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Абдусалома на тему «Освещение этнографии таджикского народа в 

трудах русских дореволюционных исследователей (XIX - начало XX 

вв.)», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук но специальности 07.00.09. - Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования

Таджикистан приобрел политическую независимость, которая 

позволила ему вступить в совершенно новый этап исторического 

развития таджиков и других народов, проживающих на его территории. 

Перед таджиками и другими народами республики открылись новые 

возможности в построении демократического государства, что 

открывает широкий простор для осмысления и научного познания 

историко-культурного наследия. Поэтому, мы вновь и вновь обращаемся 

к нашей истории. Появляется закономерная необходимость 

углубленного анализа некоторых моментов в истории таджиков. 

Действительность настоящего времени показывает необратимый 

процесс нового сугубо научного, вместе с тем безпредвзятого 

осмысления своих корней, национальной идентичности и определение 

себя и своего этноса в истории народов Средней Азии.

Таджики, как один из древнейших народов Средней Азии, всегда 

привлекали внимание русских ученых, путешественников, чиновников, 

дипломатов. Историческая действительность настоящего времени 

доказывает, что русские в Средней Азии содействовали развитию 

просвещения. Были открыты национальные школы, гимназии, 

библиотеки, создавались инфраструктура, здравоохранение, строились 

заводы и фабрики. Они приобщили таджиков к достиж ениям 

европейской цивилизации. В данной диссертационной работе 

рассматривается вклад русских дореволюционных исследователей в 

изучении этнографии таджикского народа.

Актуальность данного исследования заключается в том, что



собранные дореволюционными исследователями этнографические 

материалы объективно показывают, настолько глубоки корни 

этнической истории таджиков. В настоящее время имеются суждения 

некоторых ученых, настроенных на «удревление» истории своих 

народов. Поэтому важен этот материал, открывающий возможность 

вникнуть в этническую историю таджиков, где бы они сформировались 

и жили. Опираясь на этнографический материал, накопленный русскими 

исследователями в XIX - начале XX вв. можно легко опровергнуть 

псевдоисториков, которые стремятся брать под сомнение идентичность 

таджикского народа. В этом и заключается одна из задач данной работы. 

Актуальность данной диссертации заключается еще в том, что по сей 

день отсутствуют комплексные работы, где всесторонне исследованы 

заслуги русских дореволюционных ученых в изучении этнографии 

таджикского народа.

Главной целью диссертации является историографический анализ 

трудов русских исследователей XIX - начала XX вв., посвященных 

этнографическому изучению таджиков.

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 

отечественной историографии сделано комплексное исследование по 

рассмотрению истории этнографического изучения таджиков русскими 

дореволюционными исследователями в XIX - начале XX вв. В рамках 

исследовательской концепции хронологический процесс развития 

этнографического изучения таджиков, анализированы основные 

проблемно-тематические сферы быта таджиков, показаны механизмы 

трансляции полученного знания и факты преемственности научной 

традиции.

Представляемая диссертация Валиева Абдусалома состоит из 

введения, четырех глав, девяти разделов, заключения и списка 

использованных источников и литературы, в которых диссертант 

прослеживает историю возникновения и развития этнографических 

сведений о таджиках на разных этапах истории с IX по началу XX вв.
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Во введении автор обосновывает актуальность выбранной им темы, 

определяет цель и задачи исследования, анализирует степень 

изученности проблемы, приводит обзор письменных источников, 

определяет новизну исследования, его теоретическую и практическую 

значимость, излагает положения, выносимые на защиту, показывает 

хронологические и географические рамки исследования.

Первая глава «К вопросу возникновения и развития этнографических 

знаний о таджиках в IX-XVIII вв.» состоит их из трех разделов и 

посвящена накоплению и развитию этнографических знаний о таджиках 

в трудах историков, географов, поэтов и писателей, как местных, так и 

зарубежных.

В первом разделе рассматриваются исторические труды и 

литературные произведения, написанные в IX— XII вв., в которых 

имеются сведения о жизни и быте таджиков. Диссертант справедливо 

делит авторов сообщаемых этнографических сведений по характеру, 

значению и достоверности на две группы. Первая группа - местные 

историки, хронисты и государственные деятели, как Абубакр Наршахи, 

Абулькасим Фирдавси, Абуали ибн Сино, Абурайхан Беруни, Абулфазл 

Байхаки, Омар Хайям и другие, которые брали материал для своих 

сочинений из первоисточников - описывали события, участниками 

которых являлись сами. Ко второй относит арабоязычных и 

тюркоязычных авторов, как Белазури, Мукаддаси, Ибн Хаукаля, 

Истахри, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари и др., чьи сочинения были 

в значительной степени компилятивны и имели обобщающий характер, 

как правило, Средней Азии посвящались отдельные главы. В 

диссертации в лаконичной форме анализируются их этнографические 

сведения.

Второй раздел посвящен анализу трудов местных авторов XIII-XV вв. 

- Рашидаддина, Гийясаддина Али, Абдураззака Самарканда,Хафизи 

Абру и др. В эти века Среднюю Азию посетили зарубежные 

путешественники Чан Чунь, Ибн Баттута, Марко Поло, Клавихо,
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которые в своих воспоминаниях оставили интересный материал о 

традиционной культуре народов Центральной Азии, в т.ч. таджиков.

В третьем разделе анализируются труды местных государственных 

деятелей, историков и писателей, а также русских и зарубежных 

путешественников XVI-XVIII вв. В указанном периоде были написаны 

различные исторические груды, мемуары, художественные 

произведения, в которых было собрано большое количество ценных 

исторических материалов о материальной и духовной культуре 

таджиков. К ним относятся труды Захириддина Бабура, Зайниддина 

Васифи, Абулгази, Сайидо Насафи и др. Некоторые из них впервые 

введены в научный оборот.

Вторая глава «Предпосылки этнографического изучения таджиков в 

первой половине XIX века» состоит из двух разделов.

Первый раздел «Ареал расселения таджиков в Средней Азии в XVIII-

XIX вв.» посвящен проблемам формирования и развития таджиков на 

территории Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. 

Данный вопрос был рассмотрен в трудах русских дореволюционных 

ученых Е.К.Мейендорфа, Н.В.Ханыкова.А.Кушакевича,З.В.Радлова,

Г.А.Гребенкина, Лилиенталя и др. В северных районах Таджикистана на 

территории компактного расселения равнинных таджиков выделяются 

Северотаджикистанская и Зеравшанская историко-этнографические 

области.

В диссертации автор подробно останавливается на расселении 

таджиков в Восточной Бухаре. Наиболее населенной в регионе была 

Гиссарская долина. О населении Восточной Бухары писали 

.Е.К.Мейендорф,Н.А.Маев, Лилиенталь и другие исследователи. В 

Восточной Бухаре таджики составляли большинство населения Куляба, 

Каратегина и^Дарваза, а также Памира. Автор, рассматривая сведения 

русских исследователей, правильно приходит к выводу, что таджики 

под натиском тюрков были вынуждены покинуть свои исконные земли и 

оседать в горных местностях.
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Вместе с тем, основная масса таджикского народа оставалась в 

созданных ими же на протяжении многих веков культурных центрах 

Средней Азии.

Во втором разделе подробно анализируются труды русских 

путешественников Ф.Назарова, А.Ф.Негри, И.Виткевича,П.С.Савельева. 

П.И.Демезона, Н.В.Ханыкова и других, которые в первой половине XIX 

века после посещения Средней Азии, в своих работах приводили 

ценный материал о жизни и быте таджиков Средней Азии. Диссертант в 

результате анализа сведений русских исследователей приходит к 

выводу, что, несмотря на все трудности, русские посланники и 

путешественники предприняли попытки собрать достоверные сведения 

о среднеазиатских народах, в т.ч. о таджиках.

Третья глава «Исследование традиционной культуры таджиков во 

второй половине XIX века» состоит из двух разделов.

В первом разделе «Традиционная культура населения Северного 

Таджикистана в исследованиях русских ученых второй половины XIX 

века» рассматриваются вопросы изучения традиционной культуры 

таджиков Северного Таджикистана и других районов Ферганской и 

Зеравшанской долин русскими путешественниками, чиновниками, 

военными деятелями. В данном разделе диссертант подробно 

анализирует труды П.И.Пашино, Ю.Д.Южакова, А.И Макшеева, 

А.Д.Гребенкина А.Л.Куна, А.П.Федченко. П.Хорошхина и многих 

других. Автор особо подчеркивает, что еще в 70-х годах XIX века А.Д. 

Гребенкин опубликовал серию статей о таджиках. Диссертант особо 

останавливается на работах чиновника А.А.Кушакевича, который внес 

" большой вклад в изучении жизни и быта населения Худжандского уезда.

В диссертации анализируются также работы П.П.Остроумова, 

И.Кушелевского Е.Маркова, А.Ф.Миддендорфа. Академик 

А.Ф.Миддендорф организовал специальную экспедицию в Ферганскую 

долину с целью изучения традиционной культуры местного населения, в 

т.ч.таджиков. Автор подчеркивает, что основным населением Ферганы



являлись таджики.

Большой вклад в исследование таджиков Зеравшанской долины внес 

русский чиновник Г.А.Арандаренко. Он долгие годы был начальником 

этого округа и хорошо знал жизнь и быт местного населения. В своей 

работе «Досуги в Туркестане» приводит интересные сведения об 

этногенезе и этнической истории, хозяйственной деятельности, 

материальной и духовной культуре таджиков Зеравшанской долины. В 

диссертации правильно отмечается, что хотя Г.А.Арандаренко и другие 

русские исследователи объективно показали традиционную культуру 

таджиков, однако они не были лишены психологией великодержавия. В 

их трудах наблюдаются отдельные отрицательные высказывания в 

отношении местного населения.

Второй раздел «Вклад русских путешественников-исследователей в 

изучении жизни и быта населения Восточной Бухары и Памира во 

второй половине XIX века» посвящен анализу трудов русских 

исследователей и чиновников, в которых описана традиционная 

культура горных таджиков данного региона. После присоединения 

Средней Азии к России среднеазиатские ханства регулярно стали 

посещать различные русские послы и посланники. В частности, военный 

востоковед Л.Ф.Костенко, военные чиновники К.А.Абрамов и 

Г.А.Арандаренко посетили Восточную Бухару и исследовали 

хозяйственную деятельность, материальную и духовную культуру 

горных таджиков. В 70-х годах XIX века исследователь И.А.Маев 

организовал ряд экспедиций на территорию Бухарского эмирата. 

Результаты экспедиций он изложил в своих работах. Диссертант 

подробно анализирует труды ученого и делает важные выводы. 

И.А.Маев подчеркивал, что основное население Гиссарской долины 

были таджики, они занимались земледелием и ремесленным 

производством.

В диссертационной работе подробно рассматриваются труды 

А.Э.Регеля, Д.Л.Иванова, Н.Н.Покотило, И.Л.Яворского,



Б.Л.Громбчевского,П.А.Кузнецова и других. Автор особо 

останавливается на трудах Б.Л.Громбчевского А. А.Бобринского, 

которые всесторонне исследовали населения Памира и Припамирья. 

Русские исследователи неоднократно подчеркивали любовь горных 

таджиков к детям. В частности, А.А.Семенов в своих статьях пишет, что 

«дети-горцы, живущие в патриархальной неиспорченной среде своих 

отцов, пользуются особенно нежною любовью и привязанностью своих 

родителей и окружающих их взрослых. Детей ласкают, нежат и при 

первой возможности спешат их хоть чем-нибудь порадовать» ( с. 196).

В данном разделе работы диссертантом впервые обобщены и 

систематизированы большинство сведений русских ученых второй 

половины XIX века для дальнейшего прослеживания вклада их авторов 

в этнографическом изучении таджиков в начале XX века.

Четвертая глава «Вопросы этнографии таджиков в трудах русских 

исследователей начала XX века» состоит из двух разделов.

В первом разделе «Вклад русских исследователей в изучении 

традиционной культуры таджиков, входивших в состав Туркестанского 

генерал-губернаторства» анализируются труды русских ученых начала

XX века, в которых приведено большое количество материала о 

таджиках, проживавших на территории Туркестанского генерал- 

губернаторства. В нем диссертант подробно останавливается на труды 

Е. Маркова, И.Моисеева, В.Л.Вяткина, И.И.Гейера, М.Достоевского, 

М.Терентьева и других, в которых даны важные сведения об этническом 

составе населения среднеазиатских городов, в частности, таджиков, их 

хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуре, семье 

и семейных отношениях, архитектурных памятниках. Автор особо 

останавливается на анализе работ русского чиновника и исследователя 

Н.С. Лыкошина, который хорошо изучил все стороны жизни и быта 

таджиков Северного Таджикистана.

Второй раздел «Традиционная культура таджиков Восточной Бухары 

и Памира в трудах русских исследователей начала XX века» посвящен



анализу трудов русских исследователей, в которых приведено большое 

количество этнографического материала о таджиках. Автор справедливо 

отмечает, что в начале XX века открылись широкие возможности для 

всестороннего изучения населения Восточной Бухары и Памира. 

Продолжая традиции конца XIX века, были организованы различные 

экспедиции в Восточную Бухару и на Памир. Эти территории посетили 

А.А.Бобринской, А.Е.Снесарев, Б.В.Станкевич, А.Г.Серебренников

Н.Л.Корженевский, А.А.Семенов, М.С.Андреев и другие исследователи.

В начале XX века большой вклад в исследовании этнографии горных 

таджиков, внес видный русских востоковед А.А. Семенов, который 

свою этнографическую работу специально посвятил исследованию 

таджиков Зеравшанской долины, Каратегина и Дарваза. В работе автор 

дает антропологическую характеристику горных таджиков, описывает 

их материальную культуру, в частности, жилища, одежду и пищу.

Диссертант особо останавливается на анализе трудов русского 

ученого Д.Н.Логофета. Ученый в своих работах подробно пишет о 

таджиках Бухарского эмирата, в частности о населении Куляба и его 

окрестностей.

Особый интерес вызывают работы видного русского ученого 

И.И.Зарубина. Он организовал многочисленные экспедиции на Памир. В 

результате опубликовал ряд монографий и статей о традиционной 

культуре населения Памира и Припамирья.

Необходимо отметить, что диссертант не ограничился 

опубликованными трудами русских исследователей, использовал 

большое количество архивных материалов, находящихся в хранилищах 

Российской Федерации и Республики Узбекистан, а также в личном 

фонде М.С.Андреева.

Таким образом, по выводам автора диссертации в освещение 

этнографии таджиков наряду с русскими востоковедами и военными 

деятелями свою заметную лепту внесли и представители других наук - 

географы, естествоиспытатели, геологи, ботаники, зоологи.



В заключение диссертационной работы подведены общие итоги 

анализа избранной проблемы, сформулированы результаты и выводы 

исследования и даны рекомендации по дальнейшему изучению данной 

проблемы.

Диссертант в своем научном исследовании сумел сделать 

определенный шаг в этнографической, историографической науке, 

привел в единую систему многие материалы и исследования 

средневековых авторов и ученых XIX -начала XX вв.

В целом, положительно оценивая научное достоинство диссертации, 

надо отметить и определенные просчеты и погрешности, которые 

заключаются в следующем:

1. В разделе «Ареал расселения таджиков Средней Азии в XVIII - XIX 

вв.» необходимо дать больше материала о таджиках Ташкентского 

оазиса и Хорезма.

2.В третьей и четвертой главах необходимо предоставить больше 

материала о населении Южного Таджикистана. В данной работе автор 

большое внимание уделяет населению Гиссарской долины, Каратегина, 

Дарваза и Памира, меньше другим регионам Восточной Бухары.

3.В библиографии необходимо указать количество страниц каждого 

использованного источника и научной литературы.

4.В диссертационном исследовании имеются отдельные грамматические 

и стилистические погрешности.

Однако эти замечания и пожелания ни в коей мере не умоляют 

большое научно-исследовательское достоинство этой работы. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Диссертационное исследование Валиева Абдусалома «Освещение 

этнографии таджикского народа в трудах русских дореволюционных 

исследователей (XIX-начало XX вв.)» отвечает всем требованиям ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан к докторским диссертациям.. 

Согласно пунктам 10.11.12 «Порядка присвоения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Республики



Таджикистан от 26.11.2016 г., № 505 Валиев Абдусалом заслуживает 

присвоения ему искомой ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.09 -  Историография источниковедение и методы 

исторического исследования.

Официальный оппонент:

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры историографии 

и архивоведения Таджикского

национального университета

Подпись Иброх;имова Му 

Начальник УК и СЧ ТНУ Тавкиев Э.Ш.

Адрес организации:

734025 Республика Таджикистан, 

г. Душанбе, пр. Рудаки, 17 
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