверждения русских 

исследователей двадцатилетнего периода прошлого века.

Подытоживая и резюмируя, диссертационную работу А.Валиева,

следует отметить, что по существу решенных задач и совокупности
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актуальных вопросов, автор подготовил должное историографическое 

исследование, системно и последовательно представил выдающийся вклад 

русских ученых в благородном деле изучении этнографии таджиков Средней 

Азии.

В целом положительно оценивая достижение диссертации, следует 

отметить недоработки и упущения:

1.Заглавие диссертации «Освещение этнографии таджикского народа в 

трудах русских дореволюционных исследователей (XIX -  начало XX вв.)» не 

вполне соответствует смыслу и содержанию текста представленной работы. 

Автор обошел вниманием этнографию таджиков, проживавших в указанный 

период в пределах областей Мерва, Герата, Балха, Нишопура, северного, 

южного, западного Хорасана, Хорезма, восточной провинции Ирана от 

Хамадана до Астарабада, Сабзевара. Аспекты этногенеза и этнической 

истории, затрагивавшие русскими учеными XVIII - начала XX вв. остались 

вне поле зрения соискателя в этом направлении работы Н.В.Ханыкова, 

А.Борнса и др. Поэтому тему диссертации следовало следующим образом: 

сформулировать «Проблемы этнографии традиционного быта и культуры 

таджиков Средней Азии в трудах русских ученых XIX -  начала XX вв.».

2.Основы научного изучения Средней Азии, в том числе решения 

вопросов этнографии таджиков были заложены благодаря трудам известного 

выдающегося русского историка и государственного деятеля В.Н.Татищева 

(30 - 40-е годы XVIII в.), члена-корреспондента Петербургской Академии 

наук, историка, географа, экономиста П.И.Рычкова (1712-1777), академика 

Петербургской АН, русского этнографа, натуралиста, путешественника 

И.И.Георги (1779-1802). Члена-корреспондента АН, русского ученого 

Г.И.Спасского (1783-1864). Труды этих ученых оказались 

неиспользованными диссертантом.

3. Нередко исследователи и любители, краеведы, дилетанты, 

составители статистических сборников, компиляторы, как, Л.Ф.Костенко, 

А.П.Шишов, А.Д.Гребенкин, названы в один ряд с В.В. Бартольдом, А.А.
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Семеновым, И.И.Зарубиным, Н.В.Ханыковым, Е.К.Мейендорфом. В работе 

отсутствует четкое определение понятие «истинные» исследования.

4.В диссертации вкрапилось множество стилистических и 

орфографических ошибок.

5. Работа требует тщательной научной и литературной редакции.

В целом, рецензируемая диссертационная работа Валиева Абдусалома 

«Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских 

дореволюционных исследователей (XIX-начало XX)», является 

завершенным научным исследованием, отвечает высоким требованиям ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан к докторским диссертациям. 

Согласно пунктам 10.11.12 «Порядка присвоения ученых степеней» от 

26.11.2016 г., № 505, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Таджикистан Валиев Абдусалом заслуживает присвоения ему 

искомой учёной степени доктора исторических наук по специальности -  

07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования.
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