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                            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Таджикистан приобрел политиче-

скую 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 откры-

лись новые возможности в построении демократического государства, что 

открывает широкий простор для научного познания историко-культурного 

наследия. Поэтому, мы вновь и вновь обращаемся к нашей истории. Появля-

ется закономерная необходимость углубленного анализа некоторых момен-

тов 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 среднеазиатских народов.   

Средняя Азия  всегда была территорией, где проявлялись геополитиче-

ские интересы сильных держав. Поэтому, она  в ХIХ веке стала объектом 

борьбы двух колониальных держав – России и Англии. Главной целью, как 

Англии, так и России, было завоевание этого края. Но для осуществления 

своих планов необходимо было, как можно больше расширять свои знания об 

этом крае, создать информационное поле для разработки политики по укреп-

лению своих позиций в Средней Азии. С этой целью они посылали своих 

агентов для всестороннего изучения края. Если в этом противоборстве вна-

чале наблюдается перевес англичан, то в последующем верная и целенаправ-

ленная политика позволила лидерству перейти к России. Поэтому, как 

утверждают ведущие специалисты по Средней Азии, 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. Таджики, как один из древнейших народов в Средней Азии, всегда 

привлекали внимание ученых, путешественников, чиновников, дипломатов. 

Накоплен огромный материал – это письменные источники, воспоминания 

путешественников, докладные записки русских чиновников, отчеты дипло-

матических лиц, все это дает нам возможность еще раз соприкоснуться с 

народом – таджиками, его культурой, традициями, обычаями и его менталь-

ностью. Анализ материалов XIX – начала XX вв. позволяют нам сегодня бо-

лее глубоко проникнуть в культуру таджикского народа, а так же и народов 

проживающих на территории Средней Азии. В связи с этим, хочется отме-

тить, что появились новые интерпретации исторических фактов в истории 

народов Средней Азии. К сожалению, в последнее время, появились новые 

интерпретации вопроса о присоединении Средней Азии к России. Как из-

вестно, некоторые современные историки Средней Азии считают ошибоч-

ным толкованием всего того наследия, которое было создано российской и 

советской историографией. Они считают, что вопрос о присоединении Сред-

ней Азии к России не иначе, как завоевание, колонизация, регресс, насиль-
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ственное привнесение русской культуры в другую страну. Напротив, в рус-

ской и советской историографии в свое время наряду с колониальной поли-

тики царизма объективно подчеркивалось прогрессивное значение присоеди-

нения Средней Азии к России. Историческая действительность настоящего 

времени доказывает, что русские в Средней Азии не стремились к уничтоже-

нию устоев и традиций среднеазиатского общества. Они содействовали раз-

витию просвещения. Были открыты национальные школы, библиотеки, со-

здавались соответствующая инфраструктура, здравоохранение, строились за-

воды и фабрики. Россия развивала регион, не смотря на то что, она не распо-

лагала столь длительным сроком, как Англия в своих колониях.  

Необходимо отметить, что соперничество России и Англии сыграло по-

ложительную роль для научного изучения края, и здесь более активной ока-

залась Россия. Возрастающий интерес к изучению региона еще раз подчерки-

вает великую роль России по отношению к государствам Средней Азии. Со-

здалось геополитическое пространство, где определилось влияние России на 

государства Средней Азии, а Англии на Афганистан, такая конфигурация по-

литики этих держав во времена XIX–XXвв. привела к тому, что народы 

Средней Азии и народы Афганистана находятся на разных этапах развития. 

Народы Средней Азии, и в частности таджики, приобщены к достижениям 

европейской цивилизации.  

Перед современной историографической наукой Таджикистана стоит 

важная задача - переосмысление и введение в научный оборот новых матери-

алов XIX– начала XX вв. русских, и других исследователей по истории, тра-

дициям, обычаям, обрядам таджиков. До этого, в западноевропейских и рос-

сийских научных кругах доминировали в основном отрывочные и во многом 

неверные точки зрения о населении края. Английские и русские ученые рас-

ширили информационное поле, они оставили нам огромный накопительный 

материал по этнографии края, таджиков в частности. На их основе впослед-

ствии создавались серьёзные труды по истории и этнографии таджиков, ко-

торые, в свою очередь, открывают подходы к изучению этногенеза таджик-

ского народа.  

Актуальность данного подхода состоит в следующем: 

 во-первых, данная тема поднимает проблему национальной иден-

тичности таджикского народа в рамках процесса построения демократиче-

ского, правового и светского общества. Современная традиционная обрядо-

вая культура является реликтом более ранней культуры, которая в свою оче-

редь зафиксирована российскими и другими учеными; 

 во-вторых, историографический срез этнографического наследия 

русских дореволюционных исследователей по этнографии таджиков, показы-

вает, насколько велики заслуги русских исследователей в создании базы дан-

ных по этнографии таджиков. В то же время, созданная база данных, показы-

вает, насколько едины для всех таджиков традиционные обряды, обычаи, ри-

туалы, а так же, позволяют ощущать национальное единство на современном 

этапе истории таджикского народа. Изучение и широкая информированность 

базы данных, активизирует научное изучение этногенеза таджикского наро-
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да. В Таджикистане принят закон «Об упорядочении традиций, торжеств, 

и обрядов в Республике Таджикистан», исполнение которого способствует 

возрождению чувств национальной гордости и патриотизма у молодого по-

коления; 

 в-третьих, собранные этнографические материалы дореволюци-

онными исследователями объективно показывают, насколько глубоки корни 

этнической истории таджиков. Необходимо отметить, что в настоящее время, 

имеются суждения некоторых ученых, настроенных на «удревление» исто-

рии своих народов. Поэтому, крайне важен этот материал, открывающий 

окошко в этническую историю таджиков, где бы они ни жили:  в Таджики-

стане, Узбекистане, Афганистане, Индии, Пакистане и т.д. Опираясь на этно-

графический материал накопленный русскими исследователями в XIX – 

начала XXвв. можно легко опровергнуть мнения некоторых историков, кото-

рые стремятся брать под сомнение идентичности таджикского народа. В этом 

и заключается одна их задач данной работы; 

 в-четвертых, в республике и за ее пределами в последние годы 

Советской власти, у отдельных специалистов сложилось особое мнение о 

населении Горно-Бадахшанской автономной области(ГБАО). Высказывания 

об их этнониме – таджики Памира, обсуждались на протяжении длительного 

времени. Некоторые ученые считают, что население ГБАО представлено 

«припамирскими народностями», считая их субэтносом таджикского народа. 

Другая часть, считает, что население ГБАО это таджики с единой таджик-

ской традиционной культурой, таджикским языком (дари) и с сохранивши-

мися диалектами восточно-иранских языков. В трудах русских исследовате-

лей имеются неопровержимые доказательства того, что собранные ими мате-

риалы по обрядовой традиции, их хозяйственно-культурному типу и по мен-

тальности едины. 

Русские ученые-исследователи дореволюционного времени не только 

говорили о том, что среднеазиатские народы, в том числе равнинные и гор-

ные таджики, имеют древнюю и богатую историю и культуру, но и своими 

исследованиями впервые показали: они являются творцами и обладателями 

огромных культурных ценностей, которые вошли в сокровищницу мировой 

науки. Все это и стало побудительным мотивом для диссертанта взяться за 

комплексное исследование касательно выявления заслуг русских дореволю-

ционных исследователей в изучении этнографии таджикского народа, что в 

настоящее время является одной из важнейших задач отечественной исто-

риографии. 

Степень изученности проблемы. Чрезвычайно богатое наследие рус-

ских дореволюционных исследователей всегда привлекало и привлекает при-

стальное внимание ученых не только Средней Азии, но и исследователей 

многих стран. Они использовали их обоснованные выводы в написании 

сводных обобщающих трудов по истории этнографии тех или иных народов 

Средней Азии, в том числе и таджиков. Для специалистов, которые занима-

ются историографией этнографии таджиков, материалы являются незамени-

мыми источниками, ибо они составлены преимущественно на основе личных 
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наблюдений. Хотя наследие русских дореволюционных исследователей дав-

но является надежным и неоспоримым источником для таджикских ученых, 

в т.ч. в историко-этнографическом плане, то, что касается комплексного ана-

лиза их вклада в этнографическое изучение таджикского народа и поныне, 

как отмечено выше считается одной из актуальных задач отечественной ис-

ториографии. Тем более что в настоящее время, кроме известных работ доре-

волюционных российских и европейских авторов появились ранее не извест-

ные работы, источники средневекового, нового времени, которые не были 

введены в научный оборот. 

В настоящее время существует ряд работ в виде историографических 

обзоров, отдельных монографий, статей, посвященные этнографическому 

анализу работ русских исследователей причастных к изучению ряда проблем 

данного направления. Имеющиеся работы условно можно разделить на сле-

дующие группы: 

1) специальные исследования, посвященные истории изучения народов 

Средней Азии. Авторы этих работ, рассматривая историю и традиционную 

культуру среднеазиатских народов, отдельные разделы или главы своих ис-

следований посвящали таджикам
1
; 

2) работы, специально посвященные истории этнографического изуче-

ния таджикского народа в целом и отдельных регионов в пределах нынешне-

го Таджикистана. К ним относятся труды советских этнографов, в частности, 

Н.А.Кислякова, хорошо знавшего жизнь и быт горных таджиков, и ряд дру-

гих исследователей
2
;  

                                                           
1
Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России//Сочинения. М.,1977. Т.IХ. С.197-482; Маслова 

Э.А. Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию.Ч.1.1715-1856.Ташкент,1955.83с.;Ч.2.1856-

1869.Ташкент,1956;Ч.3.1869-1880. Ташкент,1962. 181 с.; Семенов А.А. Роль русского народа в развитии хо-

зяйства и культуры народов Средней Азии до Великой Октябрьской социалистической революции// Изве-

стия ООН АН Тадж. ССР. Сталинабад,1958. № 2(17);Ошанин Л.В.Антропологический состав населения 

Средней Азии и этногенез ее народов // Труды Среднеазиатского государственного университета. Новая 

серия. Вып. ХСУШ. Исторические науки. Ереван,1959. 159 с.;Лунин Б.В. Из истории деятельности стати-

стических комитетов Туркестанского края // Общественные науки в Узбекистане. Ташкент, 1962. №6. С.30-

39; Его же. Научные общества в Туркестане и их прогрессивная деятельность. Ташкент,1962. 344 с.; Токарев 

С.А. История русской этнографии. М.,1966. 453 с.; Народы Средней Азии и Казахстана. М.,1962. Т.1. С.528-

637; Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана(ХIХ – начало 

ХХ в.). Л.,1977.131с.(Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР);Поляков С.П. Историче-

ская этнография Средней Азии и Казахстана. М.,1980.168с.; Его же. Историческая этнография Средней Азии 

и проблемы ареальной типологизации и периодизации:автореф. дис… д-ра ист. наук. М.,1993. 61 с.; Губаева 

C.C.Этнический состав населения Ферганы в конце ХIХ - начале ХХ вв.(по данным топонимики). Таш-

кент,1983. 105 с.; Назирова Н.Н. Центральная Азия в дореволюционном востоковедении. М.: Наука,1992. 

194 с. 
2
Кисляков Н.А. Этнографическое изучение Таджикистана // Труды Тадж. ФАН СССР. Сталинабад, 1951. 

Т.29. С.53-66; Его же. Этнографическое изучение Каратегина и Дарваза // Таджики Каратегина и Дарваза. 

Душанбе, 1966. Вып.1. С.9-24; Хайтун Д.Е., Шибаева Ю.А. Вклад русских ученых в изучение археологии, 

этнографии и истории Памира (Краткий очерк) // Ученые записки Тадж. гос. ун-та. 1955. Т.7. С.47-66; Кари-

мов А. Омузиши этнографии Зарафшон (Этнографическое исследование Зеравшана) // Маориф ва маданият. 

1962. 1 дек.; Писарчик А.К. Этнография // Таджикская Советская Социалистическая Республика. Спецтом 

ЭСТ. М. Душанбе, 1974. С.238; Акрамов Н.М. Русские исследователи и их вклад в изучении истории, архео-

логии и этнографии народов Памира и Припамирья: автореф. дис… д-ра ист. наук. М., 1975. 38 с.; Валиев А. 

Этнография. Дореволюционный период // Таджикская Советская Социалистическая Республика. Спецтом 

ЭСТ. Душанбе, 1984. С.285-286; Литвинский Б.А. Страницы из истории этнографического изучения Сред-

ней Азии // Этнография Таджикистана. Душанбе, 1985. С.132-142; Бабаева Н.С. Этнографическое изучение 

Куляба // История и культура Куляба (прошлое и настоящее). Куляб, 1989. С.46-48; Таджикистан в трудах 
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3)работы, посвященные анализу исследования этнографии таджиков во 

второй половине ХIХ - начале ХХ вв. Их авторы либо во введении, либо в 

самом содержании своих работ дали краткий анализ трудов русских дорево-

люционных исследователей. К данной категории относятся и те авторы, ко-

торые так или иначе причастные к изучению этнографии таджиков, исполь-

зовали сведения русских дореволюционных ученых в соответствующих раз-

делах своих работ, при этом подчеркивая их материалов. (В данной диссер-

тации мы привели только монографии – А.В.)
1
; 

                                                                                                                                                                                           
дореволюционных русских исследователей (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.). Душанбе, 1990. 304 с.; 

Суфиев У. Этнографическое изучение таджиков вне пределов Таджикистана(К постановке пробле-

мы)//Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Ле-

нинабад, 1991. С.52-54; Пирумшоев Х. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бу-

хары конца ХIХ – начала ХХ вв. Душанбе, 1992. 132 с.; Писарчик А.К. Этнографическая наука в Таджики-

стане (1920-1990). Душанбе, 2002. 170 c.;Сайнаков С.П. Вклад дореволюционных русских исследователей в 

изучение этнографии Горного Бадахшана (Памира): автореф. дис… канд. ист. наук. Душанбе, 2015. 25 с. 
1
 Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-дарьи). Вып.1. Сталинабад, 1953. 251 с.; Его же. Та-

джики долины Хуф. Вып.П. Сталинабад, 1958. 522 с.; Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна реки 

Хингоу в дореволюционный период. (историко-этнографический очерк). Сталинабад,1957. 221 с.; Ошанин 

Л.В.Антропологический состав и вопросы  этногенеза таджиков и узбекских племен Южного Таджикистана. 

Сталинабад, 1957. 143 с.; Сухарева О.А.К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические 

очерки). Ташкент, 1958. 48 с.; Ее же. Бухара ХIХ – начала ХХ вв.( Позднефеодальный город и его населе-

ние). М., 1966. 328 с.; Ее же. Квартальная община позднефеодального города Бухары. М., 1976. 355 с.; Кис-

ляков Н.А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства 

в конце ХIХ – начале ХХ в. М.; Л., 1962. 170с. (Тр.Ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН 

СССР.Т.74); Его же. Таджики // Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1962. Т.1. С.528-637; Его же. Брак и 

семья у таджиков. По материалам конца ХIХ – начала ХХ века. М.; Л., 1959. 269 с. (Тр. Ин-та этнографии 

им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Т.44); Ершов Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района перед 

Октябрьской  революцией. Сталинабад, 1960. 174 с.(Тр. ИИАЭ АН Тадж. ССР. Т.28); Этнографические 

очерки Таджикистана и Узбекистана (ХVI – начало ХХ вв.). М., 1969; Кисляков Н.А. Очерки по истории 

семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л., 1969. 240 с.; Ишанкулов Х.Т. Брак и свадьба у 

населения Ходжента в новое время (конец ХIХ – начало ХХ вв.). Душанбе, 1972. 121 с; Хамиджанова М.А. 

Материальная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошаемые земли. Душанбе, 1974. 179 

с.; Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (ткацкие промысли Ходжента и 

его пригородов в конце ХIХ – начале ХХв.). Душанбе, 1974. 207 с.; Его же. Сложение и пути развития го-

родского и сельского населения Северного Таджикистана в ХIХ – начале ХХ вв. Душанбе, 1976. 302 с.; Его 

же.Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ вв. Душанбе, 

1991. 541 с.; Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в ХIХ – начале ХХ в. М., 

1975. 125 с.; Его же. Этнографические аспекты высокогорного земледелия Западного Памира и сопредель-

ных областей (ХIХ – начало ХХ в.): автореф. дис… д-ра ист. наук. М., 1984. 47 с.; Его же. Особенности тра-

диционного земледельческого хозяйства припамирских народностей в ХIХ – начале ХХ века. Душанбе, 

1984. 196 с.; Его же. Реликты домусульманских обычаев и обрядов земледельцев Западного Памира (ХIХ – 

начало ХХ в.). Душанбе, 1989. 98 с.; Кармышева Б.Х. Этническая история южных районов Таджикистана и 

Узбекистана. М., 1976. 323 с.; Люшкевич Ф.Д. Особенности этнической истории и этнографических черт 

культуры таджикского населения Бухарского оазиса (конец ХIХ – начало ХХ вв.): автореф. дис… канд.ист. 

наук. Л., 1976. 23 c.; Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зеравшана (этнограф. иссл. 

к истории религии и атеизма). Душанбе, 1979. 116 с.; История и этнография народов Средней Азии: сб. ста-

тей. Душанбе, 1981. 153 с.; Юсуфбекова З. Семья и семейный быт шугнанцев (конец ХIХ – начало ХХ в.): 

автореф. дис… канд. ист. наук. Л., 1987. – 28 с.; Джахонов У.Д.Земледелие таджиков долины Соха.в конце 

ХIХ – начале ХХ вв. Душанбе, 1989. 216 с.; Давыдов А.С. О восточных пределах этнической территории 

таджикского народа // Этнография в Таджикистане. Душанбе, 1989. С.186-201; Шарифов Х. Точикони бу-

рунмарзи. Худжанд, 1999. 511 с.; Зотова Н.А. История расселения таджиков на территории Северо-Западной 

Ферганы: автореф. дис… канд. ист. наук. М., 2003. 32 с.; Каландаров Т. Шугнанцы (историко-

этнографическое исследование). М., 2004. 478 с.; Сафаралиев Б. Развитие духовной культуры таджикского 

народа: Социокультурный аспект (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.): автореф. дис… д-ра пед. наук. М., 

2005; Давыдов А.С. Этническая принадлежность коренного населения горного Бадахшана (Памира). Ду-

шанбе, 2005. 152с.; Абдулвахидов Р. М. Хозяйственно-культурные и социально-экономические проблемы 

скотоводства у таджиков в конце ХIХ – начале ХХ вв. Душанбе, 2011. 297 с.;Юсуфбекова З.Семья и семей-

ный быт шугнанцев.Конец ХIХ – начало ХХ века.М.,2015.222 с.;Тошматов Н.Э.Традиционная свадебная 
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4) комплексные работы по истории и культуре таджикского народа, где 

наряду с политической, социально-экономической и культурной жизнью 

народа, неоднократно упоминаются русские дореволюционные путешествен-

ники-исследователи и их труды о таджиках
1
; 

5) работы, посвященные жизни и научной деятельности отдельных вид-

ных русских, дореволюционных и советских ученых, которые внесли огром-

ный вклад в становлении этнографической науки в Таджикистане
2
. 

Объект исследования – история этнографического изучения таджиков 

русскими дореволюционными исследователями в ХIХ – начале ХХ вв. 

Предметом исследования являются этнографические труды русских 

дореволюционных исследователей ХIХ – начала ХХ вв. и на этой основе 

объективно определена их заслуга в истории этнографического изучения та-

джикского народа. 

Территориальными  рамками исследования являются территории 

расселения таджиков  в Ферганской и Зеравшанской долинах, Бухарском и 

Ташкентском оазисах, Восточной Бухаре и на Памире в ХIХ – начале ХХ вв. 

                                                                                                                                                                                           
обрядность населения г.Ура-Тюбе и сельской округи (конец ХIХ – первая половина ХХ вв.).Душанбе,2016; 

Шафаков Х.Историко-этнографический очерк по животноводству Восточной Бухары (конец ХIХ – начала 

ХХ вв.).Душанбе,2016.  
1
.Семенов А.А.Историография Таджикистана (первая половина ХIХв.)// История исторической науки в 

СССР. М.,1955. Т.1. C.534-645; Хамраев М. Очерки истории Хиссарского бекства конца ХIХ и начала ХХ 

вв. // ТИИАЭ АН Тадж.ССР. Т.СXIV. Сталинабад,1959. 88с.; Искандаров Б.И.Восточная Бухара и Памир в 

период присоединения Средней Азии к России. Сталинабад,1960. 214 с.; Его же. Восточная Бухара и Памир 

во второй половине ХIХ в. Душанбе,1962. Ч.1. 546 с.; Его же. Восточная Бухара и Памир во второй поло-

вине ХIХ в. Душанбе,1963. Ч.П. 352с.; Его же. Из истории дореволюционного Таджикистана. Душанбе,1974. 

76 с.; История таджикского народа. М.,1964. Т.П. Кн.2. 355 с.; Юсупов Ш. Очерки истории Кулябского бек-

ства в конце ХIХ и начале ХХ вв. // Тр. ИИ АН Тадж. ССР. Душанбе,1964. Т.ХL1. 128 с.; Его же. Вахшская 

долина накануне установления Советской власти. Душанбе,1975. 131 с.; Его же. Кабадианское бекство в 

конце ХIХ – начале ХХ века. Душанбе,1986. 133 с.; Гафуров Б.Г. Таджики. М.,1972. 664 с.; Его же. Точикон. 

Таърихи кадимтарин, кадим, асрхои миена ва давраи нав. Душанбе,2008. С.616-619; Бокиев О.Б. Социально-

экономическое положение Таджикистана в дореволюционной русской историографии. Душанбе,1976. 150 

с.; Арапов Д.Ю. Восточная Бухара в русскойвостоковедческой историографии. М.,1981. 128 с.; Масов Р.М. 

Историческое значение добровольного присоединения Горного Бадахшана к России (история, современ-

ность, перспективы) // Россия в исторических судьбах таджикского народа. Душанбе,1988. С.127-136; Та-

джикистан в трудах дореволюционных исследователей (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.). Душан-

бе,1990. 304 с.; Бокиев О.Б. Освещение истории таджиков и Таджикистана в трудах русских дореволюцион-

ных исследователей. Душанбе,1991. 168с.; Россия в исторических судьбах таджикского народа. Душан-

бе,1998. 156 с.; Пирумшоев Х. Российско-среднеазиатские отношения ХVI– середины ХIХ веков в русской 

историографии. Душанбе,2000. 338 с.; Пирумшоев Х. Памир в первой половине ХIХ – начале ХХ вв. // Ис-

тория Горно-Бадахшанской автономной области. Душанбе,2005. Т.1. С.282-378; Его же. Таърихи Дарвоз (аз 

кадим то замони муосир). Душанбе,2008. С.64-183; Пирумшоев Х., Маликов М. Россия-Таджикистан: исто-

рия взаимоотношений. Душанбе,2009.688 с.; История таджикского народа. Душанбе,2010.Т.IV. С.290-935; 

Пирумшоев М.Х. Памир в русской историографии второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Душанбе,2012. 

198 с. Бабаханов М. История таджиков мира. Душанбе,2004. 573 с.; Дубовицкий В.В. Деятельность Турке-

станского отдела Русского географического общества по изучению территории Таджикистана (1868-1917). 

Душанбе,2006. 188 с. 
2
Писарчик А.К. Михаил Степанович Андреев (1872-1948) // Памяти Михаила Степановича Андреева. Ста-

линабад, 1960. С.3-29; Ее же. Михаил Степанович Андреев – исследователь культуры и быта народов Сред-

ней Азии // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Л.; М.,1977. С.126-132; 

Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов. М.,1971. 180 с.; Акрамов Н.М. Вопро-

сы истории, археологии и этнографии Памира и Припамирья в трудах Б.Л.Громбчевского. Душанбе,1974. 

131с.; Акрамова Х.Ф. и Акрамов Н.М.Востоковед М.С.Андреев. Душанбе,1973. 222 с.; Андрей Евгеньевич 

Снесарев (жизнь и научная деятельность). М.: Наука,1973;Рахимов Р.Р. Иван Иванович Зарубин // Советская 

этнография. 1989.№ 1. С.24-29. 
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Хронологические рамки исследования. Диссертация, в основном, 

охватывает период ХIХ – начала ХХ вв. Так же, исходя из общей необходи-

мости логической увязки с предыдущими этапами сбора этнографических 

сведений о таджиках, изучен ранний период накопления этнографического 

материала, начиная с IX в. по XVIII в.  

Цели и задачи исследования. Главной целью диссертации является ис-

ториографический анализ трудов русских исследователей ХIХ - начала ХХ 

вв., посвященных этнографическому изучению таджиков, что достижимо при 

решении следующих конкретных исследовательских задач: 

 определить исторические предпосылки становления таджиковедческой 

этнографии до присоединения Средней Азии к России; 

 охарактеризовать основные этапы истории этнографического изучения 

таджиков русскими дореволюционными исследователями; 

 проанализировать институциональные формы и методы таджиковедче-

ских этнографических исследований; 

 определить основные направления исследований традиционной (мате-

риальной, духовной и социальной) культуры таджиков в русской дореволю-

ционной этнографической науке; 

 оценить вклад ведущих дореволюционных ученых-этнографов в изуче-

нии жизни и быта таджиков и других народов, проживавших на территории 

нынешнего Таджикистана; 

 выявить роль личностного фактора в процессе становления и развития 

таджиковедческих этнографических исследований; 

 выявить степень изученности материальной и духовной культуры та-

джиков русскими дореволюционными исследователями; 

 определить актуальные задачи отечественной этнографии и перспекти-

вы ее развития. 

Методологическая основа исследования базируется на комплексном 

подходе к решению поставленных задач. Специфика данной работы основана 

на междисциплинарном подходе с применением традиционного историче-

ского, историографического метода. В работе используются общеисториче-

ские методы: проблемно-хронологический, согласно которому исследуемая 

проблематика рассматривается во временной последовательности;  историко-

генетический, выявляющий основные причины тенденции и факты преем-

ственности в этнографическом изучении таджиков русскими дореволюцион-

ными исследователями;  историко-сравнительный анализ, положенный в ос-

нову оценки научного вклада разных поколений ученых в разработку про-

блем этнографического таджиковедения. При анализе проблем, лежащих в 

основе настоящего исследования, диссертант строго придерживается прин-

ципа историзма. 

Источниковедческая база исследования. Диссертация в основном ба-

зируется на материалах накопленных русскими дореволюционными исследо-

вателями, которые причастны к этнографическому изучению таджиков Во-

сточной Бухары и Памира, а также таджиков, входивших в состав Туркестан-
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ского генерал-губернаторства, с увязкой с работами известных европейских 

исследователей Средней Азии и других источников.  

Среди русских дореволюционных исследователей, которые в своих тру-

дах в той или иной степени освещали этнографию таджиков Восточной Бу-

хары и Памира, особо выделяются заслуги Е.К.Мейендорфа, Н.В.Ханыкова, 

М.И.Венюкова, А.П.Федченко, Н.А.Северцова, Л.Ф.Костенко, Н.А.Маева, 

И.П.Минаева, В.Ф.Ошанина, П.Е.Косякова, Г.А.Арандаренко, А.Э.Регеля, 

Д.Л.Иванова, Д.В.Путята, Г.Е.Грум-Гржимайло, Н.Н.Покотило, 

Б.Л.Громбчевского, П.А.Кузнецова, Ванновского, В.Банковского, 

А.Г.Серебренникова, С.И.Коржинского, В.И.Липского, Б.Н.Литвинова, 

В.Н.Зайцева, В.В.Бартольда, А.А.Бобринского, Н.В.Богоявленского, 

А.Е.Снесарева,А.А.Семенова,В.И.Масловского,А.В.Нечаева,  

Н.Л.Корженевского,М.С.Андреева,А.П.Шишова,Д.Н.Логофета, 

И.И.Зарубина, Муханова, И.А.Бендерского, М.А.Варыгина, П.Гаевского и 

ряд других.  

Большой вклад в исследовании традиционной культуры таджиков, вхо-

дивших в состав Туркестанского генерал-губернаторства внесли 

И.В.Веселовский, М.М.Вирский, В.Л.Вяткин, И.И.Гейер, А.Д.Гребенкин, 

В.В.Дынин, П.Е.Кузнецов, А.Л.Кун, А.А.Кушакевич, Н.С.Лыкошин, 

Е.Л.Марков, В.И.Масальский, Л. Ф.Миддендорф, В.П.Наливкин, 

Н.П.Остроумов, В.В.Радлов, В.К.Розвадовский, А.П.Хорошхин, 

Ю.Д.Южаков и др. исследователи, труды которых широко использованы в 

настоящей диссертации. 

Обширный круг вовлеченных источников в настоящем исследовании 

диссертанта условно разделен на следующие категории: 

 при сравнительном анализе историко-географических и этнографиче-

ских исследований автор отдает предпочтение работам известных ученых и 

путешественников Европы А.Борнса, А.Вамбери, Р.Готьо и др.; 

 научные труды тех русских специалистов, которые хотя непосред-

ственно не участвовали в изучении края, но оставили после себя интересные 

для того периода научные выводы и обобщения по Средней Азии, в т.ч. Фер-

ганской и Зеравшанской долинах, Восточной Бухаре и Памиру. К ним отно-

сятся П.С.Савельев, М.Винников, И.Бичурин, В.В.Григорьев, В.В.Бартольд, 

А.П.Шишов и др.; 

 научные труды, а также заметки специалистов, представителей различ-

ного направления науки, которые побывали в разные время в Средней Азии, 

в т.ч. в Восточной Бухаре, Памире, Ферганской и Зеравшанской долинах 

(географы, военные, историки, этнографы, биологи, ботаники, астрономы и 

др.); 

 рапорты, донесения и отчеты военных специалистов политико-

дипломатических чиновников Российской империи; 

 статьи,  помещенные в научных журналах и сборниках, а также в газе-

тах – «Записки Императорского Русского географического общества», «Из-

вестия Русского географического общества», «Сборник географических, то-

пографических, статистических материалов по Азии», «Русский антрополо-
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гический журнал», «Известия Туркестанского отдела Русского географиче-

ского общества», «Русский Туркестан», «Сборник музея антропологии и эт-

нографии при Российской Академии наук», «Мир ислама», «Этнографиче-

ское обозрение», «Живая старина», « Труды Восточного отделения Русского 

археологического общества», «Исторический вестник», «Материалы для ста-

тистики Туркестанского края», «Туркестанский сборник», «Справочная 

книжка Самаркандской области», «Военный сборник», «Известия Русского 

комитета для изучения Средней Азии и Восточной Азии», «Туркестанские 

ведомости» и др.  

В работе также использованы материалы, находившихся в архивохрани-

лищах Российской Федерации и Республики Узбекистан, отчеты русских чи-

новников о поездках, материалы личного фонда М.С. Андреева и др. 

В процессе исследования автор также пользовался фондами Националь-

ной библиотеки Республики Таджикистан, Центральной научной библиотеки 

АН Республики Таджикистан им И. Ганди, библиотеки МГУ им. М.В. Ломо-

носова, Российской государственной библиотеки, Государственной публич-

ной исторической библиотеки России; Национальной библиотеки Республи-

ки Узбекистан. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в отече-

ственной историографии сделано комплексное исследование истории этно-

графического изучения таджиков русскими дореволюционными исследова-

телями в ХIХ – начале ХХ вв. В рамках исследовательской концепции пред-

ставлен хронологический процесс развития этнографического исследования 

таджиков, анализированы основные проблемно-тематические сферы быта та-

джиков, показаны механизмы трансляции полученного знания и факты пре-

емственности научной традиции. 

В контексте вышесказанного впервые в отечественной историографии 

комплексно решены следующие задачи: 

 определены основные периоды проведения русскими учеными этно-

графических исследований на территории расселения таджиков; 

 комплексно анализированы важные направления деятельности русских 

ученых на территории Зеравшанской и Ферганской долин, Ташкентского оа-

зиса, Восточной Бухары и Памира; 

 выявлена роль личностного фактора в процессе становления и развития 

таджиковедческих этнографических исследований; 

 определены актуальные задачи отечественной этнографии и перспек-

тивы ее развития; 

 научно обоснованы главные достижения русских дореволюционных 

ученых в исследовании традиционной культуры таджиков. 

 оценен вклад ведущих дореволюционных ученых-этнографов в изуче-

нии жизни и быта таджиков и других народов, проживавших на территории 

нынешнего Таджикистана; 

 выявлена степень изученности материальной и духовной культуры та-

джиков русскими дореволюционными исследователями. 
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Настоящая диссертация является первым комплексным историографиче-

ским анализом процесса изучения традиционной культуры и быта таджиков 

русскими дореволюционными исследователями. Данный подход способству-

ет определению в перспективе приоритетных направлений развития отече-

ственной этнографии.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Этнография таджикского народа имеет свое особое место в истории 

науки о народах и культурах. В научном формировании этнографии таджи-

ков большой вклад внесли русские дореволюционные ученые-исследователи. 

Собранные материалы, а затем опубликованные ими различные сведения о 

жизни и быте местного населения позволяют взглянуть на историю таджиков 

как на единое поле приложения исследовательских усилий. 

2.Первые десятилетия ХIХ века были связаны с установлением и активи-

зацией отношений России со среднеазиатскими государствами, поэтапное 

изучение жизни и быта среднеазиатских народов, в т.ч. таджиков. Отличи-

тельной чертой было, то, что представители России, посещавшие Среднюю 

Азию, совмещали свою деятельность. Они выполняли главные поручения 

правительства России и затем изучали быт, традиции, расселение, трудовую 

деятельность и идентичность народов Средней Азии. 

3.В истории этнографии дореволюционного периода можно выделить 

ряд научных центров аккумулировавших теоретические наработки и практи-

ческие результаты в области этнографического исследования народов Сред-

ней Азии в целом, а таджиков в частности. В середине ХIХ века образование 

Русского географического общества и его Туркестанского отдела стало круп-

ным событием в русской науке. Профессионализация этнографической науки 

во второй половине ХIХ века была связана с тем, что среднеазиатская про-

блематика стала частью многих инициатив отечественных научных обществ, 

с одной стороны, и политикой Российского государства, с другой. 

4.Этнографическая реальность была непростым испытанием для русских 

дореволюционных исследователей. Многие из них были отправлены в Сред-

нюю Азию с конкретной задачей, поставленной перед ними царским прави-

тельством. Большинство из них доброжелательно и с уважением относились 

к местному населению, его традициям. Были и такие исследователи, которые 

смотрели на местное население с позиции великодержавного шовинизма, 

считали их неспособными создать богатую культуру. Процесс формирования 

таджиковедческой этнографии к началу ХХ века был на той стадии, когда 

ценность народной культуры и необходимость ее изучения была осознана 

русскими исследователями, для которых этнография стала средством, с по-

мощью которого можно было заявить о себе научному миру. 

5. История этнографического изучения таджиков прошла к настоящему 

моменту немалый путь, на котором были времена открытий и научного по-

движничества, но имелись случаи безликого тиражирования очевидных фак-

тов, тем не менее, сложилось твердое убеждение в том, что ушедшие поколе-

ния ученых, их мысли и труды не должны остаться в забвении. В работе ча-

сто встречаются данные ученых по материальной и духовной культуре: - по 
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традициям, обрядам, обычаям, по семейному и общественному быту, кото-

рые отражают одни и те же факты и выглядят в работе как повторяющиеся. 

Такая ситуация сложилась из за того, что все исследователи, посещавшие та-

джиков, изучая их, фиксировали одну и ту же обрядовую традицию. Такие 

факты, так же говорят о том, что таджики очень привержены к своей тради-

ционной культуре и бережно охраняют ее. Современная этнография таджи-

ков в равной степени опирается как на данные эмпирического характера, так 

и на свое историографическое наследие. 

Теоретическая  и практическая значимость исследования. Материа-

лы диссертационного исследования предоставляют широкие возможности 

для применения их в научно-исследовательской и учебно-методической ра-

боте. Собранные, систематизированные и анализированные в данной диссер-

тации работы по этнографии таджиков составляют историографический свод, 

который позволяет более обстоятельно подходить к изучению не решенных 

вопросов, касающихся указанной проблематики. Материалы диссертации мо-

гут быть полезны при подготовке капитального труда по этногенезу и этни-

ческой истории таджиков, обобщающих трудов по истории, культуре и линг-

вистике таджиков ХIХ – начала ХХ вв. Прикладное значение выполненного 

исследования заключается в подготовке академических изданий, лекционных 

курсов по отечественной истории, историографии, этнографии и ряд других 

направлений наук. 

Апробация исследования. Диссертация была обсуждена и рекомендо-

вана к защите на совместном заседании кафедр отечественной и всеобщей 

истории РТСУ, совместном заседании отдела древней, средневековой и но-

вой истории и отдела этнографии Института истории, археологии и этногра-

фии Академии наук  Республики Таджикистан. Основные положения и выво-

ды диссертационного исследования изложены в выступлениях диссертанта 

на международных, региональных, республиканских научных конференциях: 

Роль России в становлении таджикской государственности(1917-

1929)(Душанбе, 2000г.),200 лет Министерству иностранных дел России и 10 

лет со дня установления дипломатических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан (Душанбе,2002 г.), Средний Восток 

в конце ХХ – начале ХХI вв. (Душанбе,2003г.), Роль академика 

А.А.Семенова в изучении истории таджикского народа (Душанбе, 2004 г.), 

Вклад Русского географического общества в исследование Средней Азии 

(Душанбе,2005 г.), Города, дороги и каравансараи – эмблема, соединяющая 

через века (Дели, Индия,2008 г.), Академик Бободжан Гафуров – выдающий-

ся исследователь истории Центральной Азии (Душанбе, 2008 г.), Россия – 

Таджикистан: история взаимоотношений (Душанбе,2009 г.), Памирское раз-

граничение 1895 года: история и современность (Душанбе,2010 г.), Взаимо-

отношения стран Центральной Азии и Исламской Республики Иран: состоя-

ние и перспективы (Душанбе,2013 г.). Вклад академика А.А.Семенова в изу-

чение истории и культуры таджикского народа (Душанбе,2013г.), Межциви-

лизационное взаимодействие на Евразийском пространстве: история, совре-

менные тенденции и перспективы (Душанбе,2015 г.), а также в опубликован-
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ных им монографиях и статьях. Диссертант в Российско-Таджикском (сла-

вянском) университете читает студентам и магистрантам – историкам спец-

курс по данной проблематике, с начала основания в 1996 г. Кроме того, по 

монографиям диссертанта читаются спецкурсы магистрантам Таджикского 

национального университета и Института истории, археологии и этнографии 

имени А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан. 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка использованных источников и литературы, а так-

же 348 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы, хронологические 

рамки и территориальный охват; определяются объект, предмет, цель и зада-

чи диссертационного исследования; представлен анализ научной разработки 

проблемы и анализ источниковедческой базы, степень изученности темы, 

определяются методологические основы, новизна и практическая значимость 

исследования. 

Первая глава «К вопросу возникновения и развития этнографиче-

ских знаний о таджиках в IХ – ХVШ вв.» состоит из трех разделов и по-

священа накоплению и развитию этнографических знаний о таджиках в тру-

дах историков, географов, поэтов и писателей, как местных, так и зарубеж-

ных.  

В разделе 1.1. «Сложение этнографических знаний о таджиках в IХ-

ХП вв.» рассматриваются исторические труды и литературные произведе-

ния, в которых имеются сведения о жизни и быте таджиков. По своему ха-

рактеру, значению и достоверности сообщаемые сведения средневековых ав-

торов можно разделить на две группы. Первая группа - местные историки, 

хронисты и государственные деятели. Как правило, они брали материал для 

своих сочинений из первоисточников – описывали события, участниками ко-

торых являлись сами. Ко второй группе следует отнести арабоязычных и 

тюркоязычных авторов, чьи сочинения были в значительной степени компи-

лятивны и имели обобщающий характер, как правило, Средней Азии посвя-

щались отдельные главы. 

В IХ – Хвв. местные авторы – Абубакр Мухаммад Наршахи в «Таърихи 

Бухоро» («История Бухары»), неизвестный автор в «Худуд-ул-Алем» приво-

дят важные сведения о развитии ремесла в Средней Азии, в т.ч. в средневе-

ковой Бухаре, о состоянии сельского хозяйства в Бухарском оазисе, особенно 

их, интересовало бахчеводство, садоводство, подробно останавливаются на 

описании обычаев и обрядов, связанных с земледелием, ремеслом и традици-

онным праздником Наврузом. Кроме того, «Худуд ал-Алем» содержит опи-

сание населения Средней Азии, в частности согдийцев, и их антропологиче-

ского типа. 

Знаменитый поэт, автор «Шахнаме» Абулькасим Фирдавси донес до нас 

чрезвычайно важные сведения об иранских народностях. В поэме мы нахо-

дим сведения о населении Мавераннахра и Хорасана (о согдийцах, хо-
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резмийцах, кушанах, ваханцах, персах, тюрках, арабах и др.), об их обычаях 

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

ниха и др.), о народных праздниках (Мехргон, Навруз, Сада) и играх (шахма-

ты, нарды, чавгон), домусульманских верованиях, музыкальных инструмен-

тах и т.д.
1
 

В IХ-Х вв. Среднюю Азию посетили ряд арабоязычных путешественни-

ков, как Белазури, Истахри, Ибн Хаукаль, Мукаддаси, в чьих сочинениях 

имеется важный материал о различных сторонах жизни народов Востока, в 

т.ч. восточноиранских. В диссертации уделено внимание анализу сведений 

арабоязычных авторов о согдийцах, хорезмийцах и других народах Маверан-

нахра, об их материальной и духовной культуре. Кроме того, они останавли-

ваются на описании сельского хозяйства, ремесленного производства, осо-

бенно на производство бумаги, указывают расстояния между городами, от-

мечают развитие торговли. Особенно большую ценность имеет труд географа 

и путешественника Абу Абдаллаха Мухаммада ибн Абубакра ал-Мукаддаси 

«Ахсан ат-такосим фи маърифат ал-аколим» («Наилучшее распределение для 

познания мира»)
2
. В нем мы находим важные сведения о городах и селах 

Мавераннахра и Хорасана. Автор детально описывает местонахождение го-

родов, общественных зданий, мечетей, кварталов и рынков. Затем он перехо-

дит к характеристике религиозной принадлежности населения, также пере-

числяет занятия, описывает систему водоснабжения. В работе уделяется зна-

чительное внимание этническому составу населения Мавераннахра, дается 

характеристика иранских наречий с их различными диалектами, описывают-

ся нравы и обычаи, одежда среднеазиатских народностей, в т.ч. восточнои-

ранских. 

В ХI-ХП вв. жили и творили знаменитые таджикские ученые, поэты и 

писатели Абуали ибн Сино, Абу Райхан Бируни, Абулфазл Байхаки, Унсур-

маоли Кайковус, Низамульмульк, Носири Хусрав, Омар Хайям, Низами Ару-

зи Самарканди, Сузании Самарканди и другие, в трудах которых имеются 

ценные сведения об этнической истории, хозяйственной деятельности, мате-

риальной и духовной  культуре среднеазиатских народов, в т.ч. таджиков. В 

диссертации в лаконичной форме анализируются их этнографические сведе-

ния. Среди них особое место занимает труд Омара Хайяма «Наврузнома». В 

нем автор излагает историю солнечного календаря и различных календарных 

реформ, традиции празднования Навруза в доисламском Мавераннахре и Хо-

расане, приводит многочисленные рассказы и предания о различных предме-

тах и животных, связанных с церемонией этого праздника, - о золоте, перст-

не, ячмене, мече, луке и стреле, коне, соколе, вине др.
3
 

В трудах тюркоязычных авторов Юсуф Хос Хожиба (Юсуфа Баласагун-

ского), Махмуда Кашгари также имеются важные этнографические сведения 

о таджиках. В частности, Юсуф Хос Хожиб впервые использовал термин 

                                                           
1
 Абулкосим Фирдавси. Шохнома. Душанбе,1964-1966. Т.1-9. 

2
DesritioimperiimoslemiciauctoreShamsod-dinAbdollahMohammadibnAhmedibnabiBekral-Bannaal-Bassharial-

Mokaddasi.Ed.M.J. deGjeje.LugduniBatavorum,1877; ed.2,1906. 
3
 Омар Хайям Трактаты/ пер. Б.А.Розенфельд. М.,1961. С.190-201. 
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«таджики» как этноним для обозначения ираноязычной народности
1
. 

Раздел 1.2. «Этнографические сведения о таджиках в ХШ-ХV вв.» 
посвящен анализу трудов местных авторов Рашидаддина «Джомеъ ут-

таворих»(«Сборник летописей»), Гийасаддина Али «Дневник похода Тимура 

в Индию», Абуисхака Атъима «Девони Атъима» («Диван Атъима»), Хафизи 

Абру «Зубдат-ут-таворих»(«Сливки истории»), Абдураззака Самарканди« 

Матлаъ-ус-саъдайн ва маджмаъ-ул-бахрайн»(«Место восхода двух счастли-

вых созвездий и место соединения двух морей»), Хусайна Воизи Кошифи 

«Футуватномаи султони»(«Книга о рыцарстве султана»). Авторы в своих 

трудах приводили ценные и интересные данные о жизни и быте таджиков. 

Впервые появилась специальная работа о пище таджиков. В частности, 

Абуисхак Атъима в своих стихах «Клад аппетита», поэме «Плов и Лагман» и 

др., которые вошли в сборнике его стихов, в шуточной форме дает важные 

сведения о различных блюдах и способах их приготовления
2
. 

В ХШ-ХV вв. Среднюю Азию, в т.ч. территорию проживания таджиков 

посетили иностранные путешественники: китаец Чан Чунь, венецианский 

купец Марко Поло, арабский путешественник Ибн Баттута, испанец Клавихо, 

немец Шильтбергер, которые после возвращения на родину свои впечатления 

подготовили в виде отдельной книги. Большое значение имеют их сведения о 

среднеазиатских городах, жителях этих городов, ремесленном производстве, 

одежде, пище, религиозных верованиях, обычаях и обрядах местного населе-

ния. В данном разделе диссертации в сжатой форме анализируются их труды, 

посвященные материальной и духовной культуре таджиков и других средне-

азиатских народов. 

В разделе 1.3. «Традиционная культура таджиков в исторических 

трудах и литературных произведениях ХVI-ХУШ вв.» анализируются 

труды местных государственных деятелей, историков и писателей, а также 

русских и зарубежных путешественников. В данном периоде были написаны 

различные исторические труды, мемуары, художественные произведения, в 

которых было собрано большое количество ценных этнографических мате-

риалов о традиционной культуре таджикского народа. К такой категории от-

носятся «Бабурнаме» Захириддина Бабура, «Бадоеъ-ул-вакоеъ» («Удивитель-

ные события») Зайниддина Васифи, «Абдулланаме» Хафиза Таниша Бухари, 

«Михман-наме-йи Бухара» Фазлаллаха Рузбихана, «Родословное древо тюр-

ков» Абулгази, «Мукимханская история» Мухаммада Юсуфа Мунши, 

«Убайдулла-наме» Мир Мухаммада Амини Бухори,«История Абулфайзхана» 

АбдурахманаТали, «Шахрошуб»(«Суматоха в городе») Сайидо Насафи и др. 

В них собрано большое количество конкретных этнографических материалов 

о таджиках. Они останавливаются на описании физического типа таджиков, 

их занятии (земледелие, скотоводство, ремесло), материальной и духовной 

культуры. Например, Сайидо Насафи в своем произведении «Шахро-

шуб»(«Суматоха в городе») сообщает о существовании в городе Бухаре 212 

                                                           
1
 Юсуф Хос Хожиб. Кутатгу билиг. Ташкент,1990. С. 155. 

2
 См.: Мирзоев А. Абуисхок. Душанбе,1971. С. 125-150. 
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профессий, как кузнечество, портничество, ткачество, сапожничество и др.
1
 

В ХVI - ХVШ вв. среднеазиатские государства посетили целый ряд пу-

тешественников, дипломатов и представители Русского государства. Средне-

азиатские цари в свою очередь посылали своих послов с целью установления 

дипломатических отношений с Россией. Это подтверждает тот факт, что в 

ХVII веке бухарские ханы направили в Россию 16 посольств, а из Москвы в 

Бухару 5 посольств. В исследуемый период в Средней Азии побывали Анто-

нио Дженкинсон, Иван Хохлов, Борис и Семен Пазухины, Ф.Беневени, 

Ф.Ефремов, Хрисанф Митрополит Новопатрасский, Т.Бурнашев и др., кото-

рые в своих трудах показали различные стороны общественного и семейного 

быта таджиков и других среднеазиатских народов. В частности, Ф.Ефремов в 

конце своей работы «Девятилетнее странствование» составил таджикско-

русский словарь
2
. В данном разделе лаконично анализируется и сопоставля-

ется приведенный ими этнографический материал с данными других пись-

менных источников. 

Глава II. «Предпосылки этнографического изучения таджиков в 

первой половине ХIХ века» состоит из двух разделов, которые посвящены 

ареалу расселения таджиков в Средней Азии и этнографическому изучению 

таджиков русскими и европейскими исследователями в первой половине ХIХ 

века. 

Раздел 2.1. «Ареал расcеления таджиков в Средней Азии в ХVIII– 

ХIХвв.» посвящен проблемам формирования и развития таджиков на терри-

тории Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. Данный во-

прос был рассмотрен в трудах русских дореволюционных исследователей 

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

Г.А.Гребенкина, Петрова, Статкевича, Лилиенталя, А.А.Семенова, и др. В 

статистических материалах, как «Сборник материалов для статистики Са-

маркандской области на 1887-1888» (Самарканд,1890) и др. дается материал 

о местах расселения таджиков и их количестве.  

В большинстве исторических работах, посвященные истории таджик-

ского народа, в том числе проблеме место и время формированиятаджиков 

отмечается, что территория, на которой происходило формирование таджик-

ского народа, считается Согд, Тохаристан, Уструшана, Худжандская область, 

Фергана, Хорезм, Хуталян, Чаганиан и другие. 

Во второй половине XVIII в. таджикский народ жил на территории Бу-

харского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств, а также в Афганистане. 

В Бухарском и Кокандском ханствах, а также в городах (Бухара, Самарканд, 

Худжанд, Ура-Тюбе и Гиссар), и в сельских местностях жили преимуще-

ственно таджики. Горные районы этих ханств были заселены в основном ими 

же. Во второй половине XVIII в. горы по верховьям Чирчика и Зеравшана, а 

также горы отделяющие бассейн Зеравшана от бассейна Сыр-Дарьи, были в 

основном заселены таджиками; узбеки, казахи, киргизы и другие народности 

                                                           
1
 Сайидо Насафи. Избранное. Сталинабад, 1949. 99 с. 

2
 Ефремов Ф. Девятилетнее странствование. М.,1952. 79 с. 
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жили там, в весьма незначительном количестве. 

Вследствие междоусобиц в Бухарском и Кокандском ханствах таджики 

нередко были вынуждены группами переходить с одного места жительства 

на другое. Так, во второй половине ХIХ в. было немало случаев перехода та-

джиков из Бухары и Самарканда в пределы Кокандского ханства и наоборот. 

Многие бедняки из Каратегина и Дарваза из-за острого недостатка земли ча-

сто уходили в Ферганскую долину и Бухарское ханство, где работали у баев 

на кабальных условиях издольной аренды. Нередко они оставались там, на 

постоянное жительство, пополняя ряды сельских бедняков-издольщиков. 

Таджикское население Средней Азии местами жило сплошной, а места-

ми было смешано с другими народностями. Как во второй половине XVIII в., 

так и позже центральные и южные районы современного Таджикистана были 

заселены, кроме таджиков, различными родами и племенами узбеков. В этом 

было их отличие от таджиков, не имевших родовое деление
1
. 

Экономическое развитие и крупные исторические миграции населения в 

новый период истории народов Средней Азии, в том числе и таджиков, не-

сколько изменили границы историко-этнографических областей. В северных 

районах Таджикистана, т.е. на территории компактного расселения равнин-

ных таджиков выделяются Северотаджикистанская и Зеравшанская истори-

ко-этнографические области. А в Восточной Бухаре выделяются Южнота-

джикистанская историко-этнографическаяобласть, Памир и Припамирье. В 

Северотаджикистанскую входили Худжанд, Ура-Тюбе, Канибадам, Исфара, 

их районы и восточная часть Верхнего Зеравшана (Матча, Фальгар и Ягноб). 

«Эта подобласть была тесно связана с прилегающими районами Восточной 

Ферганы, Ташкентом и Джизаком. Зеравшанский регион включал в себя 

Пенджикент, Офтобрую, Кштут, Магиян, и Фан; он был связан с Самаркан-

дом, Бухарой и долиной Кашка-Дарьи»
2
. 

Население Северного Таджикистана составляли численно преобладав-

шие таджики и различные тюркоязычные группы. Исторически сложившиеся 

районы Северного Таджикистана образовались в долинах горных речек - 

правых и левых притоков Сырдарьи и Зеравшана, вбиравших воду ледников 

и снегов Туркестанского, Кураминского и Зеравшанского хребтов. В долинах 

речек Ходжа Бакиргана, Аксу и Исфана сложился Худжандский район; в до-

линах речек Сойи калон, Шахристан, Басманда и левого рукава Аксу - Ура-

Тюбинский район; в долине многоводной речки Исфара – Исфаринский и 

Канибадамский районы; в долинах Пангазская Аштская, Мулламирская, 

Ашабская, Пунукская – Аштский район; в долине Магияна – Пенджикент-

ский район. 

Большое значение в развитии исторически сложившихся экономических 

районов, в формировании их типов имело и направление трасс главных путей 

областного и краевого значения. Худжандский, Канибадамский и Аштский 

районы пересекал торговый путь среднеазиатского значения, соединявший 

                                                           
1
 История таджикского народа. Т.II. Кн.2. С.67. 

2
 Турсунов Н.О.Развитие городских и сельских…С.51-52. 



19 
 

Ферганскую долину с Зеравшанской долиной и Ташкентом; через Ура-

Тюбинский и Исфаринский районы проходили торговые и иные пути сооб-

щения населения равнин и гор Таджикистана и Киргизии. Пенджикентский 

район находился на стыке дорог, связывавших Верхний и Средний Зеравшан, 

западную часть верховьев Зеравшана с Джизаком и Кашкадарьинской доли-

ной. На территории Фальгарского,  Матчинского, Ягнобского районов проле-

гали дороги, связывавшие их с равнинными районами Северного Таджики-

стана, Гиссарской долиной и Каратегином. 

В ХIХ в. в городе Самарканде жили в основном таджики, а в окрестно-

стях вместе с узбеками. В частности, русский ученыйВ.В.Радлов, который в 

1868 году посетил этот город, отмечает, что в нем жили только таджики, и на 

улицах можно было слышать только персидскую (т.е. таджикскую – А.В.) 

речь
1
. 

Территория нынешнего Южного Таджикистана в ХVIII – ХIХ веках 

входила в состав Бухарского эмирата. Население самого города Бухары, а 

также большинства регионов, в том числе Восточной Бухары, которые вхо-

дили в состав Бухарского эмирата, были таджиками
2
. Территория Восточной 

Бухары охватывала огромную территорию, которая в настоящее время вхо-

дит в состав Таджикистана и Узбекистана. 

Наиболее населенной в Восточной Бухаре была Гиссарская долина. Пу-

тешественник и исследователь Е.К.Мейендорф отмечает, что «Хиссар распо-

ложен в хорошо возделанной долине, изобилиющей пастбищами, насчитыва-

ет примерно 2000 домов»
3
. 

Русский чиновник и исследователь Н.А.Маев подчеркивает, что населе-

ние Гиссарского края жило скученно почти исключительно в долинах верх-

него течения рек Сурхана и Кафирнигана. Здесь располагались города Денау, 

Юрчи, Сари Осие, Регар, Каратаг, Гиссар, Душанбе, Кафирниган и Файзабад. 

От Денау до Гиссара имелось прямое сообщение через хребет Баба-таг. Се-

верные города служили связью узбекского населения с таджиками горных 

кишлаков.
4
 

Самым маловодным районом Восточной Бухары была Кургантюбинская 

равнина (0,9 жителя на 1 кв. км). В конце ХIХ в. Вахшская долина была оро-

шена лишь местами, преимущественно в северной части.  

В низовьях Кафирнигана располагался один из древних оазисов – Каба-

диан. В ХIХ в. коренного населения там было мало и интенсивное некогда 

земледелие находилось в упадке. Немало мест здесь было занято болотами 

или песками, подобно низовьям Сурхана и долине Амударьи. 

В ХIХ веке Куляб был одним из наиболее значительных центров ремес-

ла и торговли Восточной Бухары и как по структуре, так и по значению пред-

ставлял собой типичный позднефеодальный среднеазиатский город. В той 
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или иной степени приближались к нему, вероятно, и такие центры бекства, 

как Хисар, Кабадиан и Шерабад. Но ряд городов, в частности те, которые в 

конце ХIХ века перестали быть центрами отдельных владений или бекств, 

как Сариджуй, Регар, Файзабад, можно было назвать городами лишь услов-

но, поэтому вопрос о соотношении городского и сельского населения по су-

ществу, остается открытым.  

Исконным и основным местом расселения таджиков была область Куляб 

– бекства Кулябское и Бальджуанское. Таджики занимали здесь почти ис-

ключительно горные местности, окаймляющие полукольцом с запада, севера 

и востока центральные и южные низменные районы, - бассейн верхнего те-

чения рек Яхсу и Кызылсу, весь бассейн р.Обинио. Районами почти сплош-

ного таджикского расселения были Даштиджум (долина р.Обинио), Хова-

линг (долина р. Обимазор левого притока Кызылсу), Сарихосор (бассейн 

верховьев Кызылсу, носящего здесь название Шуробдара), северная часть 

Бальджуана (в той же долине Кызылсу, но ниже Сарихосора) и Муминабад 

(долина левых средних притоков Яхсу – верховья рек Обилянгар и Обитеба-

лай). В центральной и южной частях Куляба в ХIХ в. таджики встречались в 

виде редких скреплений. 

Юго-Восточную часть Бухарского эмирата составлял Каратегин, кото-

рый располагался по среднему течению реки Вахш. Население Каратегина в 

основном составляли таджики. 

На юге Каратегина высоким хребтом Петра Великого отделялся Дарваз. 

Он расположен по обе сторонам реки Пяндж. На востоке Дарваз граничил с 

Памиром. Здесь в основном жили таджики. 

 По соседству с Дарвазом располагалась долина Ванча. Ванч в админи-

стративном отношении подчинялся Дарвазскому бекству. В состав Ванча 

входили 49 кишлаков с населением 3800 человек.
1
 

По течению реки Хингоу лежала небольшое горное владение Вахие. В 

административном отношении Вахие подчинялся беку Дарваза. Жители Вах-

ие – таджики говорили двумя отдельными наречиями. Верхняя часть Вахие 

сильно различалась от нижнего Вахио. Оно было близко к каратегинскому 

наречию. 

На юг от восточной части Дарваза находился Рушан. Рушанские кишла-

ки тянулись от Бардара вниз поБартангу до впадения его в Пяндж. На Бар-

танге находились кишлаки Бардар, Чадут, Балит, Аджирх, Рит, Багу и др. 

Жители Рушана были таджики и занимались земледелием и охотой. 

К югу от Рушана находился Шугнан, жителями которого были таджики. 

Шугнан наполнен горными хребтами. 

Крайнюю провинцию Бухарских владений в западной части Памира, 

расселенную таджиками, представлял Вахан - страну, расположенную по ре-

ки Вахандарье. 

Таджики, некогда сплошь населявшие Ферганскую долину, постепенно 

на протяжении веков в силу ряда обстоятельств, в частности, под давлением 
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тюркских племен потеряли свой язык, а те, которые сохранили язык, были 

оттеснены победителями на берега горных рек. Таким образом, в Ферганской 

долине районы, населенные до Октябрьской революции 1917 года таджика-

ми, остались как островки между тюркоязычным населением. По данным ис-

точников число таджиков в сельских районах области составляло 167 408 че-

ловек, большинство из которых проживало в западной и северо-западной ча-

стях области, в том числе в Кокандском, Андижанском, Наманганском, Фер-

ганском уездах и т.д. 

В городах и районах Риштан и Сох Ферганской долины также с давних 

пор проживали предки таджиков.
1
 

В западной части долины, проживали больше всего матчинцы, в восточ-

ной части, начиная с Соха, проживали таджики Каратегина, Дарваза и Ба-

дахшана, в том числе Гунта, Шугнана и других
2
. 

В Ташкентском уезде Сыр-Дарьинской области таджики жили в верхних 

частях рек Чирчика и Ангрена отдельными селениями между сартами и узбе-

ками. Что касается самого города Ташкента, то в нем жило значительное 

число таджиков. Этнограф Н.Г.Маллицкий, лично исследовавший этниче-

ский состав населения города, в 1890 году написал, что до недавнего про-

шлого население города составляли таджики
3
. Приводя в доказательство сво-

их слов как пример названия некоторых кварталов города – Себзор, Падар-

куш, Пуштибог, Хиебон, Лабзак, Сагбон, Пуштихаммом, Парчабоф, Говкуш, 

Тахтапул, Каллахона, Дарвозаи Камолон и других, продолжает свою мысль, 

что население Ташкента только по языку стало тюркским, а в плане этниче-

ском – остается таджикским. Эту точку зрения ранее высказал другой рус-

ский ученый А.М.Хорошхин
4
. 

Таджики были коренным населением и Кашкадарьинской долины. Насе-

ленные таджиками Кашкадарьинской долины до Октябрьской революции 

были Шахрисябз ,Китаб, Карши и Гузор.  

В долине Сурхана также таджики проживали с древних времен, и их ро-

дина носила название Чагонруд. Чагонруд состоял из двух областей – Чаго-

ниена и Термеза. В первую входили северные районы нынешней Сурханда-

рьинской области, во вторую – южные районы этой области. Обе имели сво-

их правителей. 

Город Бойсун также с давних пор был одним из населенных таджиками 

городов. 

В Хорезме также проживали таджики. Позже, с приходом к власти тюр-

коязычных династий их число росло, а численность персоязычных стала 

уменьшаться. Но, несмотря на это, в ХIХ веке число таджиков было велико. 
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 В средневековье и новое время таджики под натиском тюрков были вы-

нуждены покинуть свои исконные земли и оседать в горных местно-

стях..Опираясь на имеющихся фактах, академик Р.М.Масов пишет, что та-

джики, уставшие от постоянного противостояния с превосходящими силами 

кочевых племен, покидая родные места, уходили в неприступные, естествен-

но защищенные узкие горные долины, тем самым, сохраняя свою этническую 

чистоту
1
. Вместе тем, основная масса таджикского народа оставалась в со-

зданных ими же на протяжении многих веков культурных центрах Средней 

Азии. Таджики, не решавшиеся покинуть родные, обжитые места, оказыва-

лись в самом тяжелом положении. Тем не менее, они были нужны завоевате-

лям как представители народа высокой культуры, науки, развитого литера-

турного языка, искусства и ремесел. Немаловажную роль играло и то, что та-

джики обладали огромным практическим опытом, талантом государственно-

го управления и строительства, чем не могли не воспользоваться тюрко-

монгольские кочевники. В данном разделе в краткой форме рассматриваются 

сведения дореволюционных исследователей о расселении таджиков в Сред-

ней Азии. 

Раздел 2.2. «Этнографическое изучение таджиков в первой половине 

ХIХ века» посвящен этнографическому изучению таджиков русскими путе-

шественниками, послами и военными деятелями с начала ХIХ века до присо-

единения Средней Азии к России. К началу ХIХ века на территории Средней 

Азии существовали Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханств. Рус-

ское правительство стремилось установить и укрепить связи с этими госу-

дарствами. С этой целью было послано несколько посольств в эти ханства. В 

1813 в Среднюю Азию совершил путешествие русский посланник Ф.Назаров, 

в 1820 было отправлено русское посольство во главе с А.Ф. Негри. Членом 

этого посольства был Е.К.Мейендорф, который собрал большое количество 

материала о жизни и быте местного населения, в т.ч. таджиков и впослед-

ствии издал книгу «Путешествие из Оренбурга в Бухару»
2
. В 30-х гг. ХIХ ве-

ка Среднюю Азию в т.ч. Бухару был послан П.И.Демезон и И.В. Виткевич. 

Большой интерес представляют их письма военному губернатору Оренбурга. 

В них авторы приводят важные сведения о городе Бухаре его домах, обще-

ственных зданиях, кварталах, жителях, занятиях населения. 

В 1836 путешественник и исследователь П.С.Савельев издал книгу «Бу-

хара в 1835 году». Автор подробно останавливается на описании столицы 

эмирата и его населения. Первое и подробное описание Бухары и его населе-

ния принадлежит тогда молодому ориенталисту Н. Ханыкову. После посе-

щения этого края в 1843 г., он в Санкт-Петербурге издал свою книгу «Описа-

ние Бухарского ханства»
3
. Эта была первая этнографическая работа о таджи-

ках, написанная на основе личного наблюдения автора. В ней приведено 

большое количество материала об антропологическом типе таджиков, их хо-

зяйственной деятельности, материальной и духовной культуре. 
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Таким образом, все работы, которые стали объектом историографиче-

ского анализа в данном разделе диссертации, отчетливо свидетельствуют о 

том, что, несмотря на все трудности, русскими посланниками и путеше-

ственниками были предприняты попытки изучения жизни и быта таджиков и 

других среднеазиатских народов в первой половине ХIХ века. 

Глава III. «Исследование традиционной культуры таджиков во вто-

рой половине ХIХ века» состоит из двух разделов, в которых анализируют-

ся труды русских ученых второй половины ХIХ века внесших вклад в изуче-

нии этнографии равнинных и горных таджиков.  

В разделе 3.1. «Традиционная культура населения Северного Та-

джикистана в исследованиях русских ученых второй половины ХIХ в.» 
рассматриваются вопросы изучения традиционной культуры таджиков Се-

верного Таджикистана и других районов Ферганской долины русскими пу-

тешественниками, чиновниками, военными деятелями. 

Новый этап в изучении Средней Азии открыло ее завоевание царской 

Россией. Создавались благоприятные условия для более детального изучения 

конкретных областей: этнографии и истории их населения. 

Много было сделано в этот период для изучения хозяйственной дея-

тельности населения Средней Азии в целом, а таджиков в частности. Ещё в 

1866г. в г. Худжанде побывал выпускник восточного факультета Петербург-

ского университета П.И.Пашино. В 1868г. он опубликовал работу «Турке-

станский край в 1866 году. Путевые заметки»
1
 Самыми важными в этногра-

фическом отношении являются главы о Худжанде и Ура-Тюбе.  

В 1867г. на страницах «Отечественные записки» появилась работа 

Ю.Д.Южакова «Наши приобретения в Средней Азии»
2
, содержащая сведения 

о числе ремесленников и торговых заведений в городах Ура-Тюбе и Худжан-

де. Однако в ней много неточностей. Ю.Д.Южаков явно преувеличил данные 

о количестве мастерских и численности ремесленников, что свидетельствуют 

о малом знании им местных условий. 

Особенно интересны для исследователей работы А. И. Макшеева «Исто-

рический обзор Туркестана и наступательное движение в него русских»
3
, 

«Географические, этнографические и статистические материалы о Турке-

станском крае». В первой работе автор дает планы городов Худжанда и Ура-

Тюбе, на которых зафиксированы конфигурация их территорий, располо-

женные крепостных стен и ворот, направление главных арыков, улиц, место-

нахождение цитаделей и базаров. Во второй, в главе четвертой «Туземное 

народонаселение в Туркестанском крае» автор дает важные сведения о та-

джиках. 
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Исследователь и чиновник А.Д.Гребенкин в начале 70-х гг. ХIХ в. опуб-

ликовал серию статей о таджиках: «Таджики», «Мелкие народности Зерав-

шанского округа», «Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского 

округа», «Народы Средней Азии». В статье « Таджики» автор отмечает, что 

таджики заселяли пять городов: Самарканд, Ургут, Ката-Курган, Пенджикент 

и Панджшанбе и 52 кишлака. Горные же таджики округа, наоборот, имели 

своей территорией сплошные пространства от Суджины и от Ургута на во-

сток, вверх по Зеравшану и его притокам
1
. Автор отмечает, что основным 

населением городов были таджики: «Город есть настоящее место жительства 

таджика и только в городе таджик в своей сфере. Это стремление таджиков к 

торговым и промышленным центрам вытекает из склада их характера, из 

природной их любви к торговле…»
2
.  

Высоко оценивая эти работы ученого, вместе с тем необходимо отме-

тить, что у А. Д. Гребенкина наблюдается тенденция, свойственная некото-

рой части дореволюционных авторов, приписывать национальному характе-

ру изучаемого ими народа определенные черты, нередко отрицательные. Эти 

авторы подчеркивали пороки, обусловленные социальными и бытовыми 

условиями, укоренившимися традициями, и трактовали их как характерные 

черты того или иного народа. Основанные на крайне ограниченных и неглу-

боких наблюдениях оценки, в корне неправильные, имеют привкус велико-

державных взглядов людей, стоящих в стороне от народной жизни. 

Исследователи Н.Ф.Петровский и М.И.Бродовский на основе изучения 

собранных в 1872г. экспонатов для выставки в Москве и расспросных дан-

ных, собранных в Худжанде, Самарканде, Ташкенте подготовили интересные 

работы. Н.Ф. Петровский в «О шелководстве и шелкомотании Средней 

Азии», М.И.Бродовский в «Техническое производство в Туркестанском 

крае», «Заметки о земледелии в Самаркандском районе» описали технологию 

выделки шелка-сырца, бумажной пряжи, различных текстильных, железных, 

чугунных и гончарных изделий, а так же состоянии и технике земледелия и 

ремесленного производства. 

В 70-х годах ХIХ века востоковед А.Л.Кун собрал обширный материал 

по археологии, топографии Худжанда, о его жителях, жилых кварталах, об 

отраслях ремесла. Кроме того он написал и опубликовал несколько работ о 

народах Средней Азии, в т.ч. таджиках: «Некоторые сведения о Ферганской 

долине», «Очерки Кокандского ханства»
3
 и др. 

Точные и проверенные статистические сведения о населении Ходжент-

ского уезда, его занятия были даны русским чиновником А.А.Кушакевичем в 

статьях «Кишлаки Ходжентского уезда», «Очерки Ходжентского уезда», 

«Города Ходжент и Ура-Тюбе»,«Сведения о Ходжентском уезде»,«О гончар-

ном производстве в Ходжентском уезде».  

                                                           
1
 Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан. 1872. Вып.2. С.4. 

2
Там же. С.5. 

3
 Кун А.Л. Некоторые сведения о Ферганской долине. СПб.,1876; Очерк Кокандского ханства // Известия 

РГО. СПб.,1876. Т.ХП. С. 59-70. 
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Свои наблюдения о жизни городов и селений Северного Таджикистана 

оставили исследователи Н.А.Маев, А.П.Хорошхин, А.П.Федченко. В очерках 

А.П.Хорошхина «Заметки по дорогам Средней Азии», «Народы Средней 

Азии», «Сборник статей касающихся до Туркестанского края», даются све-

дения об отдельных городах и населенных пунктах, в том числе о Худжанде, 

Канибадаме, Аште. Работы А.П.Федченко «Топографический очерк Зерав-

шанской долины и заметки о соседних бекствах и памятниках Самарканда», 

«Заметки о Верхнем Зеравшане», «В Кокандском ханстве» являются итогами 

его различных экспедиций по Средней Азии. В нихбыли собраны сведения о 

расселении таджиков и узбеков и расспросные сведения о некоторых приле-

гающих к Зеравшанской и Ферганской долинах землях. 

В 1880 году в городе Санкт-Петербурге была издана книга В.Радлова 

«Средняя Зерафшанская долина»
1
. Она была результатом поездки автора по-

городам Самарканда, Катта-Кургана, Худжанда, Ура-Тюбе и др. В ней дают-

ся сведения о хозяйственной деятельности, материальной и духовной куль-

туре населения этих городов. 

В разделе «Население» автор подчеркивает, что главные места пребыва-

ния таджиков – города Ходжент, Ура-Тюбе, Джизак, почти исключительно 

обитаемый таджиками и Самарканд. 

Отдельные сведенияо городах и селениях, этническом составе населе-

ния, состоянии сельского хозяйстваи ремесленного производства в Турке-

станском крае, в т.ч. в Северном Таджикистане имеются в работах 

Н.П.Остроумова «География Туркестанского края (Родиноведение)», 

В.И.Кушелевского «Материалы для медицинской географии и санитарного 

описанияФерганской области», Е.Маркова «Фергана», В.Л.Вирского «О Са-

маркандском крае и его обитателях таджиках», «Обзор хлопководства в Са-

маркандской области за 1892 г.», «Город Самарканд» и др. Академик 

А.Ф.Миддендорф в 1877 г. организовал экспедицию в Ферганскую долину. 

После возвращения в Россию, в 1882 г. издал книгу«Очерки Ферганской до-

лины»
2
. Работа посвящена населению долины – таджикам, узбекам, их хозяй-

ственной деятельности. 

В.П.Наливкин написав рецензию на книгу академика А.Ф.Миддендорфа 

критикует целый ряд утверждений ученого. В частности, он отмечает, что в 

сообщениях А.Ф. Миддендорфа неправильно составлены приложения к кни-

ге и почти все приводимые названия местности. Кроме того, по мнению ре-

цензента, ошибочны утверждения А.Ф.Миддендорфа о заселенности боль-

шей части Ферганской долины таджиками, так как основным населением яв-

ляются узбеки
3
. 

                                                           
1
 Радлов В.В. Средняя Зерафшанская долина // Записки ИРГО по изучению этнографии.СПб.,1880.Вып.6. 
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2
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3
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В 1886 г. была опубликована работа В.Наливкина и М. Наливкиной 

«Очерки быта женщины оседлого туземного населения Ферганы»
1
. Она по-

священа описанию городов Ферганской долины, антропологического типа 

местных женщин, их наружности, характера, занятия, материальной и духов-

ной культуры, в частности, одежды, пищи, привычки, сватовства и брака, бе-

ременности и родов, многоженства, развода, вдовства и смерти. 

Согласно словам авторов, в расовом и племенном отношении оседлое 

население Ферганы состояло из узбеков (или тюрков) и таджиков. 

Авторы подробно описывают жизнь и быт таджичек и узбечек, особенно 

их обычаев и обрядов. 

В 1889 г. была издана книга начальника Зеравшанского округа 

Г.А.Арандаренко «Досуги в Туркестане»
2
 Автор долгие годы был начальни-

ком этого округа и хорошо знал жизнь и быт местного населения, в частно-

сти, природные условия, сельское хозяйство, систему орошения, топогра-

фию, материальную и духовную культуру жителей Зеравшанской долины. 

Самая интересная часть работы является раздел «О метеорологических 

познаниях туземцев». Он пишет: «В Пенджикенте, например, можно услы-

шать от хисапданов (метеорологов – А.В.) такую метеорологическую тео-

рию: если в последние часы месяца саур (апрель), до полудня 9 мая по ста-

рому стилю, небо будет облачно, то надобно ожидать суровой, снежной зи-

мы; если первые дни мая (джауза) дождливы, то будут дожди и в ноябре (ка-

уз), а в противном случае надо ожидать дождей в начале октября (окрап). Ес-

ли горячий ветер (гармсил) начинается около 25 мая по старому стилю, то 

октябрь будет очень холодной; если же в половине октября разразится снег и 

холод, то надо ожидать очень многоснежной зимы»
3
. 

Много интересных материалов содержатся в главе «Заметки по сельско-

му хозяйству в Зеравшанской долине». Автор приводит перечень хлебных, 

злаковых и огородных растений, возделываемых жителями нагорного района 

от Пенджикента вниз по долине Зеравшана: 1) пшеница озимая, обычного 

орошения; 2) пшеница яровая атмосферического орошения; пшеница озимая 

красная, крупнозернистая (хабит, сурхак), засевались в Магияне и Фарабе; 

ячмень-трамаи; ячмень-богары; просо обыкновенное (тарык); мелкое (кунак); 

мелкий плоский горох (Маш); крупный белый горох (лубия); лен, конопля, 

индау, кунжут, мокасар, табак, мак, лук, морковь, огурцы, свекла, тыква про-

долговатая для посуды и изделий, тыква съедобная, рис и др.
4
 

В конце ХIХ века сбором и изучением археологических и этнографиче-

ских материалов по Средней Азии начал свою научную деятельность 

М.С.Андреев. В 1896 г. он опубликовал статью «Исторические заметки о 

                                                           
1
 Наливкин В. и Наливкина М. Очерки быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань, 1886. 

244 с. 
2
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4
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Ходженте»
1
.В ней приведены народные предания и некоторые исторические 

данные о городе Худжанде. 

Важной стороной изучения Средней Азии, в т.ч. Северного Таджикиста-

на, были подсчеты его численности. Первые приблизительные исчисления, 

основанные, на личных впечатлениях и наблюдениях делались еще в первой 

половине ХIХ в. Е.К.Мейендорфом,  Н.В.Ханыковым, А.Вамбери. После 

присоединения Средней Азии к России появилась возможность получить бо-

лее точные цифры. С конца 60-х годов ХIХ века начали публиковаться пер-

вые статистические сведения о численности и этническом составе населения, 

о числе мастерских ремесленников, торговцев, земледельцев, о количестве 

производимых земледельческих продуктов, составленные на основании 

опроса нижних чинов местной администрации. Такие данные интересовали 

как администрацию края, так и официальные и торгово-промышленные кру-

ги России. В разделе диссертации анализированы все эти и другие работы, 

касающихся данного периода. 

Раздел 3.2. «Вклад русских путешественников-исследователей в 

изучении жизни и быта населения Восточной Бухары и Памира во вто-

рой половине ХIХ века» посвящен анализу трудов русских исследователей 

и чиновников, в которых описана традиционная культура горных таджиков 

данного региона. После присоединения Средней Азии к России среднеазиат-

ские ханства стали посещать различные русские послы и посланники. В 

частности, 1 мая 1870 года полковник, военный востоковед Л.Ф. Костенко 

командировался с дипломатической целью в Бухарский эмират и 23 мая при-

былв Бухару. После возвращения в Россию Л.Ф.Костенко подготовил и издал 

книгу «Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 г. С маршрутом от 

Ташкента до Бухары». Содержание книги составило описание маршрута рус-

ской миссии и подробный рассказ об одном из древнейших и красивейших 

городов Средней Азии – Бухаре. Л.Ф.Костенко опубликовал еще несколько 

работ, в т.ч. «Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности», 

«Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения». В них автор 

дает статистические сведения о народонаселении, путях сообщения. 

В 1870 году в «Известиях Русского географического общества» была 

опубликована статья К.А.Абрамова «Записка о Каратегинском владении, со-

ставленная по расспросам»
2
. В данной статье автор в краткой форме пишет о 

географическом положении Каратегина, его населения. В частности, он от-

мечает крепкое телосложение, высокий рост таджиков Припамирья. Автор, 

рассказывая о занятиях населения, в т.ч. охоте, отмечает, что таджики Пами-

ра и Припамирья охотились на разных животных, в частности и на пушных 

зверей, главным образом на куниц, лисиц, барсов и др. Меха этих зверей це-

нились весьма дорого. 

Военный чиновник и исследователь Г.А.Арандаренко опубликовал не-

сколько интересных работ, в т. ч. «Каратегин (По расспросным сведениям)», 
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«Дарваз и Каратегин», «В горах Дарваза – Каратегина», «Досуги в Турке-

стане»
1
. В них автор останавливается на антропологической характеристике 

населения Восточной Бухары, Памира и Припамирья. Он отмечает, что в за-

висимости от окраски волос и некоторых других признаков можно устано-

вить несколько типов, между которыми приблизительно поровну распреде-

ляется все население Рушана и Бартанга, с небольшим преобладанием черно-

волосого типа. Автор подчеркивает, что горцы этих местностей отличались 

смуглей кожей.  

Рассказывая о материальной культуре каратегинцев, в частности одежде, 

Г.А.Арандаренко подчеркивает, что халаты и другую одежду для членов се-

мьи шили домохозяйки. Особое место в работах Г.А.Арандаренко занимает 

охота. 

Далее автор рассказывает о семье и семейных отношениях, в частности 

сватовстве, помолвке, свадьбе и свадебных церемониях, рождении и воспи-

тании ребенка среди каратегинцев. Он приводит высказывания о взимании 

выкупа за невесту – «калым», «хакки шир», т.е. платы за молоко матери, пла-

ты жене «за потерю девственности», о порядке разделения свадебных подар-

ков между родителями невесты
2
. 

Н.А.Маев в 70-х гг. ХIХ в. организовал ряд экспедиций на территорию 

Бухарского эмирата, в т.ч. Восточную Бухару. Результаты этих экспедиций 

изложил в нескольких своих работах
3
. В работе «Очерки Гиссарского края» 

автор подробно описывает итоги экспедиции 1875 года. В работе дается по-

дробное географическое описание пути, по которому поехали члены Гиссар-

ской экспедиции, даны перечисления кишлаков и описание ряда городов и 

населенных пунктов: Карши, Гузар, Байсун, Денау, Юрчи, Регар, Гиссар, 

Файзабад, Бальджуан, Куляб, Курган-Тюбе, Кабадиан. Записаны этнографи-

ческие наблюдения и собраны сведения по истории и археологии, о сельском 

хозяйстве края. 

Работа «Очерки горных бекств Бухарского ханства» появилась после 

второй экспедиции Н.А. Маева в Гиссарский край в 1878 году. В работе дано 

описание страны по маршруту. Перечисляются кишлаки и города: Джам, 

Чиракчи, Келиф, Ширабад и др. Автор останавливается на описании жителей 

городов Восточной Бухары – таджиков и узбеков. 

В 1879 г. индологом-исследователем И.П.Минаевым была опубликована 

работа «Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи»
4
. Работа состоит из 

трех глав и приложения. В ней рассматриваются географические положения 

стран, находящихся в верховьях Амударьи, также путешествия иностранцев, 

которые посетили этот край. В частности, в разное время посетили верховьев 
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Амударьи Сюань-цзан, арабские географы, Чан-чун, Марко Поло, Борнс, 

Мессон, Гордон и другие. Для этнографа важной является третья глава « Эт-

нографические и лингвистические заметки». В данной главе автор подробно 

останавливается на описании народов, проживавших в верховьях Амударьи. 

И.Минаев отмечает, что женщины довольно красивы, имеют светлый цвет 

лица и не закрывают его, за исключением женщин достаточных семей. Они 

скромны, приятны и хорошие хозяйки. 

И. Минаева интересовали и расселения горных таджиков. По его словам, 

таджики сохранились в наибольшей чистоте в горных кишлаках. Дербент за-

селен сплошь таджиками, из которых многие даже не понимали ни слова по-

узбекски. Таджикское население преобладало также во всех горных кишла-

ках, лежащих по ущельям рек – Зидди, Ромит, Ханака. И. Минаев, говоря о 

населении Каратегина, пишет: «Население этой страны составляют исключи-

тельно гальча. Они живут особняком и вступают в брак только между собою; 

многоженство является у них исключением весьма редким. Женщины не за-

крываются и участвуют в празднествах, а в домах принимают гостей мужчи-

ны»
1
. 

Ученый В.Ф.Ошанин в статье «Каратегин и Дарваз»
2
 подробно описыва-

ет антропологические черты припамирских таджиков. Необходимо отметить, 

что одним из основных признаков физического типа горного таджика являет-

ся отличительный среднетолстый затылок, руки и ноги умеренной величины, 

кисти рук пропорциональны росту; тощие икры и европейский таз. 

Исследователь А.Э.Регель в «Поездка в Каратегин и Дарваз»
3
 рассмат-

ривает различные вопросы жизни и быта горных таджиков. Касаясь антропо-

логического типа горных таджиков, автор отмечает, что волосы у них бы-

ли«каштаново-черные вьющиеся, светлые».  

Чиновник и исследователь Д.Л.Иванов 1884 г. совершил путешествие по 

Восточной Бухаре, Памиру и Припамирья. После возвращения в Россию 

написал несколько работ: «Путешествие на Памир», «Шугнан. Афганские 

очерки»
4
, в которых привел большое количество очень ценных и интересных 

материалов этнографического характера. В частности, рассказывая об одежде 

горных таджиков, автор отмечал, что осенью, в грязную погоду, люди на но-

гах поверх пехов надевали кафши чубин – деревянные башмаки - туфли на 

трех подставках. Автор останавливается и на жилище горных таджиков. Он 

писал, что стены домов выкладывались в основном из камней на глиняном 

растворе. На равнинных местах практиковалось возведение глинобитных 

стен. 

Останавливаясь на духовной культуре, автор интересовался искусством, 

в частности музыкой. Он отмечал, что мотивы песен горцев даже напомина-

ли итальянские серенады. 

                                                           
1
Минаев И. Сведения о странах по верховьям Амударьи, С.197. 

2
 Ошанин В.Ф. Каратегин и Дарваз // Известия РГО. 1884. Т.20. Вып.3. 

3
 Регель А.Э. Поездка в Каратегин и Дарваз // Известия РГО. 1881. Т.17. Вып.1. С.21-58. 

4
 Иванов Д.Л.Путешествие на Памир //Известия РГО. 1884.Т.20. С.209-252; Шугнан. Афганские очерки // 

Вестник Европы. СПб.,1885. Т.3. №6. C. 612-658. 
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Исследователь и чиновник М.И.Венюков в своей работе «Результаты 

последних путешествий по азиатским владениям России и соседних с ними 

странам» наряду с изучением природных богатств Восточной Бухары пишет 

о чистоте и уюте в домах горных таджиков
1
. Говоря о духовной культуре, ав-

тор подчеркивает, что в верховьях Пянджа распространился исмаилизм. 

Ученый - географ И.В. Мушкетов изучал природную среду Памира и 

Припамирья, его климат, флору и фауну. В своей работе «Памир и 

Алай»
2
,которая была издана в 1885 году, наряду с этими вопросами уделял 

внимание жизни и быту населения. В частности, он подчеркивал красоту 

женщин-таджичек Памира и Припамирья и одновременно не забывал упомя-

нуть и о том, что тяжелые условия дореволюционной жизни явились причи-

ной их преждевременного старения и высокой смертности. Далее рассказы-

вая о прекрасном характере таджиков верховьев Пянджа, отмечает их воин-

ственности. 

Офицер Н.Н.Покотило, путешествовавшийв 1886 году в Центральную и 

Восточную Бухару, после возвращения в Россию написал работу «Путеше-

ствие в Центральную и Восточную Бухару в 1886 году»
3
. В данной работе ав-

тор, рассказывая о селениях Памира и Припамирья, отмечает, что в высоко-

горных кишлаках не росли деревья, и что растительность становилась все 

гуще и богаче по мере приближения к тем селениям, которые были располо-

жены по берегам рек. Автора интересовали и жилища. Он писал, что стены 

домов выкладывались в основном из камней на глиняном растворе. В работе 

также хранятся сведения о планировке, методах и типах постройки домов, об 

орнаментах, украшавших стены, о каменных столбах и цоколе помещений, о 

способах приготовления красок и т. д. 

Врач И.Л.Яворский в работе «Опыт медицинской географии и статисти-

ки Туркестана» уделял большое внимание санитарному состоянию Турке-

станского края, в т.ч. Памиру
4
. В частности, он останавливается на тяжелые 

санитарные условия населения Памира. Далее автор пишет об остатках рели-

гиозных верований среди населения Памира. Он пишет, что на Памире ши-

роко распространился исмаилизм, а также сохранились следы огнепоклон-

ства. 

Военный деятель и исследователь Б.Л.Громбчевский внес большой 

вклад в изучение истории и этнографии народов Памира и Припамирья. Он 

на протяжении всей своей жизни много путешествовал по Средней Азии, в 

т.ч. по Памиру и Припамирья. Во время путешествий Б.Л.Громбчевский со-

брал огромное количество материала о прошлой и современной ему жизни 

народов этого края. В 1889-1890 гг. организовал экспедицию в Дарваз, на 

Памир, в Раскем и Северо-западный Тибет с целью всестороннего изучения 

                                                           
1
 Венюков М.И.Результаты последних путешествий по азиатским владениям России и соседним с ними 

странами // Русская мысль. 1884. Кн.6.Научная хроника.  
2
 Мушкетов И.В. Памир и Алай // Живописная Россия. Русская Средняя Азия. СПб. М. СПб.,1885. Т.10. 

С.299-332. 
3
 Покотило Н.Н.Путешествие в Центральную и Восточную Бухару в 1886 году // Известия РГО. 1889. Т.25. 

Вып.6. 
4
 Яворский И. Л.Опыт медицинской географии и статистики Туркестана. СПб.,1889. Ч.1. 
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этого региона. Во время экспедиции вел дневник и записывал природные бо-

гатства края, климат, дал антропологическую характеристику населения, ин-

тересовался материальной и духовной культурой горных таджиков
1
. 

Восхищаясь трудолюбием каратегинских земледельцев, 

Б.Л.Громбчевский писал: «Поневоле удивляешься таджику, который, не имея 

представления о термометре и метрологии, единственно собственным опы-

том пришел к выводу, где и что надлежит сеять, где что вызревает и дает 

урожай, вознаграждая вложенный труд».
2.
 

К числу этнографических сведений, которые приведены в рукописи уче-

ного, относится его сообщение о том, что ваханцы «одеваются в темные шер-

стяные халаты, рубашки и штаны из бязи (маты) белой из хлопка, на голове – 

ситцевые красные тюбетейки (шапочки), на ногах – сапоги из кожи, но без 

каблуков и без твердых подошв, на ногах кроме того длинные шерстяные 

чулки».  

В Вахие  Б.Л.Громбчевский уделяет большое внимание описанию зем-

леделия и садоводства населения. В Вахие возделывали ячмень, пшеницу, 

лен, просо и бобы. Остальные виды хлеба здесь не росли. 

Об обычаях населения Вахие Б.Л.Громбчевский пишет так: «Из местных 

обычаев отмечу, что в селении каждый двор по очереди должен доставлять 

топливо в общественную мечеть. Вследствие этого комнаты при мечети 

изображают в зимнюю стужу род клубов: здесь не только находит приют пу-

тешественник, но и отогревается, а подчас и просиживает по-полдня за бесе-

дой с местными жителями, собравшимися для молитвы»
3
. 

В своем докладе Б.Л.Громбчевский о населении Дарваза пишет так: « 

Население Дарваза – таджики, по типу чистые арийцы, часто необыкновен-

ной красоты. Особенно красивы женщины, с бледным матовым лицом, не-

обыкновенно правильными, строгими чертами и чудными глазами»
4
. 

Внимание Б.Л.Громбчевского привлекало жилище населения Калаи 

Хумба. Большинство домов имели над земляною крышей другую высокую, 

остроконечную, покрытую тонким слоем соломы. Останавливаясь на одежде 

населения, автор отмечает, что из-за жаркого климата мужчины и женщины 

ходили в белых рубашках из маты и таких же штанов. Женщины на голове 

носили белые косинки из маты или кисеи, а мужчины – красные тюбетейки 

или чалму. На ноги надеты чарыки – мягкая обувь без каблуков, чрезвычайно 

удобная для ходьбы в горах и мягкая. Халаты носили шерстяные или ситце-

вые, преимущественно красные, русского кумача или ситца. 

В долине Ванча Б.Л.Громбчевский уделяет внимание и на сельское хо-

зяйство, в частности на садоводство и виноградарство. Селения на Ванче бы-

ли обрамлены прекрасными фруктовыми садами, где росли яблоки, груши, 

мелкая слива, вишня, черешня, абрикосы и персики. Повсеместно росли ди-

                                                           
1
 Громбчевский Б.Л. Дневник экспедиции в Дарваз, на Памир, в Раскем и С. З. Тибет.1889-1890 гг. Архив 
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2
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3
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4
  Там же.Л.80. 
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кий виноград, барбарис и облепиха. Громбчевский считал, что сушеные и 

толченые яблоки, абрикосы и тут являлись основным подспорьем в пище 

ванчцев. В долине возделывались пшеница, ячмень нахут (горох), просо, 

хлопчатник – мелкий и в небольшом количестве, кунжут и махсар (в незна-

чительном количестве) из маслянистых зерен, которых приготавливали мас-

ло для освещения. Из овощных культур выращивали лук, морковь и дыни. Во 

многих местах на Ванче после уборки пшеницы эти же поля засевали просом. 

После уборки урожая ванчцы перепахивали землю, чтобы оставшиеся под 

пахотным слоем корни растений перегнили до следующего посева. 

Ученый-исследователь Э.Реклю в 1892 г. опубликовал очень интерес-

ную работу «Земля и люди. Всеобщая география.VI. Азиатская Россия и 

среднеазиатские ханства»
1
. В ней автор наряду с географическими вопросами 

пишет и о духовной культуре горцев. Он отмечает, что среди таджиков Па-

мира и Припамирья сохранились пережитки доисламских религиозных веро-

ваний, в частности огнепоклонство. 

Исследователь В. Годский (точную его фамилию установить не удалось) 

в своей статье «Воспоминания об Алае и Памире»
2
 рассказывает о матери-

альной культуре населения Памира и Припамирья, в частности о жилищах, 

одежде и пище таджиков края. 

Касаясь, пищи, автор отмечает, что из-за недостатка пшеницы, ячменя 

или бобов население приготовляло лепешки наполовину из зерновой муки, 

наполовину – из молотых сушеных тутовых ягод, или же других фруктов. 

Кроме овощей и фруктов таджики Памира и Припамирья употребляли раз-

личные молочные продукты. 

Офицер и исследователь П.А.Кузнецов, посещая в 1892 году Памир и 

Припамирья, в частности, Дарваз и Каратегин, в 1893 году написал работу 

«Дарваз». В ней наряду с экономическими, политическими вопросами дают-

ся сведения и о жизни и быте горных таджиков.  

Рассматривая вопросы духовной культуры таджиков Памира, автор от-

мечает, что они не отличались религиозностью, а мечети, которые функцио-

нировали, были похожи на сараи. Таджики Памира в большинстве случаев не 

отмечали религиозные праздники, но, тем не менее, они высоко почитали мо-

гилы «святых» и предков, которые во множестве встречались в Дарвазе. 

П.А.Кузнецов неоднократно писал о любви таджиков Памира и Припамирья 

к поэзии, танцам и сказкам. Мотивы песен горцев ученому казались однооб-

разными и монотонными. Ученый собрал многочисленные сведения о разно-

образных видах – мотивах танцев: танец ткача, танец с саблей, танец с игрой 

на гиджаке и др.  

В 90-х годах В. Баньковский, Н.Юхновский, Александрович, 

С.Коржинский, Н.Бронников, И.Иванов и ряд других исследователей в своих 

статьях, отчетах писали о хозяйственной деятельности, материальной и ду-

ховной культуре таджиков Восточной Бухары и Памира.  
                                                           
1
 Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география. У1. Азиатская Россия и среднеазиатские ханства. СПб.,1892.  
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2
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Побывший на Памире русский исследователь А.Серебренников написал 

несколько работ, в частности статью «Очерк Шугнана», книгу «Очерк Пами-

ра». В них автор пишет о жизни и быте таджиков Памира. В частности, оста-

навливаясь на описании антропологического типа шугнанцев, А. Серебрен-

ников отмечает, что глаза у них черные, очень редко голубые; выступающие, 

густо и дугообразно покрытые волосами надбровные дуги; возвышенное 

межбровье и впадистое переносье. А.Серебренников в работе рассматривает 

занятия населения, в частности охоту. По словам автора люди, охотились с 

помощью мультука и стреляли из этих фитильных ружей очень искусно и 

метко. 

А.Серебренникова интересовала материальная культура, в частности 

одежда, жилище и пища горных таджиков. Главную часть костюма таджиков 

этих мест составлял халат, который носили и «зимою, и летом, заменяя все 

одеяния: сюртук, фрак, пальто, шубу, парадный мундир и т.п.». Головной 

убор таджика чаще всего состоял из рваной токэ – тюбетейки. 

А.Серебренников интересовался и жилищами таджиков Памира. Он 

подчеркивает, что к жилой части дома примыкали, т.е. находились под одной 

крышею, хлев для рогатого скота и овец. В некоторых местах строили кладо-

вые на больших камнях, с целью защиты продуктов от мышей, куда их хозя-

ева залезали по крутым лестницам. Несколько страниц в работах 

А.Серебренникова посвящены описанию обрядов и обычаев, связанных со 

свадьбой. Автор подчеркивает, что таджики Памира фактически были моно-

гамными. 

Видный ученый, востоковед А.А.Семенов еще в начале своей научной 

деятельности, в конце ХIХ века интересовался проблемами этнографии та-

джиков. Им было опубликовано несколько работ «Отношение к детям у гор-

ных таджиков»
1
, «Из области религиозных верований горных таджиков»

2
, 

«Средняя Азия»
3
. В них автор дает сведения об обычаях и обрядах, связан-

ных с рождением и воспитанием детей, религии и религиозных верованиях 

населения Памира и Припамирья, среднеазиатских народах, в т.ч. таджиках 

(равнинных и горных). А.А.Семенов справедливо писал, что «дети-горцы, 

живущие в патриархальной неиспорченной среде своих отцов, пользуются 

особенно нежною любовью и привязанностью своих родителей и окружаю-

щих их взрослых. Детей ласкают, нежат и при первой возможности спешат 

их хоть чем-нибудь порадовать»
4
. 

По поводу отношения взрослых людей к детям, А.А.Семенов пишет: 

«Горец-таджик смотрит на ребенка, как на дар божий, как на самое чистое 

проявление божества; в нем он видит все лучшее в своей жизни, всю отраду 

и надежду. Ласкать и баловать детей – святая обязанность не только каждой 

матери, но и каждой мужчины»
5
. 
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Особое внимание уделяли горцы детям-сиротам. Их опекали и им помо-

гали. Сирот всегда брали на свое попечительство ближайшие родственники и 

воспитывали их наравне со своими детьми, при этом любви к ним бывал еще 

больше, чем к своим детям. 

Рассказывая о религии населения, автор отмечает, что хотя ислам рас-

пространился среди горных таджиков, однако из за замкнутости, их отдален-

ности от остального исламского мира, сохранились пережитки доисламских 

религиозных верований, горцы равнодушно относились к своей настоящей 

религии – мусульманству – и свято чтили свои старые исконные верования и 

обычаи, которые почти исчезли среди равнинных таджиков
1
. 

Этнограф М.С. Андреев в 1899 г. в газете «Туркестанские ведомости» 

опубликовал маленькую статью «Вахие»
2
. В ней дается материал и об образе 

жизни населения этой местности. 

Этнограф А.А.Бобринской в 1900 году издал очень содержательную ра-

боту «Орнамент горных таджиков (Нагорная Бухара)»
3
. В ней рассматривает-

ся материальная и духовная культура горных таджиков. Описывая одежду 

горцев, автор отмечает, что во время жатвы и переноски с гор сена, на ноги 

надевали толстые шерстяные чулки, которые вязали женщины из шерсти 

очень ярких цветов и которые отличались довольно затейливым рисунком. 

Далее автор пишет о том, что горные женщины закрывали лицо очень редко. 

В таких случаях они носили особые лицевые покрывала, богато шитые раз-

ноцветными шелками. 

А.А.Бобринской останавливается и на вопросах духовной культуры, в 

частности на религии. Он пишет, что в верховьях реки Пяндж распростра-

нился исмаилизм. Далее он пишет о сохранении среди населения пережитки 

огнепоклонства, зороастризма. 

В данном разделе диссертации диссертантом впервые обобщены и си-

стематизированы все эти и другие сведения русских исследователей для 

дальнейшего прослеживания вклада их авторов в этнографическом изучении 

таджиков в начале ХХ в.  

Глава IV.«Вопросы этнографии таджиков в трудах русских исследо-

вателей начала ХХ века» состоит из двух разделов и посвящена анализу 

трудов русских исследователей начала ХХ века, в которых собрано большое 

количество этнографического материала о равнинных и горных таджиках.  

В разделе 4.1.«Вклад русских исследователей в изучении традици-

онной культуры таджиков, входивших в состав Туркестанского генерал-

губернаторства» анализируется, труды русских ученых начала ХХ века, в 

которых приведено большое количество материала о таджиках, проживав-

ших на территории генерал-губернаторства. 

В начале ХХ века русские исследователи еще больше активизировав 

процесс исследования края, написали большое количество трудов, в которых 

отражены жизнь и быт таджиков и других среднеазиатских народов. 
                                                           
1
Семенов А.А.Из области религиозных верований горных таджиков. С.81. 

2
 Андреев М.С. Вахие // Туркестанские ведомости. 1899. № 93. 

3
 Бобринской А.А. Орнамент горных таджиков. Нагорная Бухара). М., 1900. 60 с. 
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В 1901 г. в г. Санкт-Петербурге была опубликована двухтомная работа 

Е.Маркова «Россия в Средней Азии»
1
. В ней автор пишет об этническом со-

ставе населения регионов, которые входили в состав Туркестанского генерал-

губернаторства. Посещая среднеазиатские города, автор интересовался ан-

тропологическим типом населения, а также его хозяйственной жизнью, мате-

риальной и духовной культурой. В частности, посещая Худжанд, автор пи-

шет о жителях города следующее: «Благородный иранский тип своею белою 

кожею, своими мягкими прекрасными чертами лица сразу выделяется среди 

звероподобных физиономий монгольской крови, косоглазых, плосконосых, 

скуластых. Особенно красивы тут дети, девочки преимущественно». В работе 

«Фергана» Е. Марков рассказывает о географическом положении Ферганы, 

его населения, материальной и духовной культуре таджиков и узбеков, про-

живавших в этом городе
2
. 

В 1902 году была опубликована интересная статья русского исследова-

теля и путешественника И.Моисеева «Самарканд и его достопримечательно-

сти (очерк)»
3
. В ней автор пишет об архитектурных памятниках Самарканда, 

в частности о медресе, мечети, базарах, караван-сараях, жилых домах горо-

жан. 

Исследователь крупный знаток истории и археологии Средней Азии 

В.Л.Вяткин посвятил городу Самарканду содержательную статью «Материа-

лы к исторической топографии Самаркандского вилоята»
4
. В ней подробно 

освещается топография города, в частности расположение городских ворот, 

общественных зданий, жилых кварталов, частных домов, арыков, каналов и 

др. 

В начале ХХ в. были изданы интересные работы исследователей 

К.К.Абаза, М.Терентьева, А.А.Моисеева, М.М.Вирского, И.М.Слуцкого, 

А.И.Шахназарова, К.К.Палена, Случановского, И.И.Гейера, М.Достоевского 

и др., в которых даны важные сведения об этническом составе населения 

среднеазиатских городов, в частности таджиков, их хозяйственной деятель-

ности (садоводство, виноградарство, хлопководство, пчеловодство и др.), ма-

териальной и духовной культуре, семье и семейных отношениях, архитек-

турных памятниках среднеазиатских городов.  

Среди чиновников административного аппарата Туркестанского гене-

рал-губернаторства особое место занимает Н.С.Лыкошин, который всесто-

ронне изучал жизнь и быт народов Средней Азии, в т.ч. таджиков. Он опуб-

ликовал несколько работ, в которых освещены вопросы сближения русского 

и местного населения, этнического состава, традиционной культуры таджи-

ков: «Результаты сближения русских с туземцами», «Чапкулукская волость 

Ходжентского уезда», «Хороший тон на Востоке. К полувековому юбилею 

                                                           
1
Марков Е.Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, 

Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге. СПб.,1901. Т.1-П. 
2
Его же.Фергана // Русский вестник. 1901. №№ 6,7,9,11. 

3
 Моисеев И. Самарканд и его достопримечательности (очерк) // Природа и мода. 1902. 

4
 Вяткин В.Л. Материалы к исторической топографии Самаркандского вилоята // СКСО. Самарканд, 1902. 

Вып. 2. 
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завоевания русскими Туркестанского края», «Полжизни в Туркестан
1
. В ра-

боте «Результаты сближения русских с туземцами», автор пишет о распро-

странении среди местного населения, в т.ч. таджиков российской экономики 

и культуры. В работе «Чапкулукская волость Ходжентского уезда» автор 

останавливается на численность жителей данного уезда. 

Работа «Полжизни в Туркестане» посвящена жизни и быту местного 

населения. Самыми важными в этнографическом отношении являются главы: 

Всеобщая перепись населения в Туркестане; «Имена туземцев»; «О гаданий у 

среднеазиатских туземцев»; «Религиозные верования и обряды». «Ишаны и 

их значение для туземцев»; «Нравы и обычаи»;«Той»;«Той в Ходженте»; 

«Кураши»; «Джура»; «Сайл (встреча весны)».  

В 1904 г. была опубликована книга врача А.Шишова «Сарты»
2
, которая 

посвящена жизни и быту этого народа. Позже он издал книгу «Таджики»
3
. 

Работа «Таджики» является компилятивной, и часть ее материалов уста-

рела, однако многие приведенные сведения автора по сей день не потеряли 

свое значение. Книга А.Шишова не специальное научное исследование. Она 

в основном является систематизация и конспектом доступной ему литерату-

ры о таджиках. Тем не менее «Таджики» является первым обобщающим тру-

дом по этнографии таджиков на русском языке. В данной работе собрано 

огромное количество материалов о традиционной культуре таджиков, гео-

графии, истории взаимоотношения таджиков с другими среднеазиатскими 

народами, которые имелись в трудах русских и зарубежных исследователей 

ХIХ – начала ХХ вв. 

Необходимо отметить, что в работе А.Шишова, как у многих других 

русских исследователей, имеются противоречивые высказывания в отноше-

нии местного населения. В частности, он беспочвенно утверждал, что таджи-

ки являются шиитами, хотя прекрасно знал, что абсолютное большинство та-

джиков являются суннитами-ханифитами. Поэтому при использовании книги 

А.Шишова исследователи должны быть очень осторожны. 

Итоги многолетних наблюдений жизни и быта оседлого населения 

Средней Азии после ее присоединения к России изложены в работе 

В.П.Наливкина «Туземцы раньше и теперь»
4
, которая была опубликована в 

1913 году. В первой главе «Этнографический состав населения» автор оста-

навливается на основных народах Средней Азии, в т.ч. населения Ферган-

ской долины. 

В работе встречаются некоторые ошибочные утверждения о тяготении 

таджиков к горам как черте их национальности характера:«Одной из харак-

терных национальных черт таджиков является их тяготении к горам. 

Наибольшая часть таджикских селений находится в горах и предгорьях, при-

                                                           
1
Лыкошин Н.С.Результаты сближения русских с туземцами// Справочник по Туркестанскому краю на 1903. 

Ташкент,1903;Его же. Хороший тон на Востоке. К полувековому юбилею завоевания русским Туркестан-

ского края. Пг., 1915. 116 с.; Его же.Пол жизни в Туркестане. Пг.,1916. 116 с. 
2
 Шишов А. Сарты. Ташкент,1904. 

3
 Его же. Таджики. Алматы,2006. 392 с.(Все ссылки даны по алматынскому изданию). 

4
 Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Ташкент,1913. 114 с. 
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чем наибольшая же часть всех вообще таджиков края проживает в Самар-

кандской области, в Ферганской, впредгорных частях Наманганского, Ко-

кандского и Маргеланского уездов их значительно (вдвое) меньше, а в Сыр-

дарьинской области несколько небольших таджикских селений имеются 

лишь в Ташкентском и Чимкентском уездах»
1
. Здесь необходимо отметить, 

что таджики с древнейших времен были опытными земледельцами, ремес-

ленниками и торговцами. Расселение части таджикского населения в трудно-

доступных, малопригодных для жизни горных районах Средней Азии было 

обусловлено политическими и военными событиями в ХIII-ХIV вв. Спасаясь 

от нашествия многочисленных завоевателей, уничтожавших население целых 

оазисов и городов, таджики уходили в горы. Поэтому проживание таджиков 

в горных местностях считать их национальный характер не соответствует 

действительности. 

В 1913 году С. Гулишамбаров в городе Асхабаде (т.е. Ашхабаде) соста-

вил «Экономический обзор Туркестанского района, обслуживаемого Средне-

азиатской железной дорогой». По словам автора в силу историко-

географических условий в Туркестанском крае выработались три главных 

типа хозяйства: кочевое, богарное и ирригационное. Кочевое хозяйство име-

ло наиболее примитивный характер и все его благополучие с развитием ско-

товодства, которое постепенно сокращалось и кочевники мало по малому пе-

реходили к оседлой жизни.  

Статья В.В.Дынина «Очерк быта горцев верховьев Зеравшана» посвя-

щена населению верховьев Зеравшана. Большое место в статье занимает опи-

сание климатических условий, хозяйственной деятельности, в т.ч. земледе-

лия, скотоводства, ремесленного производства, материальной и духовной 

культуры населения этого региона.  

В 1915 году была издана работа В.В.Заорская и К.А.Александера «Про-

мышленные заведения Туркестанского края. Авторы останавливаются на 

описании земледелия, скотоводства и ремесленного производства среднеази-

атских народов, в т.ч. таджиков. Они отмечают, что центром развития про-

мышленной жизни Туркестанского края служила Ферганская область. По их 

данным, в Фергане было «около 2000000 с лишним десятин или 20000 квад. 

верст, которые представляют культурную площадь этой долины». Авторы 

пишут о среднеазиатских городах и их населении:«Из городов самым насе-

ленным пунктом является г.Самарканд – 97530 душ обоего пола, затем г. 

Ходжент – 40476 душ, население остальных 4-х городов – Ура-Тюбе, 

Джизак, Катта-Курган и Пенджикент – не превышает вместе 60 тысяч душ»
2
. 

Русский ученый ориенталист П.Е.Кузнецов опубликовал несколько ста-

тей о таджиках Ферганской долины, в частности в 1915 г. он опубликовал 

статью «О таджиках Наманганского уезда»
3
. В главе «Происхождение и до-

стопримечательности кишлаков» автор перечисляет 39 кишлаков с указанием 

                                                           
1
Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь С.5-6. 

2
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3
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количества населения в каждом из них: Косон, Боястон, Хазрати бувы, По-

дак, Варзигон, Чуст, Ашт, Пискокат, Шайдон, Бувадархон,( Бободархон – 

А.В.), и др. В главе «Характер таджикских местностей, занятия населения» 

П.Е.Кузнецов отмечает, что главное занятие таджиков Наманганского уезда 

были земледелие и скотоводство. В статье «О таджиках Кокандского уез-

да»
1
автор дает сведения о кишлаках с таджикским населением и о численно-

сти таджиков в этом уезде. 

Русский исследователь В.Розвадовский статью «Опыт исследования 

гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Туркестанском 

крае»
2
 написал в результате сбора материала в городах Бухаре, Каршах, Са-

марканде, Худжанде, Ура-Тюбе, Риштане и Ташкенте. В ней подробно опи-

сывает различные отрасли ремесленного производства, в частности гончар-

ного, чугунно-литейного, кузнечного, выделке кальянов, кумганов и др. 

Русский исследователь М.В.Лавров опубликовал труд «Туркестан: гео-

графия и история края»
3
. В ней автор рассказывает о географическом поло-

жении Туркестана, о его климате, орошении, растительном и животным ми-

ре, промышленности, путях сообщения, образовании, административном 

устройстве в Семиреченской, Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской и 

Закаспийской областях и их жителях. Рассказывая о таджиках, автор пишет, 

чтов Туркестане «таджиков более полумиллиона(520000), а всего их насчи-

тывается до двух миллионов. По внешнему виду таджик – типичный ариец, 

часто с вьющимися волосами». В данном разделе диссертации отмечается, 

что в первой половине ХХ в. жизнь и быт таджиков, проживавших на терри-

тории входивших в состав Туркестанского генерал-губернаторства, изучены 

более глубоко и всесторонне по сравнению с предыдущими периодами. 

Раздел 4.2. «Традиционная культура таджиков Восточной Бухары и 

Памира в трудах русских исследователей начала ХХ века» посвящен ана-

лизу трудов русских исследователей, в которых приведено большое количе-

ство этнографического материала о таджиках. В начале ХХ в. открылись ши-

рокие возможности для всестороннего изучения населения Восточной Буха-

ры и Памира. Продолжая традиции конца ХIХ века, вначале ХХ века были 

организованы многочисленные экспедиции в Восточную Бухару и Памир, 

посетили данный регион русские путешественники – исследователи. Одним 

из первых посетил Памир русский исследователь Н.В.Богоявленский. Он 

вместе с исследователем А.А.Бобринским в 1901 году организовал экспеди-

цию в этот край. 

Н.В.Богоявленский в работе « В верховье Амударьи (Долина Хингоу и 

Ванджа)» кроме антропологического исследования мимоходом пишет и об 

одежде, жилище и пище памирцев. 

                                                           
1
 Кузнецов П.Е.О таджиках Кокандского уезда // Известия Туркестанского отдела РГО. Ташкент,1916. Т.ХП. 

Вып.2. 
2
Розвадовский В. Опыт исследования гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Туркестан-

ском крае // Туркестанское сельское хозяйство. Ташкент, 1916. № 3-8. 
3
Лавров М.П.Туркестан: география и история края. М.; Пг.,1916. 198 с. 
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Член экспедиции А.А.Бобринской посетил на верхнем Пяндже таджик-

ские кишлаки Вахана, Ишкашима, Горона, Шугнана и Рушана. Целью автора 

была проверить на месте сведения, сообщаемые англичанами о распростра-

нении в данной местности секты Исмаилия. 

А.А.Бобринской в 1908 г. написал этнографическую работу «Горцы вер-

ховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерк быта»
1
. Работа состоит из 

следующих глав: «Общий очерк верховьев Пянджа»; «Горцы Вахана и Иш-

кашима»; «Предания соседних горцев (Бухары и Зеравшанской долины)»; 

«Страны, окаймляющие горы»; «По поводу заселения гор»; «Общая характе-

ристика совершенного населения гор»; «Из недавнего прошлого Вахана»; «О 

мирах Вахана»; «Кишлаки»; «Земледелие»; «Кустарные промысли и торгов-

ля»; «Свадьба. Рождение»; «Новый год, календарь, земледельческие празд-

ники»; «Суеверия, духи, мифы»; «Священные камни»; «Мазары. Надписи на 

камнях, камни-драконы»; «Развалины замков, башен, пещеры». Как видно из 

названия глав, автор рассматривает все стороныжизни и быта ваханцев и иш-

кашимцев. Особый интерес вызывают сведения А.А.Бобринского о праздно-

вании Навруза на Памире. 

В начале ХХ в. ряд исследователей и чиновников, как Эггерт, 

А.Г.Серебренников, Б.В.Станкевич, А.Е.Снесарев, В.Н.Никольский, 

Б.Л.Тагеев (Рустам-бек), Н.А.Бендерский, Н.Л.Корженевский, А.Разгонов, 

Н.Косиненко, Муханов, М.И.Чейкин и др. свои книги, статьи и отчеты посвя-

тили  географическому положению Памира и Припамирья, их населению. В 

работах дана антропологическая характеристика жителей этого региона, опи-

саны их хозяйственная деятельность, материальная и духовная культура. 

Исследователь В.И.Липский в1896, 1897, и 1899 гг. участвовал в Гиссар-

ской экспедиции. Район исследования охватывал главным образом бассейн 

крупных правых притоков Амударьи – Сурхана, Кафирнигана, Вахша, а так-

же более мелких, принадлежащих системе Пянджа (Кизилсу, Ровной, Зыгар, 

Хумбоу), затем бассейн р. Кашка-Дарьи, некоторые притоки Зеравшана. 

Кроме того нужно было провести этнографическое наблюдение. После воз-

вращения в Россию В.И.Липский издал книгу « Горная Бухара»
2
.  

В работе имеются сведения о городах, жителях Восточной Бухары, осо-

бенно Гиссарской долины. О Каратаге автор пишет следующее: «Каратаг  

все-таки есть не что иное, как большой кишлак, довольно грязный. В нем 

есть много лавок. Затем в нем бывают большие базары, куда особенно много 

приводят лошадей»
3
 

Побывав в Кабадиане В.И.Липский пишет, что «Кабадиан представляет 

из себя обыкновенное селение, лишь больше размером…В нем есть неболь-

шой темный базарчик и обычная маленькая глинобитная крепостца, где жи-

                                                           
1
 Бобринской А.А. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерк быта. М.,1908. 150 с. 

2
 Липский В.И. Горная Бухара. Результаты трехлетних путешествий в Среднюю Азию в 1896,1897, 1899 го-

дах. Ч.1-3. СПб., 1902-1905. Ч.1. С. 1-318. Ч.2. С.319-541.Ч.3. С. 542-735.  
3
Там же. С.106. 
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вет бек… В окрестностях много тутовых деревьев. Некогда Кабадиан сла-

вился своими шелковыми тканями. Садов много»
1
 

В.И.Липский рассказывая о материальной культуре, в частности о пище 

жителей Гиссарской долины отмечает, что она «чрезвычайно бедная разно-

образием, страшно богатая жиром (остатки жира туземцы выпивают и выли-

зывают)»
2
 

По сведениям ученого местное население часто употребляло молочные 

продукты и рисовые блюда. Далее автор сообщает об обычаи приема гостей 

местными жителями. 

А.А.Семенов в 1903 году опубликовал интересную работу «Этнографи-

ческие очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза», целиком посвя-

щенная традиционной культуре горных таджиков
3
. В ней им собран и систе-

матизирован оригинальный и редкий этнографический материал. В работе 

автор дает антропологическую характеристику горных таджиков, описывает 

их материальную культуру (жилища, одежду, пищу), семью и семейных от-

ношений, а также духовную культуру. Рассказывая об одежде, автор пишет, 

что горцы зимой сверх рубахи или халата надевали какой-нибудь рваный по-

лушубок – пустин или чакман – местный толстый шерстяной темно-серый 

или черный халат. 

Рассказывая об украшениях женщин-горянок А.А.Семенов отмечал, что 

«женщины состоятельных семей украшают себя ожерельями (садаф) из рако-

вин и бус, медными и серебряными серьгами (гушвор), перстнями (ангушта-

рин) и запястьями (дастбанд)…»
4
. 

Видный этнограф М.С.Андреев в начале ХХ в. написал несколькостатей: 

«Блины в Припамирских странах»
5
, «Дарвазская сказка»

6
. Автор в них спра-

ведливо отмечал, что в верховьях Амударьи, в глухих замкнутых высокогор-

ных долинах, сдавленных Гиндукушем и Памиром, ввиду их труднодоступ-

ности и изолированности, сохранились остатки древней культуры и быта – 

сокровищницы для науки, для понимания жизни далекого прошлого, функ-

ционировавшего когда-то на равнинах Средней Азии. 

М.С.Андреев в 1911 году совместно с А.А.Половцовым опубликовал ра-

боту «Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии. Ишкашим 

и Вахан»
7
. Работа посвящена таджикам Памира. В ней авторы останавлива-

ются на вопросах материальной и духовной культуры, а также семьи и се-

мейных отношений, в частности жилища, одежды и пищи горных таджиков. 

Они, как и другие русские исследователи, подчеркивали скудость пищи та-

джиков Памира. 

                                                           
1
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6
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7
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Д.Н.Логофет опубликовал несколько очень интересных книг и ста-

тей:«Кулябское бекство и его население», «Бухарское ханство под русским 

протекторатом», « В горах и равнинах Бухары. (Очерки Средней Азии)»
1
, « В 

долинах рек Хингоу и Арзынга. (Путевые очерки по Восточной Бухаре)»
2
. 

В статье «Кулябское бекство и его население» автор интересовался 

населением Восточной Бухары, в частности Куляба. Статья является первой 

попыткой дать сведения о населении этой местности. В ней имеются данные 

об этническом составе населения, его занятиях и некоторых сторонах быта. В 

работе «Бухарское ханство под русским протекторатом»Д.Н.Логофет отме-

чает, что в начале ХХ в.все население, живущее в Бухарской территории, со-

стояло из «нижеследующих народов: 1) узбеки,2) таджики, 3) киргизы, 4) 

туркмены, 5) арабы, 6) гальча, 7) хазара,8) афганцы, 9) евреи, 10) индусы, 11) 

русские и 12) цыгане»
3
.Давая сведения о таджиках, он пишет следующее: 

«Являлась представителями коренного населения страны, таджики рассеяны 

по всему Бухарскому ханству, но главная их масса живет в Дарвазском, Ка-

ратегинском, Кулябском, Бальджуанском и частично в Байсунском, Каба-

дианском, Якки-Багском бекствах». Д.Н.Логофет подчеркивает, что «живя 

среди труднодоступных гор, таджики сохранили в чистом виде свой язык и 

древние обычаи,…что это замечается в особенности резко в Дарвазе и Кара-

тегине; таджики – же Бальджуанского, Кулябского и Гиссарского бекств в 

значительной степени ассимилировались с другими народностями»
4
.  

Останавливаясь на ремесленном производстве, Д.Н.Логофет пишет, что 

в Восточной Бухаре, особенно в Кабадианском и Кулябском бекствах разви-

вались такие виды ремесленного производства, как коврово-кошемное, шел-

ковое и полушелковое, кожевенное, кузнечное, гончарное, золотошвейное, 

сапожное, серебряное и медно-чеканное, мукомольное, красильное, мылова-

ренное и свечное, а также резьба по дереву. 

Исследователя интересовали и народные игры, искусство, в частности 

песни, танцы, музыкальные состязания местного населения. Известно, что во 

время свадьбы и в праздничные дни люди танцевали, пели песни, часто 

устраивали состязания музыкантов. Среди игр, он заметил такие, в которые 

играли только мальчики, или же, девочки, в других участвовали взрослые; он 

описывает разницу игры по временам года и т.д. Были известны игра с бро-

санием камней в цель, игра с тюбетейкой, взятие крепости, игра в прятки, в 

камешки, в мяч, бой птиц и животных и др. 

Ученый-исследователь В.И.Масальский в 1913 опубликовал содержа-

тельную работу «Туркестанский край», в которой всесторонне исследована 

история края, его природные условия, экономика. Наряду с этими материа-

лами автор приводит материал и о материальной и духовной культуре гор-
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ных таджиков. В частности он пишет о распространении исмаилизма в вер-

ховьях Пянджа. 

Профессор А.В. Нечаев в 1914 году опубликовал работу «По горной Бу-

харе»
1
. Она появилась в результате поездки ученого в Кабадиан в 1908 году. 

В ней автор описывает наряду с другими вопросами жизнь и быт местных 

скотоводов, а также представителей других профессий. 

В 1914 году Музей антропологии и этнографии и Русский комитет для 

изучения Средней и Восточной Азии организовали экспедицию на Памир для 

систематического и по возможности исчерпывающего обследования припа-

мирских ираноязычных народов. В экспедицию входили известный француз-

ский иранист Р.Готьо и русский ученый И.И.Зарубин. 

Основные результаты экспедиции 1914 г. И.И.Зарубин изложил в отчете 

«Экспедиция для изучения горных таджиков»
2
, где утверждал, что языки 

народов Памира и Припамирья относятся к иранской группе индоевропей-

ской языковой семьи. 

Другая работа ученого «Обувь горных таджиков долины Бартанга», ко-

торая была опубликована в 1915 году, специально посвящена материальной 

культуре местного населения
3
. Автор отмечает, что горные таджики на ноги 

надевали толстые чулки, которые вязали женщины из шерсти очень ярких 

цветов и которые отличались довольно затейливым рисунком. Как отмечал 

автор, горные таджики на ногах носили мягкие сапоги (пех), по большей ча-

сти из кожи архара или киика, которые дополняли костюм горного таджи-

ка.Другое капитальное исследование «Материалы и заметки по этнографии 

горных таджиков. Долина Бартанга»
4
 охватывает огромное количество мате-

риала, собранный И.И.Зарубиным во время поездки на Памир, В ней дана ан-

тропологическая характеристика населения, описаны материальная и духов-

ная культура таджиков Памира и Припамирья. 

Вопросы семьи и семейных отношений также отражены в работе 

И.И.Зарубина. Таджики Памира предпочитали кросскузенную (брак с доче-

рью брата матери или дочерью сестры отца) и ортокузенную (брак с дочерью 

брата отца или дочерью сестры матери) формы брака. Такие браки способ-

ствовали сохранению имущества и самих работниц внутри отдельных боль-

ших патриархальных семей. 

Кроме вышеперечисленных опубликованных работ И.И.Зарубиным 

написано еще несколько очень содержательных статей о жизни и быте гор-

ных таджиков, которые хранятся в Архиве востоковедов при Санкт-

Петербургском отделении Института востоковедения Российской Академии 

наук. К ним относятся: «Таджики»
5
,«Этнографическая запись о постройке 

                                                           
1
 Нечаев А.В. По горной Бухаре. СПб.,1914.107 с. 

2
 Зарубин И.И. Экспедиция для изучения горных таджиков //Живая старина. 1914. Вып.3-4. 

3
Его же. Обувь горных таджиков долины Бартанга // Сборник Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого Российской Академии наук. - СПб.,1915. - Т.Ш.- С.91-122. 
4
Его же.Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга// Сборник Музея антропо-

логии и этнографии при Российской Академии наук. Пг., 1918.Т.V. С.97-148. 
5
 Архив востоковедов. Ф.121. Оп.1. Д.11. Лл. 1-20. 



43 
 

дома»
1
, «Рассказ –описание о постройке дома»

2
, «Записки о типах жилищных 

построек»
3
»и др. Среди них большое этнографическое значение имеет статья 

«Таджики», в которой автор рассматривает традиционную культуру таджи-

ков Памира. 

Исключительный интерес имеет труд топографа М.А.Варыгина, посвя-

щенный истории и культуре населения Кулябского бекства «Опыт описания 

Кулябского бекства»
4
. Он описан в результате посещения автором Куляба в 

1905 году. В ней содержится подробное естественно-географическое описа-

ние Кулябского бекства, краткий исторический очерк, список амлякдарств с 

указанием количества дворов и числа жителей. По его данным, во время его 

посещения в бекстве было 65350 жителей и они в основном были таджики, а 

также узбеки и арабы. 

 Сельское население Кулябского бекства кроме земледелия занималось 

скотоводством и охотой, им занимались исключительно кочевники. Расска-

зывая о другом виде деятельности, как охота, М.А.Варыгин пишет: « Исклю-

чительно бьют гусей и уток крупных пород, которых копят на целую зиму до 

нового прилета. Лебедей бьют больше для пуха»
5
 

В начале ХХ в. Куляб был одним из наиболее значительных центров ре-

месленного производства и торговли Восточной Бухары и по структуре и 

значению представлял собой позднефеодальный среднеазиатский город. В 

связи с этим автор интересовался с состоянием ремесленного производства: 

«Кулябский полушелк, выработанный кустарным способом для халатов, счи-

тается первым по доброте. Кустарным же способом ткут мастера хлопчато-

бумажные материи, шерстяное грубое сукно и катают кошмы». 

Инженер П.Гаевский еще до Октябрьской революции совершил поездку 

в Вахшскую долину и собрал большое количество материала об экономике 

этого края. Его работа «Курган-Тюбинское бекство»
6
 вышла в свет только в 

1924 году. В ней автор осветил экономическую и бытовую сторону жизни 

населения Курган-Тюбинского бекства в период 1910-1914 гг. Останавлива-

ясь на состоянии земледелия и орошения в бекстве,автор отмечает, что в 

немземледелие носило характер примитивной, экстенсивной обработки зем-

ли. П.Гаевского интересовало и ремесленное производство. Итак, в данном 

разделе впервые сделана попытка выявить степень изученности традицион-

ной культуры горных таджиков русскими исследователями начала ХХ в. 

  В заключение отмечается, что изучение жизни и быта среднеазиатских 

народов начиналось еще в древности и средние века сначала древнегрече-

скими, китайскими, затем арабскими, европейскими путешественниками. В 

средние века появились первые труды местных авторов, в которых было со-

брано определенное количество важных и ценных сведений о таджиках и 

                                                           
1
 Архив востоковедов. Ф.121. Оп.1Д.246. Лл.1-52. 

2
 Там же. Оп.1. Д. 230. Лл. 1-38. 

3
 Архив востоковедов. Ф.121. Оп.1. Д. 2. Лл. 1-11. 

4
 Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства // Записки ИРГО. 1916. Т.LП. Вып.10. С.737-803. 

5
Там же. С.763. 

6
Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство // Известия РГО. Т.V.1919-1923. Вып.2. М.; Л.: Госиздат,1924. 

С.14-67. 
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других среднеазиатских народах. В процессе исследования нами были про-

анализированы различные исторические, географические труды и литератур-

ные произведения средневековых авторов, в которых имелись сведения о 

предках таджиков и самих таджиках. Авторы делятся на две группы. В 

первую группу входят местных авторы, которые писали свои работы на ос-

нове личных наблюдений, и первоисточников. Во вторую группу входят за-

рубежные путешественники, которые посетили Среднюю Азию в средние ве-

ка. Их труды, в большинстве случаев были компилятивны, переписаны из 

других работ[1-А]. 

Начиная с ХVI в. европейские государства стали интересоваться Сред-

ней Азией и начинали организовывать различные экспедиции. Однако, науч-

ные результаты европейских исследователей оказались недостаточными, по-

тому что, нередко экспедициями в Среднюю Азию руководили не ученые, а 

люди имевшие совершенно другие цели, абсолютно неподготовленные к 

научному изучению истории и этнографии посещаемых ими стран. Зафикси-

рованы случаи, когда они пренебрежительно относились к традициям и обы-

чаям местных жителей[27-А]. 

Большой вклад в изучение народов Средней Азии внесли русские уче-

ные-исследователи. Они стали интенсивно изучать историю и традиционную 

культуру таджиков, особенно горных, несколько позже, если не считать от-

дельные путешествия русских посланников в Бухарский эмират в конце 

ХVШ – начале ХIХ вв. Однако, оставленное ими научное наследие убеди-

тельно свидетельствует о полном превосходстве прогрессивной тенденции 

русской науки над европейской, особенно английской в Средней Азии. 

Именно поэтому простодушные и доверчивые горные таджики (по мнению 

русских исследователей именно этими качествами они отличались от рав-

нинных таджиков – А.В.) относились к русским исследователям и путеше-

ственникам с безграничной симпатией и искренней любовью. Местное насе-

ление, несмотря на всяческие запугивания религиозных фанатиков, и наказа-

ния местных властей, всемерно помогало русским исследователям в деле 

научного освоения края[2-А]. 

В результате таких благоприятных условий русские ученые и путеше-

ственники, несмотря на то, что они начали свои исследования фактически с 

нуля и позже других, вскоре во всех отношениях превосходили ученых Запа-

да в области научного изучения равнинных, особенно горных таджиков. Рус-

ские дореволюционные ученые, путешественники позволили Средней Азии, 

в том числе и Таджикистану, стать обьектом геополитики и получить до-

стойную поддержку со стороны России, результаты этой поддержки видны 

на современной истории Таджикистана[2-А]. 

 Факты свидетельствуют о том, что многие русские исследователи еще 

со студенческой скамьи интересовались историей, этнографией и лингвисти-

кой народов Средней Азии вообще, а таджиков в особенности. Исследовате-

ли в своих трудах, при тщательной проверке отдельных фактов, обычаев и 

обрядов, восточных терминов, географических названий, умело использова-

ли языковые данные, со свойственной им добросовестностью, с большой 
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полнотой собрали и систематизировали огромный фактический материал по 

традиционной культуре таджиков и других народов Средней Азии[4-А]. 

Изучая научное наследие русских дореволюционных исследователей, 

мы пришли к выводу, что в большинстве их трудов отдельные стороны жиз-

ни и быта изучаемого нами 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 равнин-

ных и горных таджиков дали в руки советских и постсоветских ученых 

огромный научно обоснованный фактический материал, содействовали воз-

вращению таджикам их богатейшего историко-культурного наследия. В этом 

отношении работы дореволюционных русских исследователей таджиков и 

Таджикистана являются источником по этногенезу таджиков, и других наро-

дов Средней Азии. Освоение научного наследия русских дореволюционных 

иследователей, касающихся культуры и быта таджиков, сейчас как никогда 

важно для понимания своей идентичности, для утверждения патриотических 

настроений народа, для дальнейшего наращивания и расширения культурно-

го пласта в народном сознании[2-А]. 

Справедливо говоря, большинство русских исследователей было 

людьми безгранично преданными науке. Они затратили немало сил и энер-

гии в деле заложения основ глубокого и всестороннего изучения этнографии 

таджиков и Таджикистана в дореволюционное время. Исследователь истории 

науки народов Средней Азии Б.В.Лунин писал, что в «плодотворной дея-

тельности дореволюционных востоковедов нельзя не видеть одного из объек-

тивно прогрессивных последствий присоединения Средней Азии к России, 

того, что передовые представители русской науки и культуры делали все, 

чтобы заложить прочную основу глубокого и всестороннего изучения много-

вековой истории народов Средней Азии». 

Из всего изложенного выше видно, что именно русская наука впервые 

показала подлинную картину жизни и быта таджиков, особенно горных, об-

рисовала их историю и культуру[8-А]. 

В развитии русской науки о таджиках выявляются несколько специфи-

ческих черт. Русские исследователи справедливо считали, что интересы 

науки требуют организации экспедиций для широкого изучения природы и 

населения Бухарского эмирата и народов, входивших в состав Туркестанско-

го генерал-губернаторства. Но они сталкивались с равнодушием, близоруко-

стью царского правительства. Лишь настойчивость самих ученых помогла 

организовать экспедиции в Среднюю Азию[6-А]. 

Исследование таджиков в первой половине ХIХ в. в основном проис-

ходило на территории Ферганской долины, частично Бухарского эмирата. 

Восточная Бухара и Памир начали исследоваться несколько позже. В силу 

исторических причин изучение Восточной Бухары и Памира в ХIХ в. шло 

параллельно русской и английской наукой. Отвергая все, то, что было связа-

но с великобританско-имперской точки зрения, любые проявления расист-

ско-шовинистических и с европоцентристских трактатов, русские ученые 

внимательно следили и тщательно использовали фактический материал ан-
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глийской науки о горных таджиках. В этом противостоянии русской и ан-

глийской науки именно русская наука в конце ХIХ – начале ХХ вв. одержала 

победу[3-А]. 

Другой специфической чертой русской науки в области изучения рав-

нинных и горных таджиков является разнородный состав ученых-

исследователей изучающих историю и культуру народов Средней Азии, в т.ч. 

таджиков. Дореволюционных русских исследователей можно разделить на 

следующие группы: 1. Ученые-востоковеды, профессионально занимавшиеся 

изучением истории и этнографии; 2. Ученые-естествоиспытатели ( географы, 

геологи, биологи и др.), которые попутно собирали исторические, этногра-

фические и лингвистические материалы о таджиках и других среднеазиат-

ских народах; 3. Военные, чиновники и др., описавшие не только природу, но 

и быт населения, сообщавшие сведения по различным сторонам материаль-

ной и духовной культуры, семейному и общественном быту. Границы между 

первой и третьей группами не всегда четкие, ибо многие чиновники и офице-

ры имели востоковедческое образование и специально занимались историко-

этнографическими исследованиями. Но, и в путевых заметках, и отчетах не-

специалистов порой содержатся ценнейшие для современной науки материа-

лы[18-А]. 

Высокий профессиональный уровень – одна из характерных черт рас-

сматриваемой области дореволюционной исторической науки. Подавляющее 

большинство русских дореволюционных исследователей свободно владело 

местными языками и диалектами. Уровень русского таджиковедения был 

очень высок, ибо в его работе участвовали видные ученые, как В.В.Бартольд 

К.Г.Залеман, И.П.Минаев и др., положили основу таджиковедческой этно-

графической науки. Они являлись авангардом мировой науки о таджиках. На 

них равнялись молодые тогда исследователи, такие как А.А.Семенов, 

М.С.Андреев, И.И.Зарубин, и др.[6-А]. 

Чрезвычайно насыщенный фонд сведений, собранных, систематизиро-

ванных и проанализированных в трудах русских дореволюционных ученых 

вывел многие составные части таджиковедения на передовые позиции в рус-

ской науке. Необходимо отметить, что традиционная культура горных та-

джиков, в частности их материальная и духовная культура, оказалась более 

подробно и тщательно разработана, чем равнинных таджиков. Таджикское 

языкознание, особенно памирское, превратилось в отдельный раздел ирани-

стики. Таджиковедческая этнография, разработанная русскими дореволюци-

онными исследователями, оказала большое воздействие на формирование 

научных представлений в таджикской исторической науке[13-А]. 

Большинство русских ученых и путешественников, посещавших доре-

волюционный Таджикистан, особенно его горные районы, выступали с про-

грессивных позиций, не боялись открыто писать о бедственном положении 

народных масс, критиковать колонизаторскую политику царизма и жесто-

кость местных феодальных властей. Этнографическая литература, написан-

ная ими с демократических и прогрессивных позиций, показывала богатство 

культурного наследия таджикского народа, в значительной степени содей-
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ствовала пробуждению национального и классового самосознания таджиков, 

помогала консолидации сил народа. Благодаря этнографическим знаниям 

культурное наследие таджикского народа стало достоянием мировой 

науки[2-А]. 

Богатый и разнообразный материал, собранный русскими дореволюци-

онными учеными, как было отмечено выше, оказывает неоценимую помошь 

при исследовании этногенеза и этнической истории таджиков, особенно при 

рассмотрении этнологических, антропологических, лингвистических, хозяй-

ственно- культурных проблем формирования таджикского этноса. С этой 

точки зрения наследие русских дореволюционных ученых для таджикистан-

ских исследователей станет неоценимым и ценным источником при разра-

ботке различных проблем истории и культуры таджикского народа дорево-

люционного периода[9-А]. 

Заслуга русских дореволюционных исследователей состоит в том, что-

оказавшись у истоков научного изучения истории и культуры таджикского 

народа, по сути, они создали цельную картину его жизни и быта в ХIХ – 

начале ХХ вв.[10-А]. 

Вместе с тем нельзя не говорить об узких рамках социально-

исторического мировозрения части дореволюционных исследователей. Оно 

проявляется в большинстве случаев необъективного подхода к анализу фак-

тов и явлений традиционной культуры и быта[11-А]. 

Среди них были путешественники (их было в небольшом количестве), 

которые яростно защищали официальную политику царизиа в отношении к 

местному населению, и с некоторым тоном насмешек глядели свысока на 

местных жителей, их традиции, обычаев и обрядовх[2-А]. 

Разумеется, по степени значимости не все работы дореволюционных 

авторов являются равноценными. Наряду с серьезными исследованиями 

имеются и сравнительно слабые, несколько предвзятые в анализе традицион-

ной культуры и быта местного населения. С точки зрения современной 

науки, в рассматриваемом фонде дореволюционной науки далеко не все рав-

ноценно, Некоторые положения отдельных русских ученых и путешествен-

ников выглядят наивно, другие неполны или просто ошибочны. Дореволю-

ционная наука не дала цельной, равноценной в отдельных частях, строго 

научной картины исторического процесса и современного (для ХIХ – начала 

ХХ вв.) состояния таджиков этого региона[9-А]. 

Как явствует из содержании данной работы, без твердого научного 

фундамента,  которого заложили русские дореволюционные исследователи, 

не мыслимы те высоты, которых достигла таджикская этнография за годы 

Советской власти и ныне в период независимости[10-А]. 

Этнография, как и всякая другая наука всегда находится в процесс раз-

вития и в этом плане его дальнейшие успехи невозможны без учета и крити-

ческого анализа материалов, собранных русскими дореволюционными ис-

следвателями[12-А]. 

Поэтому, историографический анализ их наследия приводили к убеж-

дению в том, что без учета сравнительно полного проблемного научного изу-
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чения бесценного наследия русских исследователей, практически невозмож-

но создать цельную фундаментальную работу по этногенезу и этнической ис-

тории таджикского народа. Исходя из этой реальной потребностим времени, 

на наш взгляд, историкам, этнографам, историкам науки, историографам 

необходимо в обозримом будущем решить следующие задачи: 

1. систематизация, критический анализ и переиздание работ русских до-

революционных исследователей по этнографии таджиков, не потерявших 

свое значение до настоящего времени; 

2.  подготовка и издание комплексныхработ, охватывающих наследия 

русских дореволюционных ученых-исследователей, касающихся традицион-

ной культуры таджиков; 

3.  планомерное введение в научный оборот отчетов, записей, дневников, 

рукописей статьей, текстов докладов, протоколов Туркестанского отдела 

Русского географического общества по этнографии таджиков, еще храня-

щихся в архивах Российской Федерации и Республики Узбекистан; 

4. создание каталога трудов русских дореволюционных ученых; 

5.  написание и издание серию научных аналитических работ о жизни и 

деятельности отдельных русских дореволюционных исследователей истории 

и культуры таджикского народа; 

6. широкое использование сведений русских дореволюционных исследо-

вателей при подготовке фундаментальных трудов по этногенезу и этнической 

истории таджикского народа; 

7. введение спецкурсов на исторических факультетах вузов Таджикистана 

о вкладе русских дореволюционных исследователей по изучению жизни и 

быта таджиков с целью подготовки молодых историков науки, историогра-

фов и патриотического воспитания молодежи[2]. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
 Мубрам будани  мавзўи тањќиќот. Тољикистон истиќлолияти сиё-

сиро соњиб шуд, ки ин ба ў имконият дод ба марњилаи комилан нави 
рушди таърихии тољикон ва дигар халќњое, ки дар њудудњои он истиќо-
мат доранд, ворид гардад. 

Дар назди тољикон ва дигар халќњои љумњурї дар кори   бунёди 
давлати демократї имкониятњои нав боз гаштанд, ки он бањри дарки 
илмии мероси таърихї - фарњангї фазои васеъро кушод. Бинобар ин мо 
боз аз нав ба таърихи худ дубора мурољиат менамоем. Зарурияти ќону-
нии тањлили амиќи баъзе лањзањо дар таърихи тољикон  ба миён омад. 
Њаќиќати замони њозира раванди бебозгашти дарки нави махсуси илмї 
дар айни замон беѓаразонаи решањои худ, мутобиќати комили миллї, 
муайянсозии худ ва этноси худро дар таърихи халќњои Осиёи Миёна ни-
шон медињад. Он мудом њудуде ба њисоб мерафт, ки манфиатњои геопо-
литикии давлатњои абарќудрат зуњур меёфтанд. Аз ин лињоз Осиёи Миё-
на дар асри XIX майдони муборизаи ду давлати мустамликадор – Россия 
ва Англия гардид. Маќсади асосии њам Англия ва њам Россия забт кар-
дани ин кишвар буд. Вале бањри амалї сохтани наќшањои худ зарур буд, 
ки њарчи бештар донишњои худро оид ба ин кишвар васеъ гардонда, 
бањри тањияи сиёсат оиди устувор гардондани мавќеъњои худ дар Осиёи 
Миёна, майдони иттилоотиро бунёд намоянд. Бо ин маќсад онњо љосусо-
ни худро барои њамаљониба омўхтани кишвар ба инљо мефиристонданд. 
Агар дар ин истодагарї дар ибтидо бартарї ба љониби англисњо ба му-
шоњида расад, пас оянда ба туфайли сиёсати дуруст ва маќсаднок имко-
ният дод, ки наќши асосї ба Россия гузарад. Бинобар ин, чи тавре мута-
хассисони варзида оид ба Осиёи Миёна тасдиќ мекунанд, дар омўзиши 
нисбатан пурраи таърих, фарњанг ва анъанањои тољикон њаќќонї олимо-
ни тоинќилобии рус хизматњои босазо кардаанд. 

Дар маркази таваљљўњи муњаќќиќони рус захирањои табиї, иќлим, 
олами наботот ва њайвонот ќарор доштанд ва аз њама асосї диќќати 
онњоро ањолии Осиёи Миёна љалб мекард. Тољикон њамчун яке аз ќадим-
тарин халќњои Осиёи Миёна, њама ваќт таваљљўњи олимон, сайёњон, 
амалдорон ва дипломатњоро љалб месохт. Маводњои хеле фаровон гирд 
оварда шуданд - инњо сарчашмањои хаттї, ёддоштњои сайёњон, ќайдњои 
маърўзавии амалдорони рус, њисоботњои шахсони дипломатї мебошанд 
ва онњо њама ба мо имкон медињанд, ки боз як бори дигар бо халќ - 
тољикон, фарњанг, анъанањо, урфу одат ва њувияти он ошно шавем. 
Тањлили маводњои асри XIX - ибтидои асри XX имрўзњо ба мо имконият 
медињанд, ки њарчи бештар ба умќи фарњанги халќи тољик, инчунин ба 
халќњои дигаре, ки дар њудудњои Осиёи Миёна зиндагї доранд, ворид 
гардем. Вобаста ба ин, ќайд кардан ба маврид аст, ки тафсири нави да-
лелњои таърихї дар таърихи халќњои Осиёи Миёна пайдо шуданд. Мута-
ассифона, ваќтњои охир дар масъалаи њамроњшавии Осиёи Миёна ба 
Россия тафсироти нав ба миён омад.   
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Чуноне, ки маълум аст, як ќатор муаррихони муосири Осиёи Миёна 
тафсири њамаи он меросеро, ки таърихнигории россиягї ва шўравї бу-
нёд карда буданд, хато мешуморанд. Онњо чунин мењисобанд, ки масъала 
оиди њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россия ба љуз аз забткорї, му-
стамликасозї, оќибравї, маљбуран бор кардани фарњанги рус ба дигар 
мамлакат чизи дигаре набуд. Баръакс, дар таърихнигории рус ва шўравї 
дар замони худ дар баробари сиёсати мустамликавии саризм, бо таври 
объективї ањамияти прогрессивии њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россия 
ќайд карда мешуд. Њаќиќати таърихии замони њозира собит месозад, ки 
русњо дар Осиёи Миёна ба нест кардани асосњо ва анъанањои љомеаи 
Осиёи Миёна саъй надоштанд. Онњо ба рушди маорифпарварї мусоидат 
мекарданд. Мактабњои миллї, китобхонањо кушода шуда, инфрасохтори 
дахлдор, соњаи тандурустї бунёд гардида, заводу фабрикањо сохта 
мешуданд. Россия сарфи назар аз он ки дар  ихтиёр ба монанди Англия 
дар муносибатњои худ бо мустамликахояш  ваќти зиёд дар ихтиёр 
надошт, ин минтаќаро рушд медод. Ќайд кардан зарур аст, ки раќобати 
Россия ва Англия бањри омўзиши илмии кишвар наќши мусбат бозида ва 
инљо, дар ин самт Россия бештар нисбатан фаъол буд. Таваљљўњи афзо-
янда ба омўзиши минтаќа бори дигар наќши бузурги Россияро дар муно-
сибат бо давлатњои Осиёи Миёна ќайд мекунад. Фазои геополитикие со-
змон дода мешуд, ки дар он таъсири Россия ба давлатњои Осиёи Миёна 
ва Англия ба Афѓонистон муайян мегардид ва чунин тарњи сиёсати ин 
давлатњо дар давраи асрњои XIX- XX ба он оварда расонд, ки халќњои 
Осиёи Миёна ва халќњои Афѓонистон дар марњалањои гуногуни  рушд 
ќарор доранд. Халќњои Осиёи Миёна, аз он љумла тољикон, ба ко-
мёбињои тамаддуни европої њамроњ гаштанд.  

Дар назди илми таърихнигории Тољикистон вазифаи хеле муњим – 
дарк ва љорї кардани маводњои нави асри XIX – ибтидои асри XX-и 
муњаќќиќони рус ва дигар тадќиќотчиён оид ба таърих, анъанањо, урфу 
одатњо, расму оинњои тољикон ба гардиши илмї ќарор дорад. То ба ин 
дар доирањои илмии ѓарбиевропої ва россиягї асосан нуќтаи назари па-
роканда, аксар ваќт нодуруст оид ба ањолии ин кишвар њукмфармо буд. 
Олимони англис ва рус майдони иттилоотиро васеъ карда оид ба этно-
графияи кишвар, аз љумла тољикон маводњои бою ѓанї, ба мо боќї гу-
зоштаанд. Дар асоси онњо, баъдтар тањќиќотњои љиддї оид ба таърих ва 
мардумшиносии тољикон созмон дода шуданд, ки дар навбати худ, онњо 
роњи муносибатро ба омўзиши этногенези халќи тољик мекушоянд. 

Мубрам будани гузориши додашуда аз инњо иборат мебошанд:        
-  аввалан, мавзўи мазкур проблемаи мутобиќати комили мулоњизањои 

миллиро оиди халќи тољик дар доирањои раванди  бунёди љомеаи демо-
кратї, њуќуќбунёд ва дунявї ба миён мегузорад. Фарњанги анъанавии 
муосири расму таомул боќимондаи фарњанги нисбатан ќадима ба њисоб 
меравад, ки он дар навбати худ аз љониби олимони россиягї ва дигарон 
ба ќайд гирифта шудааст; 

- дуюм, буриши таърихнигории осори мардумшиносии муњаќќиќони 
тоинќилобии рус оид ба этнографияи тољикон нишон медињад, ки дар 
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созмон додани пойдевори маълумотњо оид ба мардумшиносии тољикон 
хизматњои муњаќќиќони рус  то ба кадом андоза бузург мебошанд. Дар 
айни замон пойдевори созмон додаи маълумотњо собит месозад, ки то ба 
кадом андоза барои њама тољикон расму таомулњои анъанавї, урфу 
одатњо, анъанањо ягона мебошанд ва онњо инчунин имкон медињанд яго-
нагии миллї дар марњалаи муосири таърихи халќи тољик дарк карда ша-
ванд. Омўзиш ва иттилоъдињии васеи пойдевори маълумотњо омўзиши 
илмии этногенези халќи тољикро фаъол мегардонад. Дар Тољикистон 
ќонун «Оиди ба танзими расму оин, анъанањо,  љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон » ќабул шудааст, ки иљрои он ба эњёи њисси ифти-
хори миллї ва ватандўстии насли љавон мусоидат мекунад; 

- сеюм, маводњои гирдовардаи мардумшиносии муњаќќиќони то-
инќилобї ба таври объективї нишон медињанд, ки то ба кадом андоза 
решањои таърихи этникии тољикон амик мебошанд. Ќайд кардан зарур 
аст, ки дар айни замон мулоњизањои як зумра олимон арзи вуљуд доранд, 
ки ба «ќадимигардонии» таърихи халќи худ равона карда шудаанд. Би-
нобар ин ин маводњо нињоят муњим мебошанд, зеро онњо даричаи таъри-
хи этникии тољиконро, дар куљое ки зиндагї намекарда бошанд, меку-
шояд: дар Тољикистон, Ўзбекистон, Афѓонистон, Њиндустон, Покистон 
ва ѓайра. Ба маводњои этнографии гирдовардаи муњаќќиќони рус дар 
асри XIX – ибтидои асри XX такя карда, метавон ба осонї аќидањои як 
ќатор муаррихонро, ки мекўшанд айният ва баробарии халќи тољикро 
зери шубња гузоранд, рад намуд. Яке аз вазифањои рисолаи мазкур мањз 
аз њамин иборат мебошад; 

-  чорум, дар љумњурї ва берун аз њудудњои он дар солњои охири 
Хокимияти Шўравї дар байни мутахассисони алоњида оид ба ањолии 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) аќидаи махсус ташак-
кул ёфта буд. Мулоњизаю андешањо оиди этноними онњо - тољикони По-
мир муддати тўлонї мавриди муњокимањо ќарор дошт. Як ќатор олимон 
чунин мешуморанд, ки ањолии ВМКБ бо «халќиятњои наздипомирї» 
пешбарї шудаанд ва онњоро субэтноси халќи тољик мењисобанд. Гурўњи 
дигар чунин мењисобанд, ки ањолии ВМКБ инњо тољикон бо фарњанги 
ягонаи анъанавии тољикї, забони тољикї (дарї) ва бо нигоњ доштани 
диалектикаи забонњои шарќиэронї мебошанд. Дар асарњои муњаќќиќони 
рус далелњои раднопазир оиди он вуљуд доранд, ки маводњои гирдовар-
даи онњо доир ба анъанањои расму русум, шаклњои хољагидорї - 
фарњангї ва аз лињози менталитет ягонаанд. 

Олимон - муњаќќиќони тоинќилобии рус натанњо оиди он сухан ме-
карданд, ки халќњои осиёимиёнагї, аз он љумла тољикони  водї ва 
кўњистон таърих ва фарњанги хеле бою ѓанї доранд, балки онњо бо 
тадќиќотњои худ бори нахуст нишон доданд, ки онњо – тољикон эљодко-
рон ва дорандагони арзишњои бузурги фарњангї мебошанд, ки ба ганљи-
наи илми љањонї ворид шудаанд. 

Ин њама барои диссертант омили барангезанда гардид, то ки аз пайи 
тањќиќоти њамаљониба (комплексї) дар самти муайян кардани хизматњои 
муњаќќиќони тоинќилобии рус дар омўзиши этнографияи халќи тољик 
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гардад, ки дар айни замон ин яке аз муњимтарин вазифањои таърихниго-
рии ватанї ба њисоб меравад. 

Дараљаи омўзиши масъала. Ба дараљаи фавќулодда мероси   бою ѓании 
муњаќќиќони тоинќилобии рус њама ваќт таваљљўњи беандоза зиёди оли-
мони натанњо Осиёи Миёна, балки муњаќќиќони бисёр дигар мамла-
катњоро ба худ љалб мекард ва менамояд. Онњо хулосањои асоснок кар-
дашудашударо њангоми таълифи асарњои љамъбастии хулосакунанда оид 
ба таърихи мардумшиносии ин ё он халќњои Осиёи Миёна, аз љумла 
тољикон низ мавриди истифода ќарор медоданд. Барои мутахассисоне, 
ки ба таърихнигории этнографияи тољикон машѓул буданд, ин маводњо 
сарчашмањои ивазнашаванда ба њисоб мерафтанд, зеро онњо бевосита 
дар асоси мушоњидањои шахсї мураттаб шуда буданд. Гарчанде осори  
муњаќќиќони тоинќилобии рус хеле барваќт сарчашмаи боэътимод ва 
бебањс барои олимони тољик, аз љумла дар наќши таърихї – этнографї 
ба њисоб равад њам, то ба њол чї тавре, ки дар боло зикр ёфт, яке аз ва-
зифањои актуалии  таърихнигории ватанї дониста мешавад. Илова ба ин 
дар айни замон, ба љузъ аз корњои маълуми муаллифони тоинќилобии 
россиягї ва европої, корњои ќаблан номаълум: сарчашмањои асримиё-
нагї, замони нав пайдо шуданд, ки ба гардиши илмї ворид нашудаанд. 

Дар айни замон дар шакли маълумотњои таърихнигорї, моногра-
фияњои алоњида, маќолањо як ќатор корњое вуљуд доранд, ки ба омўзиши 
як зумра проблемањои тањлили асархои муњаќќиќони руси ба ин кор дар 
омўзиши самти додашуда алоќаманд бахшида шудаанд. Асарњои 
мављудбударо шартан метавон ба гурўњњои зерин људо кард: 

1. тадќиќотњои махсус, ки ба таърихи омўзиши халќњои Осиёи Миёна 
бахшида шудаанд. Муаллифони онхо таърих ва фарњанги анъанавии 
халќњои осиёмиёнагиро дида баромада, ќисмањо ё бобњои алоњидаи 
тадќиќотњои худро ба тољикон бахшидаанд1; 

2. асарњое, ки махсус ба омўзиши таърихи мардумшиносии халќи 
тољик дар маљмўъ ва минтаќањои алоњида дар њудудњои Тољикистони ку-
нунї бахшида шудаанд. Ба онњо асарњои мардумшиносњои шўравї, аз 

                                                           
1 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России // Сочинения. М., 1977. Т.IХ. С.197-482; 
Маслова Э.А. Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Ч.1.1715-1856. Таш-
кент,1955. 83с.;Ч.2.1856-1869. Ташкент, 1956; Ч.3.1869-1880. Ташкент,1962. 181 с.; Семенов А.А. Роль 
русского народа в развитии хозяйства и культуры народов Средней Азии до Великой Октябрьской 
социалистической революции // Известия ООН АН Тадж. ССР. Сталинабад, 1958. № 2 (17); Ошанин 
Л.В.Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов // Труды Среднеазиат-
ского государственного университета. Новая серия. Вып. ХСУШ. Исторические науки. Ереван,1959. 
159 с.; Лунин Б.В. Из истории деятельности статистических комитетов Туркестанского края // Обще-
ственные науки в Узбекистане. Ташкент, 1962. №6. С.30-39; Его же. Научные общества в Туркестане и 
их прогрессивная деятельность. Ташкент,1962. 344 с.; Токарев С.А. История русской этнографии. М., 
1966. 453 с.; Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1962. Т.1. С.528-637; Кисляков Н.А. Наследова-
ние и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (ХIХ – начало ХХ в.). Л.,1977. 131с. 
(Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР); Поляков С.П. Историческая этнография 
Средней Азии и Казахстана. М.,1980.168с.; Его же. Историческая этнография Средней Азии и пробле-
мы ареальной типологизации и периодизации: автореф. дис… д-ра ист. наук. М., 1993. 61 с.; Губаева 
C.C.Этнический состав населения Ферганы в конце ХIХ - начале ХХ вв. (по данным топонимики). 
Ташкент,1983. 105 с.; Назирова Н.Н. Центральная Азия в дореволюционном востоковедении. М.: 
Наука, 1992. 194 с. 
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љумла Н.А.Кисляков, ки њаёт ва тарзи зиндагии тољикони кўњистонро 
хуб медонист ва як ќатор дигар тадќиќотњо мансуб мебошанд1; 

3. асарњое, ки ба тањлили тадќиќотњои этнографияи тољикон дар ни-
маи дуюми асри XIX–ибтидои асри XX бахшида шудаанд. Муаллифони 
онњо ё дар муќаддима ва ё дар худи мазмуни асарњои худ корњои то-
инќилобии муњаќќиќони русро ба таври мухтасар тањлил намудаанд. Ба 
чунин гурўњ  он муаллифоне низ алоќамандї доранд, ки дар ин ё он да-
раља ба омўзиши мардумшиносии  тољикон шарик буда, маълумотњои 
олимони тоинќилобии русро дар ќисматњои дахлдори корњои худ исти-
фода менамуданд ва дар ин њол маводњои онњоро ќайд мекарданд (Дар 
диссертатсияи  мо танњо монографияњоро  овардем – А.В.) 2; 

                                                           
1   Кисляков Н.А. Этнографическое изучение Таджикистана // Труды Тадж. ФАН СССР. Сталинабад, 
1951. Т.29. С.53-66; Его же. Этнографическое изучение Каратегина и Дарваза // Таджики Каратегина и 
Дарваза. Душанбе, 1966. Вып.1. С.9-24; Хайтун Д.Е., Шибаева Ю.А. Вклад русских ученых в изучение 
археологии, этнографии и истории Памира (Краткий очерк) // Ученые записки Тадж. гос. ун-та. 1955. 
Т.7. С.47-66; Каримов А. Омузиши этнографии Зарафшон (Этнографическое исследование Зеравшана) 
// Маориф ва маданият. 1962. 1 дек.; Писарчик А.К. Этнография // Таджикская Советская Социалисти-
ческая Республика. Спецтом ЭСТ. М. Душанбе, 1974. С.238; Акрамов Н.М. Русские исследователи и их 
вклад в изучении истории, археологии и этнографии народов Памира и Припамирья: автореф. дис… 
д-ра ист. наук. М., 1975. 38 с.; Валиев А. Этнография. Дореволюционный период // Таджикская Совет-
ская Социалистическая Республика. Спецтом ЭСТ. Душанбе, 1984. С.285-286; Литвинский Б.А. Стра-
ницы из истории этнографического изучения Средней Азии // Этнография Таджикистана. Душанбе, 
1985. С.132-142; Бабаева Н.С. Этнографическое изучение Куляба // История и культура Куляба (про-
шлое и настоящее). Куляб, 1989. С.46-48; Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследова-
телей (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.). Душанбе, 1990. 304 с.; Суфиев У. Этнографическое изу-
чение таджиков вне пределов Таджикистана (К постановке проблемы)//Материалы Республиканской 
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. Ленинабад, 1991. С.52-54; Пи-
румшоев Х. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары конца ХIХ – нача-
ла ХХ вв. Душанбе, 1992. 132 с.; Писарчик А.К. Этнографическая наука в Таджикистане (1920-1990). 
Душанбе, 2002. 170 c.; Сайнаков С.П. Вклад дореволюционных русских исследователей в изучение эт-
нографии Горного Бадахшана (Памира): автореф. дис… канд. ист. наук. Душанбе, 2015. 25 с. 
2 Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-дарьи). Вып.1. Сталинабад, 1953. 251 с.; Его же. 
Таджики долины Хуф. Вып.П. Сталинабад, 1958. 522 с.; Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна 
реки Хингоу в дореволюционный период. (историко-этнографический очерк). Сталинабад,1957. 221 с.; 
Ошанин Л.В.Антропологический состав и вопросы  этногенеза таджиков и узбекских племен Южного 
Таджикистана. Сталинабад, 1957. 143 с.; Сухарева О.А.К истории городов Бухарского ханства (исто-
рико-этнографические очерки). Ташкент, 1958. 48 с.; Ее же. Бухара ХIХ – начала ХХ вв.( Позднефео-
дальный город и его население). М., 1966. 328 с.; Ее же. Квартальная община позднефеодального го-
рода Бухары. М., 1976. 355 с.; Кисляков Н.А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого 
сельского населения Бухарского ханства в конце ХIХ – начале ХХ в. М.; Л., 1962. 170с. (Тр.Ин-та эт-
нографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР.Т.74); Его же. Таджики // Народы Средней Азии и Ка-
захстана. М., 1962. Т.1. С.528-637; Его же. Брак и семья у таджиков. По материалам конца ХIХ – нача-
ла ХХ века. М.; Л., 1959. 269 с. (Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Т.44); Ершов Н.Н. 
Сельское хозяйство таджиков Ленинабадского района перед Октябрьской  революцией. Сталинабад, 
1960. 174 с.(Тр. ИИАЭ АН Тадж. ССР. Т.28); Этнографические очерки Таджикистана и Узбекистана 
(ХVI – начало ХХ вв.). М., 1969; Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней 
Азии и Казахстана. Л., 1969. 240 с.; Ишанкулов Х.Т. Брак и свадьба у населения Ходжента в новое 
время (конец ХIХ – начало ХХ вв.). Душанбе, 1972. 121 с; Хамиджанова М.А. Материальная культура 
матчинцев до и после переселения на вновь орошаемые земли. Душанбе, 1974. 179 с.; Турсунов Н.О. Из 
истории городского ремесла Северного Таджикистана (ткацкие промысли Ходжента и его пригородов 
в конце ХIХ – начале ХХв.). Душанбе, 1974. 207 с.; Его же. Сложение и пути развития городского и 
сельского населения Северного Таджикистана в ХIХ – начале ХХ вв. Душанбе, 1976. 302 с.; Его 
же.Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ вв. Ду-
шанбе, 1991. 541 с.; Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в ХIХ – 
начале ХХ в. М., 1975. 125 с.; Его же. Этнографические аспекты высокогорного земледелия Западного 
Памира и сопредельных областей (ХIХ – начало ХХ в.): автореф. дис… д-ра ист. наук. М., 1984. 47 с.; 
Его же. Особенности традиционного земледельческого хозяйства припамирских народностей в ХIХ – 
начале ХХ века. Душанбе, 1984. 196 с.; Его же. Реликты домусульманских обычаев и обрядов земле-
дельцев Западного Памира (ХIХ – начало ХХ в.). Душанбе, 1989. 98 с.; Кармышева Б.Х. Этническая 
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4. асарњои копмплексї оид ба таърих ва фарњанги халќи тољик, ки дар 
онхо баробари њаёти сиёсї, иљтимої – иќтисодї ва фарњангии халќ чан-
дин маротиба сайёњон – муњаќќиќони тоинќилобии рус ва корњои онњо 
доир ба тољикон ёдоварї карда шудаанд1; 

5. асарњои ба њаёт ва фаъолияти илмии олимони алоњидаи намоёни 
тоинќилобии рус ва шўравї бахшидашуда, ки онњо дар барќароршавии 
илми  мардумшиносї дар Тољикистон сањми нињоят бузург гузоштаанд.2 

                                                                                                                                                                                           
история южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976. 323 с.; Люшкевич Ф.Д. Особенности 
этнической истории и этнографических черт культуры таджикского населения Бухарского оазиса (ко-
нец ХIХ – начало ХХ вв.): автореф. дис… канд.ист. наук. Л., 1976. 23 c.; Муродов О. Древние образы 
мифологии у таджиков долины Зеравшана (этнограф. иссл. к истории религии и атеизма). Душанбе, 
1979. 116 с.; История и этнография народов Средней Азии: сб. статей. Душанбе, 1981. 153 с.; Юсуфбе-
кова З. Семья и семейный быт шугнанцев (конец ХIХ – начало ХХ в.): автореф. дис… канд. ист. наук. 
Л., 1987. – 28 с.; Джахонов У.Д.Земледелие таджиков долины Соха.в конце ХIХ – начале ХХ вв. Ду-
шанбе, 1989. 216 с.; Давыдов А.С. О восточных пределах этнической территории таджикского народа 
// Этнография в Таджикистане. Душанбе, 1989. С.186-201; Шарифов Х. Точикони бурунмарзи. 
Худжанд, 1999. 511 с.; Зотова Н.А. История расселения таджиков на территории Северо-Западной 
Ферганы: автореф. дис… канд. ист. наук. М., 2003. 32 с.; Каландаров Т. Шугнанцы (историко-
этнографическое исследование). М., 2004. 478 с.; Сафаралиев Б. Развитие духовной культуры таджик-
ского народа: Социокультурный аспект (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.): автореф. дис… д-ра 
пед. наук. М., 2005; Давыдов А.С. Этническая принадлежность коренного населения горного Бадах-
шана (Памира). Душанбе, 2005. 152с.; Абдулвахидов Р. М. Хозяйственно-культурные и социально-

экономические проблемы скотоводства у таджиков в конце ХIХ – начале ХХ вв. Душанбе, 2011. 297 с.; Юс-

уфбекова З.Семья и семейный быт шугнанцев.Конец ХIХ – начало ХХ века.М.,2015.222 с.;Тошматов 

Н.Э.Традиционная свадебная обрядность населения г.Ура-Тюбе и сельской округи (конец ХIХ – первая по-

ловина ХХ вв.).Душанбе,2016; Шафаков Х.Историко-этнографический очерк по животноводству Восточной 

Бухары (конец ХIХ – начала ХХ вв.).Душанбе,2016.  
1 Семенов А.А. Историография Таджикистана (первая половина ХIХ в.) // История исторической 
науки в СССР. М.,1955. Т.1. C.534-645; Хамраев М. Очерки истории Хиссарского бекства конца ХIХ и 
начала ХХ вв. // ТИИАЭ АН Тадж.ССР. Т.СXIV. Сталинабад, 1959. 88с.; Искандаров Б.И. Восточная 
Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России. Сталинабад,1960. 214 с.; Его же. Во-
сточная Бухара и Памир во второй половине ХIХ в. Душанбе,1962. Ч.1. 546 с.; Его же. Восточная Бу-
хара и Памир во второй половине ХIХ в. Душанбе, 1963. Ч.П. 352с.; Его же. Из истории дореволюци-
онного Таджикистана. Душанбе, 1974. 76 с.; История таджикского народа. М., 1964. Т.П. Кн.2. 355 с.; 
Юсупов Ш. Очерки истории Кулябского бекства в конце ХIХ и начале ХХ вв. // Тр. ИИ АН Тадж. 
ССР. Душанбе, 1964. Т.ХL1. 128 с.; Его же. Вахшская долина накануне установления Советской вла-
сти. Душанбе,1975. 131 с.; Его же. Кабадианское бекство в конце ХIХ – начале ХХ века. Душанбе,1986. 
133 с.; Гафуров Б.Г. Таджики. М.,1972. 664 с.; Его же. Точикон. Таърихи кадимтарин, кадим, асрхои 
миена ва давраи нав. Душанбе,2008. С.616-619; Бокиев О.Б. Социально-экономическое положение Та-
джикистана в дореволюционной русской историографии. Душанбе,1976. 150 с.; Арапов Д.Ю. Восточ-
ная Бухара в русской востоковедческой историографии. М., 1981. 128 с.; Масов Р.М. Историческое 
значение добровольного присоединения Горного Бадахшана к России (история, современность, пер-
спективы) // Россия в исторических судьбах таджикского народа. Душанбе,1988. С.127-136; Таджики-
стан в трудах дореволюционных исследователей (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.). Душан-
бе,1990. 304 с.; Бокиев О.Б. Освещение истории таджиков и Таджикистана в трудах русских дореволю-
ционных исследователей. Душанбе, 1991. 168с.; Россия в исторических судьбах таджикского народа. 
Душанбе,1998. 156 с.; Пирумшоев Х. Российско-среднеазиатские отношения ХVI – середины ХIХ ве-
ков в русской историографии. Душанбе,2000. 338 с.; Пирумшоев Х. Памир в первой половине ХIХ – 
начале ХХ вв. // История Горно-Бадахшанской автономной области. Душанбе, 2005. Т.1. С.282-378; 
Его же. Таърихи Дарвоз (аз кадим то замони муосир). Душанбе, 2008. С.64-183; Пирумшоев Х., Мали-
ков М. Россия-Таджикистан: история взаимоотношений. Душанбе,2009. 688 с.; История таджикского 
народа. Душанбе,2010. Т.IV. С.290-935; Пирумшоев М.Х. Памир в русской историографии второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ вв. Душанбе,2012. 198 с. Бабаханов М. История таджиков мира. Душанбе, 
2004. 573 с.; Дубовицкий В.В. Деятельность Туркестанского отдела Русского географического обще-
ства по изучению территории Таджикистана (1868-1917). Душанбе,2006. 188 с. 
2 Писарчик А.К. Михаил Степанович Андреев (1872-1948) // Памяти Михаила Степановича Андреева. 
Сталинабад, 1960. С.3-29; Ее же. Михаил Степанович Андреев – исследователь культуры и быта наро-
дов Средней Азии // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Л.; 
М.,1977. С.126-132; Литвинский Б.А., Акрамов Н.М. Александр Александрович Семенов. М.,1971. 180 
с.; Акрамов Н.М. Вопросы истории, археологии и этнографии Памира и Припамирья в трудах 
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Объекти тањќиќот – таърихи омўзиши этнографии тољикон аз љониби 
муњаќќиќони тоинќилобии рус дар асри XIX – аввали асри XX. 

Предмети тањќиќот – асарњои муњаќќиќони тоинќилобии руси   асри 
XIX – аввали асри XX ба њисоб рафта, дар ин асос ба таври объективї 
хизматњои онњо дар таърихи омўзиши этнографияи халќи тољик муайян 
карда шудааст. 

Доирањои њудудии тањќиќот – њудудњои љойгирии тољикон дар во-
дињои Фарѓона ва Зарафшон, воњањои Бухоро ва Тошкент, Бухорои 
Шарќї ва  Помир дар асри XIX – аввали асри XX ба њисоб мераванд. 

Доирањои хронологии  тањќиќот. Диссертатсия асосан давраи асри 
XIX – аввали асри XX - ро фарогир мебошад. Инчунин зарурияти уму-
мии алоќамандии мантиќиро бо марњалањои ќаблии љамъоварии маълу-
мотњои мардумшиносї оиди тољикон ба эътибор гирифта, давраи ќади-
маи ѓундоштани маводњои этнографї, аз асри IX оѓоз карда то ба асри 
XVIII омўхта шудаанд. 

Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Маќсади асосии диссертатсия аз 
тањлили таърихнигории асарњои муњаќќиќони рус дар асри XIX – ибти-
дои асри XX, ки ба омўзиши этнографии тољикон иборат мебошад, ки он 
бо њалли муваффаќонаи вазифањои мушаххаси зерин вобастагї дорад: 

- муайян сохтани заминањои таърихии барќароршавии этнографияи 
тољикшиносї то њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россия; 

- тавсиф намудани марњалањои асосии таърихи омўзиши этнографии 
тољикон аз тарафи муњаќќиќони тоинќилобии рус; 

-тањлил намудани шаклњо ва усулњои институтсионалии 
тадќиќотњои этнографии тољикшиносї; 

- муайян кардани самтњои асосии тадќиќотњои фарњанги анъанавии 
тољикон (моддї, маънавї ва иљтимої) дар илми этнографии тоинќило-
бии рус; 

- бањогузорї кардан ба сањми олимон – мардумшиносхои машњури 
тоинќилобї дар омўзиши њаёт ва тарзи зиндагии тољикон ва дигар 
халќњое, ки дар њудудњои Тољикистони њозира иќомат доранд; 

- нишон додани наќши омили шахсї дар раванди барќароргардї ва 
рушди тадќиќотњои мардумшиносии тољикшиносї; 

- нишон додани дараљаи омўхта шудани фарњанги моддї ва маъна-
вии тољикон аз љониби муњаќќиќони тоинќилобии рус; 

- муайян сохтани вазифањои актуалии мардумшиносии ватанї ва 
дурнамои рушди он. 

Манбаъњои маъхазшиносии тањќиќот. Диссертатсия асосан ба 
маводњои гирдовардаи муњаќќиќони тоинќилобии рус, ки ба омўзиши 
этнографии тољикони Бухорои Шарќї ва Помир ва инчунин тољиконе, 
ки ба њайати генерал - губернатории Туркистон дохил мешуданд, дар 

                                                                                                                                                                                           
Б.Л.Громбчевского. Душанбе, 1974. 131с.; Акрамова Х.Ф. и Акрамов Н.М.Востоковед М.С.Андреев. 
Душанбе,1973. 222 с.; Андрей Евгеньевич Снесарев (жизнь и научная деятельность). М.: Наука, 1973; 
Рахимов Р.Р. Иван Иванович Зарубин // Советская этнография. 1989. № 1. С.24-29. 
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мувофиќат бо асарњои муњаќќиќони намоёни европоии Осиёи Миёна ва 
дигар сарчашмањо, такя мекунад. 

Дар байни муњаќќиќони тоинќилобии рус, ки дар асарњои худ, дар 
ин ё он дараља этнографияи тољикони Бухорои Шарќї ва Помирро 
инъикос кардаанд, хизматњои Е.К.Мейендорф, Н.В.Хаников, 
М.И.Венюков, А.П.Федченко, Н.А.Северсов, Л.Ф.Костенко, Н.А.Маев, 
И.П.Минаев, В.Ф.Ошанин, П.Е.Косяков, Г.А.Арандаренко, А.Э.Регел, 
Д.Л.Иванов, Д.В.Путята, Г.Е.Грум-Гржимайло, Н.Н.Покотило, 
Б.Л.Громбчевский, П.А.Кузнетсов, Ванновский, В.Банковский 
А.Г.Серебренников, С.И.Коржинский, В.И.Липский, Б.Н.Литвинов, 
В.Н.Зайтсев, В.В.Бартолд, А.А.Бобринской, Н.В.Богоявленский, 
А.Е.Снесарев, А.А.Семёнов, В.И.Масловский, А.В.Нечаев, 
В.В.Станкевич, Н.Л.Корженевский, М.С.Андреев, А.П.Шишов, 
Д.Н.Логофет, А.Г.Разгонов, И.И.Зарубин, Муханов, И.А.Бендерский, 
М.А.Варигин, П.Гаевский, ва як ќатор дигарон хусусан намоён шуда бу-
данд. 

Дар тањќиќи фарњанги анъанавии тољиконе, ки ба њайати генерал – 
губернатории Туркистон дохил будаанд, И.В.Веселовский, 
М.М.Вирский, В.Л.Вяткин, И.И.Гейер, А.Д.Гребенкин, В.В.Динин, 
П.Е.Кузнетсов, А.Л.Кун, А.А.Кушакевич, Н.С.Ликошин, Е.Л.Марков, 
В.И.Масалский, Л.Ф.Мидендорф, В.П.Наливкин, Н.П.Остроумов, 
В.В.Радлов, В.К.Розвадовский, А.П.Хорошхин, Ю.Д.Южаков ва дигар 
муњаќкиќон, ки асарњои онњо дар диссертатсия ба таври васеъ истифода 
шудаанд, сањми бузург гузоштаанд. 

Доираи васеи сарчашмањои дар тањќиќоти мазкур љалб намудаи му-
аллифи диссертатсияро шартан метавон ба гурўњњои  зерин људо кард: 

- њангоми тањлили муќоисавии тадќиќотњои таърихї – љуѓрофї ва 
этнографї муаллиф ба корњои олимон ва сайёњони машњури Европа 
А.Борнс, А.Вамбери, Г.Гото ва дигарон афзалият додааст; 

- асарњои илмии он мутахассисони русе, ки њарчанд бевосита дар 
омўзиши кишвар иштирок надоштанд, вале баъди худ хулосањои илмї ва 
љамъбастиро оид ба Осиёи Миёна, аз он љумла водињои Фарѓона ва За-
рафшон, Бухорои Шарќї ва Помир боќї гузоштаанд. Ба онњо 
П.С.Савелев, М.Винников, И.Бичурин, В.В.Григорев, В.В.Бартолд, 
А.П.Шишов ва дигарон мансуб анд; 

- асарњои илмї ва инчунин ќайдњои мутахассисон, намояндагони 
соњањои гуногуни илм, ки дар даврањои гуногун дар Осиёи Миёна, аз 
љумла дар Бухорои Шарќї, Помир, водињои Фарѓона ва Зарафшон 
ќарор доштанд (љуѓрофидонњо, њарбиён, муаррихон, мардумшиносњо, 
биологњо, ботаникњо, ситорашиносон ва дигарон); 

- рапортњо, маълумотномањо ва њисоботњои мутахассисони њарбї ба 
мансабдорони сиёсї – дипломатии империяи Россия; 

- маќолањое, ки дар маљаллањои илмї, маљмўањо ва инчунин дар 
рўзномањои «Ќайдњои Љамъияти љуѓрофии императории Рус», «Ахборо-
ти Љамъияти љуѓрофии Рус», «Маљмўаи маводњои љуѓрофї, топографї, 
оморї оид ба Осиё», «Маљаллаи антропологии Рус», «Ахбороти Шўъбаи 



62 
 

туркистонии Љамъияти љуѓрофии Рус», «Туркистони Русї», «Маљмўаи 
осорхонаи антропология ва этнография дар назди Академияи илмњои 
Россия», «Љањони ислом», «Мушоњидањои мардумшиносї», «Куњани 
зинда», «Асарњои Шўъбаи шарќии Љамъияти бостоншиносии Рус», «Ах-
бороти таърихї», «Маводњо барои омори кишвари Туркистон», 
«Маљмўаи Туркистонї», «Китобчаи маълумотномадињии вилояти Са-
марќанд», «Маљмўаи њарбї», «Ахбороти комитети Русї барои омўзиши 
Осиёи Миёна ва Осиёи Шарќї», «Ведомостњои Туркистон» ва дигарон 
љойгир кунонда шуда буданд. 

Дар рисола инчунин маводњое, ки дар махзани бойгонињои Федерат-
сияи Россия ва Љумњурии Ўзбекистон мањфузанд, њисоботњои амалдоро-
ни рус оиди сафарњо, маводњои фонди шахсии М.С.Андреев ва дигарон 
истифода шудаанд. 

Дар љараёни тадќиќот муаллиф инчунин аз фондњои Китобхонаи 
миллии Љумњурии Тољикистон, китобхонаи Марказии илмии АИ 
Љумњурии Тољикистон ба номи И.Ганди, китобхонаи Донишгоњи давла-
тии Москва ба номи М.В.Ломоносов, Китобхонаи давлатии Россия, Ки-
тобхонаи давлатии оммавии Россия, Китобхонаи миллии Љумњурии 
Ўзбекистон истифода намудааст. 

Асоси методологии тањќиќот ба гузориши комплексї ба њалли вази-
фањои гузошташуда ќарор гирифтааст. Љињатњои хоси рисолаи мазкур ба 
гузориши байнифаннї бо истифодаи усулњои анъанавии таърихї, 
таърихнигорї асос ёфтаанд. Дар рисола усулњои умумитаърихї истифо-
да шудаанд: проблемавї – хронологї, ки мувофиќи он проблематикаи 
мавриди тањќиќ  шуда дар пай дар пайи ваќт дида баромада мешавад; 
таърихї – генетикї, ки сабабњои асосии  тамоюлњо ва далелњои муттаси-
лиро дар омўзиши мардумшиносии тољикон аз тарафи муњаќќиќони то-
инќилобии рус муайян месозад; тањлили таърихї – муќоисавї, ки ба асо-
си бањодињии сањми илмии наслњои гуногуни олимон дар коркарди про-
блемањои этнографии тољикшиносї ќарор гирифтаанд, диссертант  
принсипи таърихиятро риоя намудааст. 

Навгонии илмии тањќиќот аз он иборат аст, ки бори нахуст дар 
таърихнигории ватанї тадќиќоти комплексии таърихи омўзиши этно-
графии тољикон аз љониби муњаќќиќони тоинќилобии рус дар асри XIX – 
ибтидои асри XX ба сомон расонда шудааст. Дар доирањои консепсияи 
тадќиќоти љараёни хронологии рушди тањќиќоти этнографии тољикон 
пешбарї шуда, соњањои асосии проблемавї – номгўии рузгору маишати 
тољикон тањлил гашта, механизмњои интиќоли донишњои бадастомада ва 
далелњои муттасилии анъанањои илмї нишон дода шудаанд. 

Дар матни дар боло зикргардида бори аввал дар таърихнигории ва-
танї ба таври комплексї вазифањои зерин њал гардидаанд: 

- даврањои асосии аз љониби олимони рус доир кардани тадќиќотњои 
эмардумшиносї дар њудудњои сукунати тољикон муайян карда шуданд; 

- ба таври комплексї самтњои муњими фаъолияти олимони рус дар 
њудудњои водињои Зарафшон ва Фарѓона, воњањои Бухоро, Тошкент, Бу-
хорои Шарќї ва Помир тањлил карда шуданд; 
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- наќши омили шахсї дар раванди  барќароргардї ва рушди 
тадќиќотњои этнографии тољикшиносї ошкор карда шуд; 

- вазифањои актуалии мардумшиносии ватанї ва дурнамои рушди он 
муайян карда шуданд; 

- дастовардњои асосии олимони тоинќилобии рус дар тадќиќи 
фарњанги анъанавии тољикон ба таври илмї асоснок гардиданд; 

- сањми олимон – мардумшиносњои машњур дар омўзиши њаёт ва 
тарзи зиндагии тољикон ва дигар халќњое, ки дар њудудњои Тољикистони 
кунунї иќомат доранд, бањогузорї карда шуд; 

- дараљаи омўзиши фарњанги моддї ва маънавии тољикон аз љониби 
муњаќќиќони тоинќилобии рус ошкор карда шуд. 

Диссертатсияи мазкур аввалин тањлили комплексии таърихнигории 
љараёни омўзиши фарњанги анъанавї ва маишати тољикон аз тарафи 
муњаќќиќони тоинќилобии рус ба њисоб меравад. Муносибати мазкур ба 
муайянсозии дурнамои самтњои афзалиятноки рушди мардумшиносии 
ватанї мусоидат менамояд. 

Масъалањои  асосие, ки ба њимоя пешнињод мешаванд: 
1. Мардумшиносии халќи тољик дар таърихи илм оиди халќњо ва 

фарњангњо љой ва маќоми махсуси худро дорад. Дар ташаккулёбии ил-
мии мардумшиносии тољикон олимон – муњаќќиќони тоинќилобии рус 
сањми хеле калон гузоштаанд. Маводњои љамъоварда ва баъдан аз љони-
би онњо ба табъ расонидаи маълумотњои гуногун доир ба њаёт ва маиша-
ти ањолии мањаллї имкон медињанд, ки ба таърихи тољикон њамчун ба 
майдони ягонаи гузориши љидду љањди тадќиќотї нигариста шавад. 

2. Дањсолаи аввали асри XX бо барќароргардї ва фаъолшавии муно-
сибатњои Россия бо давлатњои осиёимиёнагї, омўзиши марњала ба 
марњалаи њаёт ва рўзгори халќхои осиёимиёнагї, аз љумла тољикон 
алоќамандї дошт. Аломати фарќкунанда он буд, ки намояндагони Рос-
сия, ки ба Осиёи Миёна ташриф меоварданд, фаъолияти худро мувофиќ 
мегардонданд. Онњо супоришњои асосии њукумати Россияро ба иљро ра-
сонда ва баъдан рўзѓору маишат, анъанањо, љойгиршавї, фаъолияти 
мењнатї ва мутобиќати халќњои Осиёи Миёнаро меомўхтанд. 

3. Дар таърихи мардумшиносии давраи тоинќилобї метавон як ќатор 
марказњои илмиро људо намуд, ки онњо коркардњои назариявї ва 
натиљањои амалиро дар соњаи тањќиќњои этнографии халќхои Осиёи 
Миёна дар маљмўъ ва тољикон аз он љумла, гирд меоварданд. Дар миё-
нањои асри XIX таъсис ёфтани Чамъияти љуѓрофии Рус ва шўъбаи турки-
стонии он воќеаи бузурге буд дар илми Россия. Касбикунонии илми мар-
думшиносиї дар нимаи дуюми асри XIX бо он алоќамандї дошт, кї 
проблематикаи осиёимиёнагї љузъи аксар ташаббусњои љамъиятњои ил-
мии ватанї аз як тараф ва сиёсати давлати Россия аз тарафи дигар гар-
дида буд. 

4. Њаќиќати мардумшиносї барои муњаќќиќони тоинќилобии рус оз-
моиши оддї набуд. Бисёре аз онњо бо вазифањои мушаххас, ки дар назди 
онњо њукумати подшоњї гузошта буд, ба Осиёи Миёна фиристода мешу-
данд. Аксари фиристодагон шахсони хайрхоњ буданд ва бо ањолии 
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мањаллї, анъанањои онњо бо эњтиром муносибат доштанд. Инчунин дар 
байни онњо муњаќќиќоне низ буданд, ки ба ањолии мањаллї аз мавќеи 
шовинизми бузургдавлатї нигариста, дар бунёди фарњанги бой онњоро 
ѓайриќобил мењисобиданд. Раванди ташаккулёбии мардумшиносии 
тољикшиносї то ба ибтидои асри XX дар он дараљае ќарор дошт, ки ар-
зиши фарњанги  халќї ва зарурати омўзиши он аз љониби муњаќќиќони 
рус дарк мегардид, ки барои онњо мардумшиносї василае  гардида буд, 
ки бо кўмаки он имкон дошт оиди худ ба љањони илмї хабар дихад. 

5. Таърихи омўзиши мардумшиносии тољикон то ба лањзаи њозира 
роњи тўлониро тай намудааст, ки дар он даврони кашфиётњо ва љонфи-
доињои илмї ба назар мерасиданд, вале њолатњои бесимо нашр кардани 
далелњои яќин низ ба мушоњида мерасид, аммо ба ин нигоњ накарда 
эътимоди устувор ташаккул ёфта буд, ки насли аз байн рафтаи олимон 
афкор ва осори онњо набояд ба гўшаи фаромушхотирї равад. Дар  рисо-
ла аксар ваќт маълумотњои олимон оиди фарњанги моддї ва маънавї – 
доир ба анъанањо, расму русум, урфу одатњо, оиди маишату рўзгори ои-
лавї ва љамъиятї, ки њамон як далелњоро инъикос месозанд, ба назар 
мерасанд ва дар рисола њамчун такрорёбанда менамоянд.    
    Чунин њолат бинобар он ба миён омадааст, ки њама муњаќќиќон, ки ба 
сарзамини тољикон ташриф оварда буданд, онњоро омўхта, њамон як 
анъанаи расму таомулро ќайд мекарданд. Чунин далелњо инчунин аз он 
дарак медоданд, ки тољикон ба анъанањои фарњангии худ хеле содиќу 
вафодор будаанд ва онњоро бо эњтиёт њифз мекардаанд. Мардумшиносии 
муосири тољикон дар дараљаи баробар њам ба маълумотњои хусусияти  
эмпирикї дошта ва њам ба мероси таърихнигории худ такя мекунад. 

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Маводњои тахќиќоти дис-
сертатсионї имкониятњои васеъро бањри истифодаи онњо дар кори илмї 
– тадќиќотї ва таълимї – методї фароњам меоваранд. Асарњои дар дис-
сертатсия љамъоварда, системанок гардонида ва тањлил кардашуда 
маљмўи таърихнигориро ташкил медињанд ва онњо имкон медињанд ба 
таври муфассал гузориш нисбати омўзиши масъалањои њалнашудае, ки 
ба проблематикаи нишондода дахл доранд, ба роњ монда шавад. 
Маводњои диссертатсияро метавонанд њангоми омодасозии асарњои ка-
питалї оид ба этногенез ва таърихи этникии тољикон, асарњои чамъбасти 
доир ба таърих, фарњанг ва забоншиносии тољикони асри XIX – ибтидои 
асри XX  манфиатбахш бошанд. Ањамияти амалии тахќиќоти мазкур дар 
омода сохтани нашрияњои академї, курсњои лексияњо оиди таърихи ва-
танї, таърихнигорї, мардумшиносї ва як ќатор дигар самтњои илмњо  
мебошад. 

Апробатсияи  тањќиќот. Диссертатсия дар љаласаи якљояи кафедрањои 
таърихи ватанї ва умумии ДСРТ, љаласаи якљояи шўъбаи таърихи ќа-
дим, асрњои миёна ва нав ва шўъбаи мардумшиносии Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон муњокима ва барои њимоя тавсия дода шуд. Нуктањои асосї 
ва хулосањои тањќиќоти диссертатсионї дар баромадњои диссертант дар 
конференсияњои байналхалќї, минтаќавї, љумњуриявї пешбарї ва ифшо 
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гардидаанд: Наќши Россия дар барпо кардани давлатдории тољикон 
(1917-1929) (Душанбе, с. 2000); 200 солагии Вазорати корњои хориљии 
Россия ва 10 солагии барќарор гардидани муносибатњои дипломатї миё-
ни Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон (Душанбе, с. 2002); 
Шарќи Миёна дар охирњои асри XX - ибтидои асри XXI (Душанбе, с. 
2003); Наќши академик А.А.Семёнов дар омўзиши таърихи халќи тољик. 
(Душанбе, с. 2004); Сањми Љамъияти љуѓрофии Рус дар тадќиќи Осиёи 
Миёна (Душанбе, с. 2005); Шањрњо, роњњо ва корвонсаройњо эмблемаи  
пайвасткунанда ба воситаи асрњо (Дењлї, Њиндустон, с 2008); Академик 
Бобољон Ѓафуров – муњаќќиќи барљастаи таърихи Осиёи Марказї (Ду-
шанбе, с 2008); Россия – Тољикистон: таърихи муносибатњои тарафайн 
(Душанбе, с 2009); Њудудгузории Помир дар соли 1895: таърих ва замони 
њозира (Душанбе, с 2010); Муносибатњои байнињамдигарии мамлакатњои 
Осиёи Марказї ва Љумњурии Исломии Эрон: њолат ва дурнамо  (Душан-
бе, с 2013); Сањми академик А.А.Семёнов дар омўзиши таърих ва 
фарњанги халќи тољик (Душанбе, с 2013); Њамкорињои мутаќобилаи бай-
нитамаддунї дар фазои Евроосиё: таърих, тамоюлњои муосир ва пе-
шомадњо, (Душанбе, с.2015);  инчунин дар монография ва маќолањои ба 
табъ расонидаи ў.  

Диссертант дар Донишгоњи Славянии Россия – Тољикистон ба до-
нишљўён ва магистрантњо – таърихшиносон аз рўи проблематикаи дода-
шуда, аз ибтидои  таъсисёбии он дар соли 1996 курси махсусро мехонад.  
Ба гайр аз ин аз рўи  асарњои муаллифи диссертатсия ба магистантњои 
Донишгоњи миллии Точикистон ва Институти таърих, бостонштносї ва 
мардумшиносии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон курсњои мах-
сус хонда мешаванд. 
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Рисола аз муќаддима, чор боб, хулоса ва 
руйхати сарчашмањо ва адабиёти истифодашуда иборат аст ва њаљми он 
348 сањифа. 

 
МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муќаддима мубрам будани мавзўъ, доирањои хронологї  ва фаро-
гирии њудудии он асоснок гардонда шуданд: объект, предмет, маќсад ва 
вазифањои тадќиќоти диссертатсионї муайян гардонда шудаанд: тањли-
ли коркарди илмии проблема ва тањлили пойдевори сарчашмашиносї, 
дараљаи омўзиши мавзўъ пешнињод шуда, асосњои методологї, навго-
нињо ва ањамияти амалии тадќиќот муайян гардидаанд. 

Боби якум «Оид ба масъалаи пайдоиш ва рушди донишњои этнографї 
оиди тољикон дар асрњои IX – XVIII» аз се фасл иборат буда ба гирдоварї  
ва рушди донишњои этнографї оиди тољикон дар осори муаррихон, 
љуѓрофидонњо, шоирон ва нависандагони чї мањаллї ва чї хориљї бах-
шида шудааст. 

Дар фасли 1.1 «Ташаккулёбии донишњои этнографї оид ба тољикон дар 
асрњои IX – XII» корњои таърихї ва адабиёти бадеие  мавриди тањќиќ ка-
рор гирифтаанд, ки  дар онњо оиди њаёт ва рўзгори тољикон маълумотњо 
дода шудаанд. Аз рўи хусусияти худ, ањамият ва боварибахшии маълу-
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мотњои иттилоотии муаллифони асримиёнагиро метавон ба ду гурўњ 
таќсим намуд. Гурўњи якум - муаррихони мањаллї, солноманависон ва 
ходимони давлатї. Њамчун ќоида онњо маводњоро барои асарњои худ аз 
нахуст сарчашмањо дастрас карда – њодисањоеро инъикос мекарданд, ки 
худ иштирокчиёни онњо буданд. Ба гурўњи дуюм муаллифони арабиза-
бон ва туркзабонро метавон дохил кард, ки асарњои онњо ба дараљаи зи-
ёд талфифї (кампилятивї) буда, чун ќоида хусусиятњои љамъбастї до-
штанд. Бобњои алоњидаи осори онњо ба Осиёи Миёна бахшида шудаанд. 

Дар асрњои IX – X муаллифони мањаллї – Абубакр Муњаммад Нарша-
хи дар «Таърихи Бухоро», муаллифи номаълум дар «Њудуд – ул - олам» 
доир ба рушди њунармандї дар Осиёи Миёна, аз он љумла дар Бухорои 
асримиёнагї, оид ба вазъи хољагии ќишлоќ дар воњаи  Бухоро маълу-
мотњои хеле муњим пеш оварда, хусусан диќќати онњоро обчакорї, 
боѓдорї ба худ љалб карда буданд.  Онњо ба таври муфассал урфу одат ва 
маросимњоеро, ки бо дењќонї, њунармандї ва иди анъанавии Наврўз 
алоќамандї доштанд, инъикос мекарданд. Ѓайр аз ин «Њудуд – ул – 
олам» инъикоси ањолии Осиёи Миёна, аз љумла суѓдиён ва типи  антро-
пологии онњоро фарогир мебошад. 

Шоири машњур, муаллифи «Шоњнома» Абулќосим Фирдавсї маълу-
мотњои фавќулодда муњимро оид ба халќњои эронї ба мо расондааст. 
Дар ин достон мо оиди ањолии Мовароуннањр ва Хуросон (доир ба 
суѓдиён, хоразмиён, кушониён, вахониён, форсњо, туркњо, арабњо ва ди-
гарон), оид ба урфу одат ва маросимњои онњо (маросими пош додан, 
афрўхтани гулхан њангоми ба њавлии домод ворид шудани арус ва 
ѓайра), оиди љашну идњои халќї (Мењргон, Наврўз, Сада) ва бозињо 
(шоњмот, нард, чавгон) эътиќодњои тоисломї, асбобњои мусиќї ва 
ѓайрањо маълумотњо дастрас карда метавонем1. 

Дар асрњои IX – X ба Осиёи Миёна як ќатор сайёњони арабизабон ба 
монанди Балозурї, Истахрї,  Ибни Хавкал. Муќаддасї омада буданд, ки 
дар асарњои онњо оид ба пањлуњои гуногуни њаёти халќњои Шарќ, аз 
љумла халќњои шарќиэронї маълумотњои муњим дарёфт намудан мумкин 
аст. Дар диссертатсия ба тањлили маълумотњои муаллифони арабизабон 
оид ба суѓдиён, хоразмиён ва дигар халќњои Мовароуннањр, фарњанги 
моддї ва маънавии онњо диќќати зиёд дода шудааст. Ѓайр аз ин онњо ба 
инъикоси хољагии ќишлоќ, истењсолоти њунармандї, хусусан истењсоли 
ќоѓаз таваљљўњи зиёд зоњир намудаанд. Хусусан асари љуѓрофидон ва 
сайёњ Абуабдулло Муњаммад ибни Абўбакр ал Муќаддасї «Ањсан ут-
таќосим фи маърифат ул – аќолим» («Таќсимоти бењтарин бањри дарки 
олам»)2 дорои арзиши хеле бузург мебошад. Мо дар он оиди шањрњо ва 
дењањои Мовароуннањру Хуросон маълумотњои муњим дарёфт карда ме-
тавонем. Муаллиф ба таври муфассал мањали љойгиршавии шањрњо, би-
ноњои љамъиятї, масчидњо, мањаллањо ва бозорњоро тасвир намудааст.   

                                                           
1 Абулкосим Фирдавси. Шохнома. Душанбе,1964-1966. Т.1-9. 
2 Desritio imperii moslemici auctore Shamso d-din Abdollah Mohammad ibn Ahmed ibn abi Bekr al-Banna 
al-Basshari al-Mokaddasi.Ed.M.J. de Gjeje.Lugduni Batavorum,1877; ed.2, 1906. 
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Баъдан ў ба тавсифи мансубияти динии ањолї гузашта, инчунин шуѓли 
ањолиро ќайд, шабакањои обёрикуниро тасвир намудааст. Дар асар ба 
њайати этникии ањолии Мовароуннањр диќќати зиёд дода, тавсифи ше-
вањои (лањљањои) эронї бо тафовутњои диалектикии онњо пеш оварда, 
урфу одат ва расму оин, либосњои халќњои осиёимиёнагї аз љумда 
халќњои шарќи эронї инъикос карда шудааст.  

Дар асрњои XI – XII олимон, шоирон ва нависандагони барљастаи 
тољик Абуалї ибни Сино, Абўрайњони Берунї, Абулфазли Байњаќї, 
Унсурмаолии Кайковус, Низомулмулк, Носири Хусрав, Умари Хайём, 
Низомии Арузии Самарќандї, Сўзании Самарќандї ва дигарон зиндагї 
ва эљод карданд, ки дар осори онњо оиди таърихи этникї, фаъолияти 
хољагдорї, маданияти моддї ва маънавии халќњои осиёимиёнагї, аз 
љумла тољикон маълумотњои хеле пурарзиш мављуданд. Дар диссертат-
сия мухтасар ва мушаххас маълумотњои этнографии онњо тањлил карда 
шудаанд. Дар байни онњо асари Умари Хайём «Наврўзнома» мавќеи  
махсусро ишѓол мекунад. Дар он муаллиф таърихи таќвими шамсї ва 
ислоњотњои гуногуни таќвимї, анъанаи љашнгирии Наврўзро дар Мова-
роуннањр ва Хуросони тоисломї ифшо намуда, њикояњо ва наќлу риво-
ятњои сершуморро доир ба ашёњо ва њайвонњои гуногуне, ки ба мароси-
ми ин љашн (ид) алоќамандї доштанд    

– оиди тилло, ангуштарин, љав, шамшер, камон ва найза, асп, уќоб, 
шароб ва дигар ашёњо пеш овардааст1. 

Дар асарњои муаллифони туркзабон Юсуфхон Хољиб (Юсуфи Бала-
саѓунї), Мањмуди Ќошѓарї низ оиди тољикњо маълумотњои хеле муњими 
этнографї мављуданд. Аз љумла Юсуф Хос Њољиб бори нахуст ибораи 
«тољикон»-ро њамчун этноним бањри ифодаи халќияти эронизабон исти-
фода намудааст2. 

Фасли 1.2 «Маълумотњои этнографї оид ба тољикон дар асрњои XIII - 
XV» ба тањлили асарњои муаллифони мањаллї Рашидаддин «Љомеъ – ут - 
таворих» («Маљмўаи солномањо»), Ѓиёсиддин Алї «Рўзномаи юриши 
Темур ба Њиндустон», Абўисњоќи Атъима «Девони Атъима», Њофизи 
Абру «Зубдат–ут-таворих» («Ќаймоќи таърих»), Абдурраззоќи Са-
марќандї «Матлаъ – ус – саъдайн маљмаъ – ул - бањрайн» («Љойи тулўи 
ду бурљњои хушбахт ва љойи пайвастшавии ду бањр»), Њусайн Воизи Ко-
шифї «Футуватномаи султонї» («Китоб оид ба ритсаригарии султон») 
бахшида шудаанд.  

Муаллифон дар корњои худ оиди њаёт ва рўзгори тољикон маълу-
мотњои хеле љолиб ва пурарзиш пеш овардаанд. Аз љумла Абўисњоќи 
Атъима дар шеърњои худ «Кони иштињо», достони «Палав ва Лаѓмон» ва 
дигарон, ки ба маљмўаи ашъори ў ворид гаштаанд, дар шакли њазломез 
оид ба намудњои гуногуни таомњо ва тарзи омода кардани онњо маълу-
мотњои муњим додааст3. 

                                                           
1 Омар Хайям Трактаты / пер. Б.А.Розенфельд. М., 1961. С.190-201. 
2 Юсуф Хос Хожиб. Кутатгу билиг. Ташкент, 1990. С. 155. 
3 Ниг. Мирзоев А. Абўисњок. Душанбе,1971. С. 125-150. 
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Дар асрњои XIII – XV ба Осиёи Миёна, аз он љумла њудудњои маскуни-
яти тољикон сайёњони хориљї: чинї Чан Чун, тољири венетсиягї Марко 
Поло, сайёњи араб Ибни Баттута, испанї Клавихо, немис Шилтбергер 
сафар кардаанд, ки баъди бозгашт ба ватан таассуротњои худро дар шак-
ли китобњои алоњида омода намудаанд. Маълумотњои онњо оид ба 
шањрњои осиёимиёнагї, сокинони ин шањрњо, истењсолоти њунармандї, 
сару либос, хўрокворї, эътиќодњои динї, урфу одат ва маросимњои ањо-
лии мањаллї ањамияти хеле калонро доро буданд. 

 Дар фасли мазкури диссертатсия дар шакли фишурда асарњои ба 
фарњанги моддї ва маънавии тољикон ва дигар халќњои осиёимиёнагї 
бахшидаи онњо мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. 

Дар фасли 1.3 «Фарњанги анъанавии тољикон дар асарњои таърихї ва  
адабиёти асрњои XVI - XVIII» осори ходимони давлатии мањаллї, муар-
рихон ва нависандагон, инчунин сайёњони рус ва хориљї тањлил карда 
шудаанд. Дар ин давраи  гуногуни таърихї, ёддоштњо, асарњои бадеї 
офарида шуда буданд, ки дар онњо миќдори зиёди маводњои пурарзиши 
этнографї доир ба фарњанги анъанавии халќи тољик гирд омадаанд. Ба 
чунин гурўњ «Бобурнома»- и Зањируддин Бобур, «Бадоеъ – ул – ваќоеъ»- 
и Зайниддин Восифї, «Абдуллонома»-и Њофизи Таниши Бухорої, 
«Мењмонномаи Бухоро»-и Фазлуллоњи Рузбењхон, «Шаљараи  туркњо»- и 
Абулѓозї, «Таърихи Муќимхони»- и Муњаммад Юсуф Муншї, «Убай-
дуллонома»-и Мир Муњаммад Амини Бухорої, «Таърихи Абуфайзхон»-
и Абдурањмони Толеъ, «Шањрошўб»-и Сайидои Насафї ва дигарон 
мансубанд. Дар онњо миќдори сершумори маводњои мушаххаси этно-
графї оид ба тољикон љамъ оварда шудаанд. Дар онњо   шакли љисмонии 
тољикон, шуѓли онњо (дењќонї, чорводорї, њунармандї), фарњанги 
моддї ва маънавии тољикон инъикос ёфтаанд. Масалан, Сайидои 
Насафї дар асари худ «Шањрошўб» оиди дар шањри Бухоро мављуд бу-
дани 212 касбњои гуногун, ба монанди оњангарї, дўзандагї, бофандагї, 
пойафзолдўзї ва ѓайра хабар медињад1. 

Дар асрњои XVI – XVIII ба давлатњои Осиёи Миёна як зумра сайёњон, 
дипломатњо ва намояндагони давлати Рус сафар намудаанд. Шоњони 
осиёимиёнагї бошанд, дар навбати худ сафирони худро бо маќсади 
барќарор кардани муносибатњои дипломатї ба Россия мефиристоданд.   

Инро он далеле тасдиќ месозад, ки дар асри XVII хонњои бухорої ба 
Россия 16 сафорати худ ва аз Москва ба Бухоро бошад, 5 сафорати русњо 
фиристода шуданд. Дар давраи мавриди тадќиќ ба Осиёи Миёна Анто-
нио Љенкинсон, Иван Хохлов, Борис ва Семён Пазухинњо, Ф.Беневени, 
Ф.Ефремов, Хрисанф Митрополит Новопатрасский, Т.Бурнашев ва ди-
грон сафар намуда буданд, ки онњо дар хотироти худ пањлуњои гуногуни 
њаёту рўзгори љамъиятї ва оилавии тољикон ва дигар халќњои осиёимиё-
нагиро нишон додаанд. Аз љумла Ф.Ефремов дар охири асари худ 
«Саёњати нўњсола» луѓати тољикї – русиро тартиб додааст2. Дар фасли 

                                                           
1 Сайидо Насафи. Избранное. Сталинабад, 1949. 99 с. 
2 Ефремов Ф. Девятилетнее странствование. М.,1952. 79 с. 
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мазкур ба таври мухтасар маводњои этнографии пешовардаи онњо бо 
маълумотњои дигар сарчашмањои хаттї мавриди муќоиса ќарор дода 
шуданд. 

Боби дуюм «Заминањои омўзиши этнографии тољикон дар нимаи аввали 
асри XIX» аз ду фасл иборат мебошад, ки онхо ба масъалаи љойгиршавии 
тољикон дар Осиёи Миёна ва омўзиши этнографии тољикон аз тарафи 
муњаќќиќони рус ва европої дар нимаи аввали асри XIX бахшида шуда-
анд. 

Фасли 2.1 «Љойгиршавии тољикон дар Осиёи Миёна дар асрњои XVIII -   
XIX» ба масъалањои ташаккулёбї ва рушди тољикон дар њудудњои амо-
рати Бухоро, хонигарињои Хўќанд ва Хева бахшида шудааст. Масъалаи 
мазкур дар асарњои муњаќќиќони тоинќилобии рус Е.К.Мейендорф, 
Н.В.Хаников, А.А.Кушакевич, В.В.Радлов, Г.А.Гребенин, Петров, Стат-
кевич, Лилиентал, А.А.Семёнов ва дигарон мавриди омўзиш ќарор ги-
рифтаст. Дар маводњои оморї, ба монанди «Маљмўи маводњо барои 
омори вилояти Самарќанд барои солњои 1887 - 1888» (Самарќанд, 1890) 
ва дигарон оид ба љойгиршавии тољикон ва шумораи онњо маводњо дода 
шудаанд. 

Дар аксарияти асарњои  таърихие, ки ба таърихи халќи тољик, аз љумла 
проблемаи љой ва замони ташаккулёбии тољикон бахшида шудаанд, ќайд 
карда мешавад, ки њудудњое, ки дар онњо ташаккулёбии халќи тољик ба 
амал омадааст, Суѓд, Тахористон, Истаравшан, вилояти Хуљанд, 
Фарѓона, Хоразм, Хуталон, Чаѓониён ва дигарон ба њисоб мераванд. 

Дар нимаи дуюми асри XVIII халќи тољик асосан дар њудудњои амора-
ти Бухоро, хонигарињои Хева ва Хўќанд ва инчунин дар Афѓонистон 
зиндагї мекарданд. Дар хонигарињои Бухоро ва Хўќанд ва инчунин дар 
шањрњо (Бухоро, Самарќанд, Хуљанд, Ўротеппа ва Њисор) ва дар дењот 
тољикон сукунат доштанд. Ноњияњои кўњии ин хонигарињо низ асосан 
љойи сукунати тољикон буданд. Дар нимаи дуюми асри XVIII дар 
кўњистони болооби Чирчиќ ва Зарафшон ва инчунин дар кўњњое, ки 
њавзаи Зарафшонро аз њавзаи Сирдарё људо месохт, асосан тољикон мас-
кун гашта буданд; ўзбекњо, ќазоќњо, ќирѓизњо ва дигар халќиятњо низ 
онљо зиндагї мекарданд, вале шумораи онњо  чандон зиёд набуд. 

Дар натиљаи љангу ихтилофњои дохилї дар хонигарињои Бухоро ва 
Хўќанд тољикон борњо маљбур буданд, ки гурўњ- гурўњ аз як мањали зист 
ба дигар макон кўч банданд. Чунончї, дар нимаи дуюми асри XIX бисёр 
њолатњое ба назар мерасиданд, ки тољикон аз Бухоро ва Самарќанд ба 
њудудњои хонигарии Хўќанд ва баръакс кўч мебастанд. Аксар кам-
баѓалон аз Каротегин ва Дарвоз бинобар ба таври љиддї нарасидани за-
мин аксар ваќт ба водии Фарѓона ва аморати Бухоро рафта, бо шартњои 
асоратовар дар заминњои аз бойњо иљора гирифта кор мекарданд. Дар 
аксар њолатњо онњо онљо барои истиќомати доимї монда сафи кам-
баѓалон – чоряккоронро пур менамуданд.  

 Тољикон Осиёи Миёна дар баъзе мањалњо саросар ва дар як ќатор 
мањалњои дигар бо дигар халќиятњо ба таври омехта зиндагї мекарданд. 
Ба монанди нимаи дуюми асри XVIII, баъдтар низ дар ноњияњои марказї 
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ва љанубии Тољикистони њозира ѓайр аз тољикон, авлоду ќабилањои гу-
ногуни ўзбекњо сокин  буданд. Фарќияти онњо аз тољикон, ки таќсимоти 
авлодї надоштанд, дар њамин буд1. 

Рушди иќтисодї ва муњољирати бузурги таърихии ањолї дар давраи 
нави таърихи халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољикон низ, як дараља 
марзњои вилоятхои таърихї- этнографиро тайѓир дод. Дар ноњияњои 
шимолии Тољикистон, яъне дар њудудњое, ки ба таври саросар дар во-
дињо тољикон маскун гашта буданд, вилоятњои таърихї – этнографии  
шимолитољикистонї ва зарафшонї људо шуда меистоданд. Дар Бухорои 
Шарќї бошад, вилояти таърихї - этнографии чанубитољикистонї, По-
мир ва Наздипомир људо гардида буд. Ба шимолитољикистонї Хуљанд, 
Ўротеппа, Конибодом, Исфара, ноњияњои онњо ва ќисмати шарќии Бо-
лооби Зарафшон (Мастчоњ, Фалѓар ва Яѓноб) дохил мешуданд. «Ин зер-
вилоят  бо ноњияњои њамсарњади  Фарѓонаи Шарќї, Тошкент ва Љиззах 
зич алоќа дошт. Минтаќаи Зарафшон дар њайати худ Панљакент, 
Офтобрўя, Кштут, Моѓиён ва Фонро фаро мегирифт: он бо Самарќанд, 
Бухоро ва водии Ќашќадарё пайваст буд»2. 

Ањолии Тољикистони Шимолиро тољикони аз лињози шумора бартарї 
дошта ва гурўњњои гуногуни туркзабонњо ташкил медоданд. Ноњияњои 
таърихан ташаккулёфтаи Тољикистони Шимолї дар водињои дарёчањои 
кўњї – шохобњои чап ва рости Сирдарё ва Зарафшон, ки обњои худро аз 
барфњои ќаторкўњњои Туркистон, Ќурама ва Зарафшон мегирифтанд, 
ташкил ёфта буданд. Дар водињои дарёчањои Хољабоќирѓон, Оќсу ва 
Исфону ноњияи Хуљанд ташаккул ёфта буд; дар водињои дарёчањои Сойи 
калон, Шањристон, Басманда ва шохоби чапи Оксу – ноњияи Ўротеппа; 
дар водии дарёчаи пуроби Исфара – ноњияњои Исфара ва Конибодом; 
дар водињои Понѓози Ашт, Мулломир, Ошоба, Пунук – ноњияи Ашт; дар 
водии Моѓиён – ноњияи Панљакент пайдо шуданд. 

Дар рушди ба таври таърихи ташакулёфтаи ноњияњои иќтисодї, тако-
мули шакли онњо самти шоњроњњои  асосии дорои ањамияти вилоятї ва 
кишварї дошта наќши калон мебозиданд. Ноњияњои Хуљанд, Конибодом 
ва Аштро роњи тиљоратии ањамияти осиёимиёнагї дошта бурида мегу-
зашт, ки он водии Фарѓонаро бо водии Зарафшон ва Тошкент мепай-
васт; тавассути ноњияњои Ўротеппа ва Исфара роњњои тиљоратї ва дигар 
роњњои алоќаи ањолии водї ва кўњсори Тољикистон ва Ќирѓизистон 
мегузаштанд. Ноњияи Панљнакент дар љои пайвастшавии роњњое љойгир 
буд, ки болооби Зарафшон  ва миёна, ќисмати ѓарбии болооби За-
рафшонро бо Љиззах ва водии Ќашќадарё пайваст мекард. Дар њудудњои 
ноњияњои Фалѓар, Мастчоњ, Яѓноб роњњое мегузаштанд, ки онњоро бо 
ноњияњои водии Тољикистони Шимолї, водии Њисор ва Ќаротеѓин ме-
вайвастанд. 

Дар асри XIX дар шањри Самарќанд, асосан тољикон мезистанд ва дар 
канорањои он бошад, якљоя бо ўзбекон сокин шуда буданд. Аз љумла, 
олими рус В.В.Радлов, ки соли 1868 ба ин шањр омада буд, ќайд менамо-

                                                           
1 История таджикского народа. Т.II. Кн.2. С.67. 
2 Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских…С.51-52. 
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яд, ки дар он танњо тољикон зиндагї мекарданд ва дар кўчањои он фаќат 
суханњои форсиро (яъне тољикиро - АВ) шунидан мумкин буд1. 

Њудуди Тољикистони  Љанубии  њозира  дар  асрњои XVIII – XIX ба 
њайати  аморати Бухоро дохил мешуд. Ањолии худи шањри Бухоро ва ин-
чунин аксари минтаќањо, аз он љумла Бухорои Шарќиро, ки ба њайати 
аморати Бухоро дохил мешуд, тољикон ташкил медоданд2. Њудуди Бухо-
рои Шарќї   хеле  фарох буд, ки дар айни замон ба њайати Тољикистон ва 
Ўзбекистон дохил мешаванд. 

Дар Бухорои Шарќї водии Њисор нисбатан серањолї буд. Сайёњ ва 
муњаќќиќ Е.К.Мейендорф ќайд мекунад, ки «Њисор дар водии хеле хуб 
љой гирифта, чарогоњњояш зиёд буда, дар онљо такрибан 2000 бино вуљуд 
дошт»3. 

Амалдор ва муњаќќиќи рус Н.А.Маев ќайд мекунад, ки ањолии кишва-
ри Њисор зич ќариб, ки пурра дар водињои маљрои болооби дарёњои 
Сурхон ва Кофарнињон мезист. Дар ин љо шањрњои Дењнав, Юрчї, Сари 
Осиё, Регар, Ќаратоѓ, Њисор, Душанбе, Кофарнињон ва Файзобод доман 
пањн карда буданд. Аз Дењнав то Њисор ба воситаи ќаторкўњи Боботоѓ 
роњи бевоситаи алоќа вуљуд дошт. Шањрњои шимолї чун воситаи алоќаи 
ањолии ўзбек бо дењањои кўњии тољикон хизмат мекарданд4. 

Ноњияи аз њама камобтарини Бухорои Шарќї њамвории Ќўрѓонтеппа 
ба њисоб мерафт (0.9 сокин ба 1км2). Дар охирњои асри XIX водии Вахш 
ќисман дар баъзе мањалњо асосан дар ќисмати шимолї обёрї гашта буду 
халос. 

Дар поёноби Кофарнињон яке аз воњањои ќадимтарин – Ќубодиён љой-
гир шуда буд. Дар асри XIX онљо ањолии тањљої хеле камшумор буд ва 
дењќонии як замонњо сермањсул рў ба таназзул нињод. Бисёр мањалњои 
инљоро, ба монанди поёнобњои Сурхон ва водии Амударё ботлоќзор ва 
регзор ишѓол мекарданд. 

Дар асри XIX Кўлоб яке аз марказњои нисбатан намоёни њунармандї 
ва тиљорати Бухоро буд ва чї аз лињози сохтор ва чї аз љињати ањамият 
дар худ шањри типикии феодалии баъдинаи осиёимиёнагиро таљассум 
мекард. Дар ин ё он дараља ба он аз афташ чунин марказњои бекигарињо, 
ба монанди Њисор, Ќубодиён ва Шеробод наздикї доштанд. 

Аммо як ќатор шањрњоро, аз љумла онњоеро, ки дар охирњои асри XIX 
акнун дигар марказњои мулкњои алоњида ё бекигарињо будани худро аз 
даст доданд, ба монанди Сариљў, Регар, Файзобод танњо шартан шањр 
номидан мумкин буд, бинобар ин масъала оиди таносуби ањолии шањр ва 
дењот амалан кушода боќї мемонд. 

Аз ќадим, љойи асосии сукунати тољикон вилояти Кўлоб – бекига-
рињои Кўлоб ва Балљувон ба њисоб мерафт. Тољикон дар инљо ќариб 
пурра дар мањалњои кўњї сокин гашта буданд ва ба таври нимњалќа аз 

                                                           
1 Радлов В.В.Средняя Зерафшанская долина // Записки ИРГО по отд. этнограф. СПб.,1880. Т.6. С.59. 
2 История таджикского народа. Душанбе, 2010. Т.IV. С.200-201. 
3 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М.,1975. С.77. 
4Маев Н.А. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства // Туркестанские ведомо-

сти. 1877. № 7. 
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ѓарб,  шимол ва шарќ ноњияњои пастхамињои марказї ва љанубї – 
њавзањои маљрои болоии дарёњои Яхсу ва Ќизилсу, тамоми њавзаи дарёи 
Обиниевро ишѓол мекарданд. Ноњияњое, ки дар онњо ќариб пурра 
тољикон сукунат доштанд, Даштиљум (водии дарёи Обиниев), Ховалинг 
(водии дарёи Обимазор – шохоби чапи Ќизилсу),  Сарихосор (њавзаи бо-
лооби Ќизилсу, ки онљо номи Шуробдараро дорад), ќисмати шимолии 
Балљувон (дар худи њамон водии Ќизилсу, вале поёнтар аз Сари Хосор) 
ва Мўъминобод (водии шохобњои чапи миёнаи Яхсу – болооби дарёњои 
Обилангар ва Обитебалай) ба шумор мерафтанд. Дар ќисматњои марказї 
ва љанубии Кўлоб дар асри XIX тољикон ба таври камшумор вомехур-
данд. 

Ќисми Љанубї – Шарќии аморати Бухороро Ќаротеѓин ташкил медод, 
ки он дар маљрои миёнаи дарёи Вахш љойгир гашта буд. ањолии Ќароте-
гинро асосан тољикон ташкил медоданд.  

Дар љануби Ќаротегин бавоситаи каторкўњи баланди Пётри Кабир 
Дарвоз људо шуда меистод. Он дар њарду љониби дарёи Панљ љойгир  
буд. Дар шарќ Дарвоз бо Помир њаммарз буд. Инљо асосан тољикон 
зиндагї мекарданд. 

Дар њамсоягї бо Дарвоз водии Ванљ љойгир буд. Ванљ аз љињати  
маъмурї ба бекигарии Дарвоз итоат мекард. Ба њайати Ванљ  49 дења бо 
ањолии 3800 нафар дохил мешуданд1. 

Бо маљрои дарёи Хингоб мулки на чандон калони кўњии Вахиё љойгир  
буд. Аз чињати  маъмурї Вахиё ба беки Дарвоз итоат мекард. Сокинони 
Вахиё – тољикон бо ду лањљаи алоњида њарф мезаданд. Ќисми болоии Ва-
хиё аз Вахиёи поёни ба куллї тафовут дошт. Он бо лањљаи ќаротегинї 
наздикї дошт. 

Дар љануб аз ќисми шарќии Дарвоз Рўшон љойгир шуда буд. Дењањои 
рўшонї аз Бардара ба поён ќад – ќади дарёи Бартанг то ба дарёи Панљ 
рехтани он тўл мекашиданд. Дар Бартанг дењањои Бардар, Чадут, Балит, 
Адљирх, Рит, Багу ва дигарон љойгир гашта буданд. Сокинони Рўшон 
тољикон буданд ва асосан ба дењќонї ва шикор шуѓл меварзиданд. 

Дар љануб аз Рўшон Шуѓнон воќеъ гардида буд, ки сокинонашро  низ 
тољикон  ташкил медоданд. Шуѓнон асосан аз силсилакўњњо иборат буд. 

Музофоти канории мулкњои Бухороро дар ќисми ѓарбии Помир,ки со-
кинонаш тољикон  буданд, Вахон – мамлакати дар соњилњои Вахондарё 
буда ташкил медод. 

Тољикон, ки як замонњо дар сар то саросари водии Фарѓона маскун 
буданд, тадриљан дар тули асрњо дар зери таъсири як ќатор шароитњо, аз 
љумла дар зери фишори ќабилањои туркї забони худро гум карданд ва 
онњое, ки забони худро нигоњ дошта тавонистанд, аз љониби ѓолибон ба 
соњилњои дарёњои кўњї танг карда бароварданд. Њамин тариќ, дар водии 
Фарѓона, ноњияњое, ки то инќилоби Октябри соли 1917  тољикон маскун 
буданд, њамчун љазирачањо дар миёни ањолии туркзабон боќї монданд. 
Аз рўи маълумоти сарчашмањо шумораи тољикон дар ноњияњои дењотии 

                                                           
1 Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз. Душанбе: Ирфон, 2008. С.119. 
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вилоят 167408 нафарро ташкил медод, ки аксарияти онњо дар ќисмњои 
ѓарбї ва шимолї – ѓарбии вилоят, аз љумла дар уездњои Хуќанд, Ан-
диљон, Намангон, Фарѓона ва ѓайра зиндагї мекарданд. 

Дар шањрњо ва ноњияњои Риштон ва Сўхи водии Фарѓона низ аз за-
монњои ќадим аљдодони тољикон зиндагї доштанд1. 

Дар ќисми ѓарбии водї беш аз њама мастчоњињо, дар ќисми шарќї аз 
Сух сар карда, тољикони Ќаротегин, Дарвоз ва Бадахшон, аз љумла Ѓунд, 
Шуѓнон ва дигарон умр ба сар мебурданд2. 

Дар уезди Тошкенти вилояти Сирдарё тољикон дар ќисмњои болоии 
дарёњои Чирчиќ ва Охангарон бо дењањои алоњида дар байни   сартњо ва 
ўзбекњо зиндагї мекарданд. Он чї ки ба худи шањри Тошкент дахл дошт, 
пас дар инљо шумораи зиёди тољикон иќомат доштанд. Мардумшинос 
Н.Г.Малитский, ки шахсан њайати этникии ањолии шањрро дар соли 1890 
тањќиќ карда буд, навиштааст, ки то замонњои начандон дур ањолии асо-
сии шањрро тољикон ташкил медодаанд3. Ў барои исботи ин суханони 
худ ба сифати он чиро намуна пешнињод мекард, ки номи як ќатор 
мањаллањои шањр – Себзор, Падаркуш, Пуштибоѓ, Хиёбон, Лабзак, Саг-
бон, Пуштињаммом, Парчабоф, Говкуш, Тахтапул, Каллахона, Дарвозаи 
Камолон ва дигарон тољикї буданд. Ў фикри худро идома дода ќайд 
намудааст, ки ањолии Тошкент танњо аз рўи забон туркї шуданд, ва дар 
наќши этникї бошад – тољик мондан гирифтанд. Ин нуќтаи назарро 
олими дигари рус А.М.Хорошхин пештар баён карда буд.4. 

Тољикон ањолии тањљоии водии Ќашќадарё низ буданд ва то инќилоби 
Октябр Шањрисабз, Китоб, Ќаршї ва Гузор дар водии Ќашќадарёро 
асосан тољикон ташкил медоданд.   

Дар водии Сурхон низ аз замонњои ќадим тољикон зиндагї доштанд ва 
ватани онњо номи Чаѓонрудро гирифта буд. Чаѓонруд аз ду вилоят – 
Чаѓониён ва Тирмиз иборат буд. Ба якум ноњияњои шимолии њозира ви-
лояти Сурхондарё, ба дуюм бошад, ноњияњои љанубии ин вилоят дохил 
мешуданд. Њардуи онњо њокимони худро доштанд. 

Шањри Бойсун низ аз даврањои ќадим яке аз шањрњои ањолиаш 
тољикнишин ба њисоб мерафт. Дар Хоразм њам тољикон зиндагї мекар-
данд. Баъдтар баъди сари њокимият омадани сулолањои туркзабон шу-
мораи онњо афзоиш ёфта, баръакс миќдори форсизабонњо кам гардид. 
Вале ба ин нигоњ накарда, дар асри XIX миќдори тољикон инљо хеле зиёд 
буд. 

Дар асрњои миёна ва замони нав дар зери фишори туркњо тољикон 
маљбур гаштанд, ки заминњои аљдодии худро тарк карда дар мањалњои 
кўњї маскун шаванд. Ба далелњои мављуда такя карда, академик 

                                                           
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т.LХХХ1Х. Ферганская область. 
СПб.,1904. С.60-61. 
2 Кисляков Н.А. Таджики долины Соха // Сборник статей по истории и филологии народов Средней 
Азии. Сталинабад,1953. С.111-119 (Тр. АН Тадж.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. Т.17). 
2.Маллицкий Н.Г.В географическом обществе // Туркестанские ведомости. 1899. № 99. 
3.Хорошхин А.П. Народы Средней Азии // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегод-
ник. СПб., 1874. Вып.3. С.10. 
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Р.М.Масов менависад, ки тољикон, ки аз истодагарии доимї бо ќуввањои 
бартарї доштаи ќабилањои кучманчї монда шуда буданд, мањалњои 
азизи худро тарк карда ба мањалњои дастнорас, ки водињои танги кўњї ба 
таври табиї онњоро њифз мекард, рафта, бо њамин тозагии этникии худро 
нигоњ медоштанд.  

Дар айни замон оммаи асосии халќи тољик дар марказњои фарњангии 
Осиёи Миёна, ки худи онњо дар тўли асрњои зиёд бунёд карда буданд, 
мемонданд. Тољиконе, ки ба тарк кардани мањалњои азизи муќимии худ 
љуръат намекарданд, дар вазъи хеле вазнин ќарор доштанд. Ба ин нигоњ 
накарда, онњо ба забткорон  њамчун намояндагони халќи дорои фарњан-
ги баланд, илм, забони адабии рушднамуда, санъат ва њунармандї лозим 
буданд. Он чї низ наќши муњим дошт, ки тољикон дар кори идоракунии 
давлат ва сохтмон таљрибаи хеле бузурги амалї доштанд ва  бодияни-
шинњои турку муѓул наметавонистанд аз ин истеъдоду малакаи онњо ис-
тифода накунанд.  

Дар ин фасл дар шакли мухтасар маълумотњои муњаќќиќони то-
инќилобї доир ба сукунати тољикон дар Осиёи Миёна дида баромада 
шудааст. 

Фасли 2.2 «Омўзиши этнографии тољикон дар нимаи аввали асри XIX» 
ба омўзиши этнографии тољикон аз љониби сайёњон, сафирон ва ходимо-
ни њарбии рус аз ибтидои асри XIX то њамроњшавї ба Россия бахшида 
шудааст. То  ибтидои асри XIX дар њудудњои Осиёи Миёна, аморати Бу-
хоро, хонигарињои Хўќанд ва Хева арзи вуљуд доштанд. Њукумати рус 
мекўшид, ки бо ин давлатњо алоќањои худро барќарор ва устувор гардо-
над. Бо ин маќсад ба ин хонигарињо якчанд сафоратњо фиристода шу-
данд. Дар соли 1813 фиристодаи рус Ф.Назаров ба Осиёи Миёна саёњат 
кард, дар соли 1820 бо сарварии А.Ф.Негри ба инљо сафорати рус фири-
стода шуд. Е.К.Мейендорф  аъзои ин сафорат буд, ки ў оиди њаёт ва 
рўзгору маишати ањолии мањаллї, аз љумла тољикон миќдори зиёди 
маводњоро гирд оварда, баъдтар китоби худ «Саёњат аз Оренбург ба Бу-
хоро»-ро ба табъ расонд1. Дар солњои 30 юми асри XIX ба Осиёи Миёна, 
аз љумла ба Бухоро П.И.Демезон ва И.В.Виткевич фиристода шуданд. 
Мактубњои онњо  ба губернатори њарбии Оренбург шавќу раѓбати зиёд-
ро ба вуљуд меоранд. Дар онњо муаллифон доир ба шањри Бухоро, хо-
нањои он, биноњои љамъиятї, мањаллањо, сокинон, шуѓли ањолї маълу-
мотњои муњим пешнињод намудаанд. 

Дар соли 1836 сайёњ ва муњаќќиќ П.С.Савелев китоби «Бухоро дар со-
ли 1835»- ро ба табъ расонд. Муаллиф ба таври муфассал  пойтахти амо-
рат ва ањолии онро инъикос намудааст. Тасвири  аввалин ва муфассали 
Бухоро ва ањолии он ба ховаршиноси он замон љавон Н.Хаников мансуб 
аст. Баъди сафар ба ин кишвар дар соли 1843 ў дар Петербург китоби худ 
«Тавсифи хонигарии Бухоро» - ро ба чоп расонд2. Ин нахустин асари 
мардумшиносї оид ба тољикон буд, ки дар асоси мушоњидањои шахсии 
муаллиф  навишта шудааст. Дар он миќдори зиёди маводњо оид ба типи 

                                                           
1 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. 189 с. 
2 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. 279 с. 
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антропологии тољикон, фаъолияти хољагидорї, фарњанги моддї ва 
маънавии онњо пеш оварда шудаанд. 

Њамин тариќ, асарњое, ки дар ин фасли диссертатсия, объекти тањлилї 
таърихнигорї гардиданд, ба таври равшан аз он шањодат медињанд, ки 
ба њама мушкилоту душворињо нигоњ накарда, аз љониби фиристодагон 
ва сайёњони рус дар кори омўзиши њаёт ва рўзгори тољикон ва дигар 
халќњои осиёимиёнагї дар нимаи аввали асри XIX кўшишњои зиёд ба 
харљ дода шудаанд. 

Боби III «Тањќиќи фарњанги анъанавии тољикон дар нимаи дуюми асри 
XIX» аз ду фасл иборат мебошад ва дар онњо асарњои олимони руси ни-
маи дуюми асри XIX, ки дар омўзиши этнографияи тољикони водї  ва 
кўњистон сањм гузоштаанд, тањлил карда мешавад. 

Дар фасли 3.1 «Фарњанги анъанавии ањолии Тољикистони Шимолї дар 
тадќиќотњои олимони руси нимаи дуюми асри XIX» масъалањои омўзиши 
фарњанги анъанавии тољикони Тољикистони Шимолї ва дигар ноњияњои 
водии Фарѓона аз тарафи сайёњон, амалдорон, ходимони њарбии рус ди-
да баромада мешаванд. 

Марњалаи навро дар омўзиши Осиёи Миёна забти он аз тарафи Рос-
сияи подшоњї кушод. Бањри омўзиши  муфассали масъалахои мушаххас: 
этнография ва таърихи  ањолии он шароитњои мусоид фароњам оварда 
шуданд. 

Дар ин давра бањри омўзиши фаъолияти хољагидории ањолии Осиёи 
Миёна дар маљмўъ ва тољикон аз љумла, корњои бузурге ба анљом расон-
да шуданд. Њанўз дар соли 1866 ба шањри Хуљанд хатмкунандаи факул-
таи шарќшиносии Донишгоњи Петербург П.И.Пашино омада буд. Дар 
соли 1868 ў асари «Кишвари Туркистон дар соли 1866. Кайдњои сафар» - 
ро ба табъ расонд1. Аз љињати мардумшиносї бобњои ин китоб оиди 
Хуљанд ва Ўротеппа аз њама  муњим мебошанд. 

Дар соли 1867 дар сањифањои «Ќайдњои ватанї» асари Ю.Д.Южаков 
«Дастовардњои мо дар Осиёи Миёна»2 пайдо шуд, ки маълумотњоро доир 
ба шумораи њунармандон ва муассисањои тиљоратї дар шањрњои Ўро-
теппа ва Хуљанд фарогир буд. 

Аммо дар он ноаниќињои зиёд љой доштанд. Ю.Д.Южаков дидаю до-
ниста маълумотњоро оид ба миќдори устохонањо ва шумораи њунарман-
дон барзиёд нишон медод, ки ин аз донишњои нокифояи ў оид ба шаро-
итњои мањаллї шањодат медод. 

Барои муњаќќиќон хусусан асархои А.И.Макшеев «Тафсири таърихии 
Туркистон ва њаракати њуљумовари русњо ба он»3, «Маводњои љуѓрофї, 
этнографї ва оморї доир ба кишвари Туркистон»  љолиби диќќат бу-
данд. Дар асари якум муаллиф наќшаи шањрњои Хуљанд ва Ўротеппаро 
пеш овардааст, ки дар он тарњи њудудњои онњо, љойгиршавии деворњо ва 
дарвозањои ќалъањо, самти љўйњои асосї, кўчањое ки кўшкњо ва бозорњо 
                                                           
1 Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 г. Путевые заметки. СПб.,1868.76 с. 
2 Южаков Ю.Д. Наши приобретения в Средней Азии (Ура-Тюбе и его округ) // Отечественные запис-
ки. 1867. №7-8. 
3 Макшеев Географические, этнографические и статистические материалы о Туркестанском крае // За-
писки ИРГО по отделению статистики. СПб.,1871. С.1-60.  
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дар он љойгир гашта буданд, ќайд гардидаанд. Дар китоби дуюм, дар 
боби чорум «Ањолии  мањаллї дар кишвари Туркистон» муаллиф оиди 
тољикон маълумотњои муњим додааст. 
 Муњаќќиќ ва амалдори рус А.Д.Гребенкин дар ибтидои солњои 70- 
уми асри XIX силсилаи маќолањоро оиди тољикон ба чоп расонд: 
«Тољикон», «Халќиятњои камшумориа округи Зарафшон», «Фаъолияти 
њунармандии тољикони округи Зарафшон», «Халќњои Осиёи Миёна». 
Дар маќолаи «Тољикон» муаллиф ќайд мекунад, ки тољикон дар панљ 
шањрњо: Самарќанд, Ургут, Каттакўрѓон, Панљакент, Панљшанбе ва 52 
дења сокин шуда буданд. Тољикони кўњистонии округ бошанд баръакс, 
њудудњои фазоии яклухти худро аз Сўчина ва аз Ургут дар шарќ, ба бо-
лооби Зарафшон ва шохобњои он доро буданд1. Муаллиф ќайд мекунад, 
ки ањолии асосии шањрњоро тољикон ташкил медоданд: «Шањр љойи 
њаќиќии зисти тољикон» аст ва танњо дар шањр тољик дар муњити худ буд. 
Ин чидду чањди тољик ба марказњои тиљоратї ва саноатї аз тачассуми 
хусусияти онњо ба тиљорат бармеояд…»2. 
  Ба ин асарњои олим бањои баланд дода, дар айни замон ќайд намудан 
зарур аст, ки дар А.Д.Гребенкин тамоюли ба  баъзе муаллифони то-
инќилобї хос хусусияти миллї додани баъзе љињатњо, аксаран манфї ди-
да мешавад. Ин муаллифон камбудию нуќсонњоеро, ки аз шароити 
иљтимої ва маишї  бармеомаданд, ва ба анъанањо хос набуданд, њамчун 
аломатњои хоси ин ё он халќ маънидод мекарданд. Бањодињињое, ки дар 
заминаи мушоњидањои мањдуд ва начандон аниќ асос ёфта буданд ва сар 
то по нодуруст, хусусияти акидањои бузургдавлатиро дошта, аз њаёти 
халк дур меистоданд. 
 Муњаќќиќон Н.Ф.Петровский ва М.И.Бродовский дар асоси омўзиши 
экспонатхои дар соли 1872 барои намоишгоњ дар Москва гирд оварда-
шуда ва маълумотњои бо роњи пурсиш дар Хуљанд, Самарќанд, Тошкент 
ба даст оварда асарњои љолиби диќќат омода сохтанд. Н.Ф.Петровский 
дар «Оиди кирмакдорї ва абрешимресии Осиёи Миёна», М.И.Бродовсий 
дар «Истехсолоти техникї дар кишвари Туркистон», «Ќайдњо оид ба 
дењќонї дар ноњияи Самарќанд» технологияи коркарди абрешим – ашёи 
хом, нах –риштаи пахтагин, маснуотињои гуногуни бофандагї, оњанї, 
чўянї, кулолї ва инчунин њолат ва техникаи дењќонї, истхсолоти њунар-
мандиро тасвир намуда буданд. 
   Дар солхои 70-уми асри ХIХ шаркшинос А.Л.Кун оиди бостоншиносї 
ва топографияи Хучанд,  сокинони он, мањалњои истиќоматї ва соњањои 
њунармандии он маводњои васеъ гирд оварда буд. Ѓайр аз ин ў доир  ба 
халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољикон якчанд асарњо навишта  ба табъ 
расонд: «Баъзе маълумотњо оид ба водии Фарѓона», «Очеркњои хонига-
рии Хўќанд» ва гайра3. 

                                                           
1 Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан. 1872. Вып.2. С.4. 
2 Дар њамон љо. С.5. 
3 Кун А.Л. Некоторые сведения о Ферганской долине. СПб.,1876; Очерк Кокандского ханства // Изве-
стия РГО. СПб.,1876. Т.ХП. С. 59-70. 
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  Маълумотњои  даќиќ ва санљидашуда доир ба ањолии уезди Хуљанд, 
машѓулияти онњо аз тарафи амалдори рус  А.А. Кушакевич дар 
маќолањои  «Дењањои уезди Хуљанд», «Очеркњои уезди Хуљанд», 
«Шањрњои Хуљанд ва Ўротеппа», «Маълумотњо оид ба уезди Хуљанд», 
«Дар бораи истењсолоти кулолгарї дар уезди Хуљанд» дода шудаанд. 
  Мушоњидањои худро оид ба њастии шањрњо ва дењањои Тољикистони 
Шимолї муњаќќиќон Н.А. Маев, А.П. Хорошхин, А.П. Федченко боќї 
гузоштаанд. Дар очеркњои  А.П. Хорошхин «Ќайдњо дар роњњои Осиёи 
Миёна», «Халќњои Осиёи Миёна», «Маљмўаи маќолањое, ки ба кишвари 
Туркистон дахл дорад»,  доир ба шањрњои алоњида ва нуќтањои ањоли-
нишин, аз он љумла  оид ба Хуљанд, Конибодом, Ашт маълумотњо дода  
шудаанд. Асарњои  А.П. Федченко «Очерки топографии  водии За-
рафшон ва ќайдњо доир ба бекигарњо ва ёдгорињои  Самарќанд», 
«Ќайдњо оиди болооби Зарафшон», «Дар хонигарии Хўќанд», натиљањои 
экспедитсияхо гуногуни  ў ба Осиёи Миёна ба њисоб мераванд. Дар онњо 
муаллиф  оиди љойгиршавии тољикон ва ўзбекњо,  маълумотњои паро-
канда доир ба заминњои њамшафати водињои Зарафшон ва Фар гона гирд 
овардааст. 

Дар соли 1880 дар шањри Санкт-Петербург китоби  В. Радлов « Водии 
Миёнаи Зарафшон»1 ба табъ расид. Вай натиљаи сафари муаллиф  ба 
шахрхои Самарќанд, Каттаќўрѓон, Хуљанд,Ўротеппа ва ѓайра буд. Дар 
он оид ба фаъолияти хољагидорї, фарњанги моддї ва маънавии ахолии 
ин шањрњо маълумот дода шудаааст.   

  Дар фасли «Ањолї» муаллиф ќайд мекунад, ки љойњои маскангирии 
тољикон шањрњои Хуљанд, Ўротеппа, Љиззах ва Самарќанд, ки саросар, 
пурра аз онњо иборат буданд, ба шумор мерафтанд. 
 Маълумотњои алоњида оиди шањр ва дењањо, њайати этникии ањолї, 
вазъияти хољагии ќишлоќ ва истењсолоти њунарпмандї дар кишвари 
Туркистон, аз љумла Тољикистони Шимолї, дар асарњои Н.П. Осторо-
умов «Љуѓрофияи кишвари Туркистон (Кишваршиносї)», В.И. Кушелев-
ский «Маводњо барои љуѓрофияи таббиї ва тасвири санитарии вилояти 
Фарѓона», Е Марков «Фарѓона», В.Л. Вирский «Дар бораи кишвари Са-
марќанд ва бошандагони  он тољикон», «Тавсифи пахтакорї дар вилояти 
Самарќанд дар соли 1892», «Шањри Самарќанд» ва ѓайра мављуданд. 
Академик А.Ф. Миддендорф дар соли 1877 ва водии Фарѓона экспедит-
сия ташкил кард. Баъди бозгашт ба Россия  дар соли 1882 китоби «Очер-
ки водии Фарѓона» -ро ба табъ расонд2. Асар ба ањолии водї - тољикон 
ва ўзбекњо, фаъолияти хољагидории онњо бахшида шудааст. 
    В.П. Наливкин ба китоби академик А.Ф. Миддендорф таќриз навишта 
як ќатор тасдиќњои ўро зери танќид гирифт. Аз љумла ў ќайд мекунад, ки 
дар иттилоотњои А.Ф. Миддендорф иловањо ба китоб ва ќариб њама 
номњои пешовардаи мањалњо нодурустанд. Ѓайр аз  ин ба аќидаи муќар-
риз, тасдиќоти А.Ф. Миддендорф оиди маскунии ќисми зиёди водии 

                                                           
1 Радлов В.В. Средняя Зерафшанская долина // Записки ИРГО по изучению этнографии. СПб., 1880. 
Вып.6. С.1-93. 
2 Миддендорф Л.Ф. Очерки Ферганской долины. СПб.,1882. 489 с. 
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Фарѓона бо тољикон хато мебошад, зеро ањолии асосии ин љоро ўзбекњо 
ташкил медињанд1. 
    Дар соли 1886 асари В. Наливкин ва М. Наливкина «Очеркњои тарзи 
зиндагии занони ахолии муќимии  Фарѓона»  нашр гардид2. Он ба 
инъикоси шањрњои водии Фарѓона, типи анторопологии занони мањаллї, 
симои зоњирї, хислатњо, машѓулият, фарњанги моддї ва маънавї, аз 
љумла либос, ѓизо, одатњо, хостгорї ва никоњ, њомиладорї ва таваллуд, 
бисёрзанї, бевамонї ва марг бахшида шуда буд. 
     Мувофиќи суханони муаллифон, аз љињати нажодї ва ќабилавї ањо-
лии муќимии Фарѓона аз ўзбекњо (ё туркњо) ва тољикон иборат буд. 
     Муаллифон ба таври муфассал њаёт ва рўзгори занњои тољик ва ўзбек, 
хусусан урфу одат ва маросимњомњои онњоро тасвир намудаанд. 
 Дар соли 1889 асари сардори округи Зарафшон Г.А. Арандаренко 
«Фароѓат дар Туркистон»3 нашр гардид. Муаллиф солњои тўлонї сардо-
ри ин округ буд ва  рўзгори ањолии мањаллї, аз љумла шароитњои табиї, 
хољагии ќишлоќ,шабакањои обёрї, типография, фарњанги моддї ва 
маънавии сокинони водии Зарафшонро хуб медонист. 
 Ќисми аз њама љолиби асар фасли «Доир ба маълумотњои обуњаво 
санљии ахолии мањаллї» ба њисоб мерафт. Ў менависад: «Масалан, дар 
Панљакент аз њисобдонњо (обуњавосанљо - А.В.) чунин назарияи обу 
њавосанљиро шунидан мумкин буд: агар дар соатњои охирини моњи савр 
(апрел) то нисфи рўзи 9- май аз рўи таќвими кўњна осмон абрнок бошад, 
пас лозим меояд зимистони ќањратуни серборишро интизор шуд; агар 
рўзњои аввали моњи май (љавс) сербориш бошад, пас боронњоро дар моњи 
ноябр (ќавс) интизор шудан лозим, дар акси њол боронњоро дар ибтидои 
моњи октябр (аќраб) итизор шудан лозим меояд. Агар шамоли гарм 
(гармсел) наздикињои 25- май бо солшумории кўњна оѓоз ёбад, пас моњи 
октябр барф ва сардї ояд, пас зимистони хело сербарфро интизор шудан 
лозим меояд»4. 
  Дар боби «Ќайдњо оид ба хољагии ќишлоќ дар водии Зарафшон» 
маводњои хело зиёди љолиби диќќат  оварда шудаанд. Муаллиф номгўи 
растанињои ѓаллагї, хўшадор ва наздињавлигиро, ки истиќоматкунанда-
гони   ноњияи кўњдоман аз Панљакент то ба поёнии водии Зарафшон пар-
вариш мекарданд, пеш  овардааст: 1) гандуми тирамоњии обии муќар-
рарї: 2) гандуми бањории атмосфераи обї: гандуми  тирамоњии сурхи 
калондона (хабит, сурхак) дар Моѓиён ва Фороб кишт карда мешуд; љави 
обї; љави лалмї, арзани муќаррарї  
(тариќ): майда кунак: нахўди хурди њамвор (мош);  нахўди калони сафед 
(лубиё); канаб, индов, кунљид, мањсар, тамоку, кўкнор, (лалахасак), пиёз, 

                                                           
1 Наливкин В.П. По поводу книги А.Ф.Миддендорфа «Очерки Ферганской долины // Туркестанские 
ведомости. 1883. № 35-39 
2 Наливкин В. и Наливкина М. Очерки быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Ка-
зань, 1886. 244 с. 
3 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. 1874-1889. СПб., 1889. 
4
 Там же. С.187.. 
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сабзї, бодиринг, лаблабу, кадуи дарозшакл барои зарф ва маснуот, ка-
дуи хўрданибоб, шолї ва г.1 
 Дар охирњои асри XIX бо љамоварї ва омўзиши маводњои бостонши-
носї ва мардумшиносї доир ба Осиёи Миёна М.С. Андреев фаъолияти 
илмии худро оѓоз кард. Дар соли 1886 ў маќолаи «Ќайдњои таърихї оид 
ба Хуљанд»- ро ба нашр расонд2. Дар он ривоятњои халќї ва як ќатор ди-
гар маълумотњои таърихї доир ба шањри Хуљанд гирд оварда шудаанд. 
  Пањлуи муњими омўзиши Осиёи Миёна, аз љумла Тољикистони Ши-
молї  њисоби шумораи  ањолї буд. Аввалин њисобкунакњои тахминї, ки 
ба таассуротњо ва мушоњидањои шахсї асос ёфта буданд, њанўз дар ни-
маи якуми асри XIX аз тарафи Е.К. Мейендорф, Н.В. Хаников, А, Вам-
бери ба роњ монда шудаанд.  
 Баъди ба Россия њамроњ шудани Осиёи Миёна имконияти ба даст 
овардани раќамњои даќиќ ба миён омад. Аз охирњои солњои 60-уми асри 
XIX нашри аввалин маълумотњои оморї доир ба шумора   ва њайати эт-
никии ањолї, доир ба миќдори устохонањои њунармандї, тољирон, 
дењќонон, дар бораи миќдори мањсулотњои истењсолшудаи дењќонї  оѓоз 
ёфтанд, ки онњо дар асоси пурсиши амалдорони поёнии маъмуриятњои 
мањаллї тартиб дода мешуданд. Чунин маълумотњо њам маъмурияти ки-
швар, њам доирањои расмї ва тиљоратї – саноатии Россияро њавасманд 
мегардонд.  
   Дар ин фасли диссертатсия њамаи ин ва дигар асарњои ба ин давра  
дахлдошта тањлил карда шудаанд. 
 Фасли 3.2 «Сањми сайёњон – муњаќќиќони рус дар омўзиши њаёт ва 
рўзгори ањолии Бухорои Шарќи ва Помир дар нимаи дуюми асри XIX» ба 
тањлили асарњои мухаќќикќон  ва амалдорони рус, ки дар онњо фарњанги 
анъанавии тољикони кўњистони минтаќаи мазкур инъикос гардидааст, 
бахшида шудааст. Баъди њамроњшавии Осиёи Миёна ба Россия сафирон 
ва фиристодагони гуногун ба хонигарињои Осиёи Миёна ташриф 
меовардагї шуданд. Аз љумла, 1 майи соли 1870 полковник- шарќшиноси 
њарбї Л.Ф. Костенко ба аморати Бухоро бо маќсадњои дипломатї ба са-
фари хизматї равона гардид ва 23 май ба Бухоро омад. Баъди бозгашт 
ба Россия Л.Ф. Костенко китоби «Саёњати сафорати Рус ба Бухоро дар 
соли 1870. Бо хатсайри аз Тошкент то Бухоро» омода карда ба табъ ра-
сонид. Мазмуни китоб инъикоси хатсайри сафорати рус ва њикояи 
муфассалро дар бораи яке аз ќадимтарин ва зеботарин шањрњои Осиёи 
Миёна – Бухоро фарогир мебошад.  
   Л.Ф. Костенко боз як чанд асарњои дигар, аз љумла «Осиёи Миёна ва 
дар он ворид кардани шањрвандони рус», «Кишвари Туркистон. Таљри-
баи мушоњидањои њарбї - оморї»- ро  нашр намуд. Дар онњо муаллиф 
оиди ањолї, роњњои алоќа маълумотњои оморї додааст. 
    Дар соли 1870 дар «Ахбороти Чамъияти љуѓрофии рус» маќолаи К.А. 
Абрамов «Ќайдњо оид ба мулки Каротегин, ки аз рўи пурсишњо тартиб 

                                                           
1 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестана. С.308-309. 
2 Андреев М.С. Исторические заметки о Ходженте // СКСО. Самарканд. 1896. Вып. IV. С.22-28. 
 



80 
 

дода шудаанд»1 ба чоп расид. Дар ин маќола муаллиф дар шакли фи-
шурда дар бораи мавќеи љуѓрофии  Ќаротегин, ањолии он маълумот до-
дааст. Аз љумла ў ќаду басти ќавї ва ќомати баланди тољикони 
Наздипомирро ќайд намудааст. Муаллиф дар бораи шуѓли ањолї, аз 
љумла шикор наќл карда, ќайд менамояд, ки тољикони Помир ва 
Наздипомир њайвонњои гуногун, аз љумла њайвонњои мўинагї, асосан 
савсор, рубоњ, паланг ва ѓайрањоро шикор мекардаанд. Пўсти ин њай-
вонњо  арзиши хеле баланд доштаанд. 
  Амалдори њарбї ва муњаќќиќ Г.А. Арандаренко як чанд асарњои љоли-
би диќќат, аз љумла «Ќаротегин (Аз рўи маълумотњои пурсишї)», 
«Дарвоз ва Ќаротегин», «Дар кўњистони Дарвоз- Ќаротегин», «Фароѓат 
дар Туркистон»-ро таълиф намудааст2. Дар онњо муаллиф ба тавсифи ан-
тропологии ањолии Бухорои Шарќї, Помир ва Наздипомир пардохта-
аст. Ў ќайд мекунад, ки вобаста аз ранги рўй ва баъзе аломатњои дигар 
метавон якчанд типњоро муќаррар кард, ки миёни онњо таќрибан ба-
робар њама ањолии Рўшон ва Бартанг, бо бартарии ин чандон зиёди ти-
пии  сиёњмўйњо таќсим шудаанд. Муаллиф ќайд мекунад, ки кўњистониён 
бо пўсти сабзинаи  (гандумранги) худ фарќ мекардаанд. 

Оиди фарњанги моддии ќаротегинињо, аз љумла либос, наќл карда ис-
тода Г.А.Арандаренко ќайд менамояд, ки љома ва дигар либосњои аъзоё-
ни оиларо соњибхоназанњо медўхтанд. Дар асарњои Г.А.Арандаренко 
шикор љойи махсусро ишѓол мекунад. 

Баъдан муаллиф дар бораи оила ва муносибатњои оилавї, аз љумла 
хостгорї, фотеха, тўй ва маросимњои тўй, таваллуд ва тарбияи кўдак дар 
байни  ќаротегинињо њикоя  мекунад. Ў фикру мулоњизањоро оиди харида 
гирифтани арўс – «ќалин», «њаќќи шир» яъне љуброни шири модар, ба 
њамсар, пардохт кардани «аз даст додани бокирагї», тартиби таќсими 
тўњфањои туёна дар байни волидони арўс пеш овардааст3. 

Н.А.Маев дар солњои 70- уми асри XIX ба њудуди аморати Бухоро, аз 
љумла Бухорои Шарќї як ќатор экспедитсияњоро ташкил кард. 
Натиљањои ин экспедитсияњоро дар якчанд асарњои худ иншо намуд4. 
Дар асари «Очеркњои кишвари Њисор» муаллиф ба таври муфассал 
натиљањои экспедитсияи соли 1875 -ро инъикос кардааст. Дар ин асар ба 
таври муфассал тасвири љуѓрофии роње, ки ба воситаи он аъзоёни экспе-
дитсияи Њисор сафар доштанд, дода шуда, номгўи дењањо ва тасвири як 
ќатор шањрњо ва нуќтањои ањолинишин ќайд шудаанд: Ќаршї, Ѓузор, 
Бойсун, Дењнав, Юрчї, Регар, Њисор, Файзобод, Балљувон, Кўлоб, 
Ќурѓонтеппа, Ќубодиён. Мушоњидањои этнографї ба ќайд гирифта, 

                                                           
1 Абрамов К.А.Записка о Каратегинском владении, составленная по расспросам // Известия РГО. 1870. 
Т.6. 
2Арандаренко Г.А.. Каратегин (по расспросным сведениям) // Военный сборник. 1878. Т.121. №5; Его 
же. Дарваз и Каратегин // Военный сборник. 1883. №11,12,13; Его же..В горах Дарваза-Каратегина // 
Досуги в Туркестане. СПб., 1889. С.428-478; Его же. Досуги в Туркестане. 1874-1889. СПб.,1889. 
3
 Его же. Дарваз и Каратегин.С.460. 

4 Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. Гиссарский край, Куляб и прибрежье Амударьи. Ташкент, 
1876. 85 с.; Его же.Очерки Гиссарского края // Материалы для статистики Туркестанского края. Еже-
годник. СПб.,1879. Вып.V. С.130-255; Его же. Очерки горных бекств Бухарского ханства. Там же. 
С.280-328. 
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маълумотњо доир ба таърих ва бостоншиносї, хољагии ќишлоќи кишвар 
гирд оварда шуданд.  

Асари «Очеркњои бекигарињои кўњии хонигарии Бухоро» баъди экспе-
дитсияи  дуюми Н.А.Маев ба кишвари Њисор дар соли 1878 таълиф  
шудааст. Дар асар тасвири мамлакат аз рўи хатсайр мураттаб гардида-
аст. Дењањо ва шањрњо номбар шудаанд: Љам, Чироќчї, Келиф, Шеробод 
ва г. Муаллиф ба тавсифи сокинони шањрњои Бухорои Шарќї – тољикон 
ва ўзбекњо пардохтааст. 

Дар соли 1879 аз тарафи њиндшинос – муњаќќиќ И.П.Минаев асари 
«Маълумотњо оид ба мамлакатњои болооби Амударё»1 ба нашр расонда 
шуд. Асар аз се боб ва иловањо иборат мебошад. Дар он мавќеи љуѓро-
фии мамлакатњое, ки дар болооби Амударё љойгир шудаанд, инчунин 
саёњатњои хориљиёне, ки ба ин кишвар ташриф оварда буданд, дида  ме-
шавад. Аз љумла, дар даврањои гуногун ва болооби Амударё Сюан-тзан, 
чуѓрофидонњои араб, Чан–Чун, Марко Поло, Борнс, Мессон, Гордон ва 
дигарон омада буданд. Барои мардумшинос боби сеюм «Ќайдњои мар-
думшиносї ва забоншиносї» хеле муњим аст. Дар ин боб муаллиф, ба та-
ври муфассал ба инъикоси халќњое, ки дар болооби Амударё зиндагї 
доштанд,пардохтааст. И.Минаев ќайд мекунад, ки занон хеле зебо, ранги 
рўяшон пурнуру ялаќќосї буда онро намепўшонанд. Онњо хоксор, дил-
каш ва соњибхоназанњои хуб мебошанд.2 

И.Минаевро љойгиршавии тољикони кўњистон  низ љалб мекард. Аз 
рўи суханони ў тољикон дар дењањои кўњистон тозагии худро нигоњ до-
штаанд. Дарбанд  саросар аз тољикон иборат буд, ки аз онњо бисёрињо 
њатто ягон калимаи ўзбекиро намефањмиданд. Ањолии тољик инчунин 
дар њама дењањои кўњие, ки дар дарањои дарёи – Зиддї, Ромит, Хонаќоњ 
ќарор гирифта буданд, бартарї доштанд. И.Минаев доир ба ањолии 
Ќаротегин њарф зада навиштааст: «Ањолии ин мамлакатро асосан ѓал-
чањо ташкил медиханд. Онњо алохида зиндагї карда, танњо байни худ 
акди  никоњ мебанданд; серзанї дар миёни онњо кам ба назар мерасад. 
Занон рўи худро напўшанд ва дар иду љашнњо иштирок мекунанд, дар 
хонањо бошад, мењмононро мардњо ќабул менамоянд»3.  

Олим В.Ф.Ошанин дар маќолаи «Ќаротегин ва Дарвоз»4 муфассал 
нишонањои антропологии тољикони наздипомириро тасвир кардааст. 
Ќайд кардан зарур аст, ки яке аз аломатњои асосии типии чисмонии 
тољики кўњистон пушти сари миёнаѓафси фарќкунанда, даст ва пойњои 
андозаашон мўътадил, панљањои даст ба ќад мувофиќ ба њисоб мерафт, 
соќњои борики пой, устухонњои кос европої буд. 

Муњаќќиќ А.Э.Регел дар «Сафар ба Ќаротегин ва Дарвоз»5 
масъалањои гуногуни њаёт ва рўзгори тољикони кўњистониро дида баро-
мадааст. Ба шакли антропологии тољикони кўњистон дахл карда муал-

                                                           
1 Минаев И. Сведения о странах по верховьям Амударьи. СПб.,1879. 281 с. 
2 Там же. С.197. 
3
 Там же. 

4 Ошанин В.Ф. Каратегин и Дарваз // Известия РГО. 1884. Т.20. Вып.3. 
5 Регель А.Э. Поездка в Каратегин и Дарваз // Известия РГО. 1881. Т.17. Вып.1. С.21-58 
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лиф ќайд мекунад, ки мўйњои онњо «хурмої - сиёњи љингила, ялаќќосї 
будаанд». 

Амалдор ва муњаќќиќ Д.А.Иванов соли 1884 ба Бухорои Шарќї, По-
мир ва Наздипомир сафар кардааст. Баъди бозгашт ба Россия якчанд 
асарњо навишт: «Саёњат ба Помир», «Шуѓнон. Очеркњои афѓонї»1, ки 
дар онњо миќдори зиёди маводњои пурарзиш ва љолиби диќќати хусуси-
ятњои мардумшиносї доштаро пеш овард. Аз љумла, дар бораи либосњои 
тољикони кўњистонї наќл карда, муаллиф ќайд намуда буд, ки тирамоњ, 
дар  њавои борону лой, одамон ба пой аз болои чоруќ – кафши чўбин – 
пойафзоли дар тагаш се такя дошта мепўшиданд. Муаллиф доир ба ман-
зилњои тољикони кўњистонї маълумот додааст. Ў навишта буд, ки де-
ворњои хонањо асосан аз сангњо бо истифодаи мањлули гилин сохта 
мешуданд. Дар мањалњои водї деворњои похсагин бино мекарданд. 

Ба фарњанги маънавї дахл намуда муаллиф ба санъат, аз љумла мусиќї 
мароќ зоир мекард. Ў ќайд менамуд, ки оњангњои сурудњои кўњистониён 
њатто серенадањои италиявиро ба ёд меоранд (серенада – суруди 
ошиќонаи италиягї бо гитара – А.В.). 

Муњаќќиќ ва амалдор М.И.Венюков дар асари худ «Натиљањои са-
фарњои охирин ба мулкњои осиёгии Россия ва мамлакатњои ба он 
њамљавор» дар ќатори омўзиши боигарињои табии Бухорои Шарќї оид 
ба тозагї ва барои зиндаги хеле мувофики манзилњои тољикони 
кўњистонї маълумот додааст2. Доир ба фарњанги маънавї сухан ронда, 
муаллиф ќайд мекунад, ки дар болооби Панљ исмоилия пањн гаштааст. 

Олими љуѓрофишинос И.В.Мушкетов муњити табиии Помир ва 
Наздипомир, иќлим, олами наботот ва  њайвоноти онро омўхт. Дар аса-
ри худ «Помир ва Олой»3, ки соли 1885 ба табъ расида буд, дар баробари 
ин масъалањои номбурда ба њаёт ва рўзгори ањолї таваљљўњ зоњир карда-
аст. Ў аз љумла зебогии занону духтарони тољики Помир ва Наздипо-
мирро ќайд карда, дар як ваќт хотиррасон сохта  буд, ки шароитњои ваз-
нини њаёти тоинќилобї сабаби бармањал пиршавии онхо  ва дараљаи ба-
ланди фавт гардида буданд. Минбаъд оиди хислатњои хубу наљиби 
тољикони болооби Панљ њикоя  карда љанговар будани онњоро таъкид 
намудааст. 

Афсар Н.Н.Покотило, ки соли 1886 ба Бухорои Марказї ва Шарќї 
сафар карда буд, баъди бозгашт ба Россия асари «Саёњат ба Бухорои 
Марказї ва Шарќї дар соли 1866»- ро навишт4. Дар асари мазкур муал-
лиф оид ба дењањои Помир ва Наздипомир наќл карда, ќайд менамояд, 
ки дар дењањои баландкўњ дарахтон намерўиданд ва набототу растанињо 
дар дењањое, ки ба соњилњои дарё наздик буданд, њарчи зиёдтар ба назар 

                                                           
1 Иванов Д.Л. Путешествие на Памир // Известия РГО. 1884. Т.20. С.209-252; Его же.Шугнан. Афган-
ские очерки // Вестник Европы. СПб.,1885. Т.3. №6. C. 612-658. 
2 Венюков М.И.Результаты последних путешествий по азиатским владениям России и соседним с ними 
странами // Русская мысль. 1884. Кн.6. Научная хроника.  
3 Мушкетов И.В. Памир и Алай // Живописная Россия. Русская Средняя Азия. СПб. М. СПб., 1885. 

Т.10. С.299-332. 
4 Покотило Н.Н.Путешествие в Центральную и Восточную Бухару в 1886 году // Известия РГО. 1889. 

Т.25. Вып.6. 
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мерасид. Муаллифро манзилгоњњо низ љалб сохта буданд. Ў навишта 
буд, ки деворњои хонањо аз санг бо истифодаи мањлули гилин сохта 
мешуданд. Дар асар инчунин маълумотњо доири банаќшагирї, усулњо ва 
шакли сохтмони биноњо, наќшу нигоре, ки деворњоро оро медод, оид ба 
сутунњои сангин ва пойдевори  биноњо, оиди тарзи тайёр кардани рангњо 
ва ѓайра мавчуданд. 

Духтур И.Л.Яворский дар таълифоти «Таљрибаи љуѓрофияи табиї ва 
омори Туркистон» ба њолати санитарии кишвари Туркистон, аз љумла 
Помир таваљљўњи калон зоњир намудааст1. Аз љумла ў ба шароитњои ваз-
нини санитарии ањолии Помир таваќќуф намудааст. Сипас муаллиф оид 
ба боќимондањои эътиќодњои динї дар миёни ањолии Помир навишта-
аст. Ў менависад, ки дар Помир исмоилия васеъ пањн шудааст ва инчу-
нин осори оташпарасти њам боќї мондааст. 

Ходими њарбї ва муњаќќиќ Б.Л.Громбчевский дар омўзиши таърих ва 
этнографияи халќњои Помир ва Наздипомир сањми калон гузошт. Ў дар 
тўли тамоми њаёти худ ба Осиёи Миёна, аз љумла ба Помир ва Наздипо-
мир сафарњои зиёде карда буд. Њангоми саёњатњо Б.Л.Громбчевский 
миќдори зиёди маводњоро оиди гузаштаи дур ва њаёти муосири халќњои 
ин кишвар гирд овард. Дар солњои 1889 – 1890 бо маќсади њамаљониба 
омўхтани ин минтаќа ба Дарвоз, ба Помир, Раскем, шимолу ѓарбии Ти-
бет экспедитсия ташкил намуд. Њангоми ин экспедитсияхо ў рўзномаи 
худро тартиб дода боигарињои табиии кишвар, иќлими онро ќайд карда, 
ба ањолии он тавсифи антропологї дода, ба фарњанги моддї ва маъна-
вии тољикони кўњистон мароќ зоњир мекард2. 

Б.Г.Громбчевский аз мењнатдўстии дењќонони ќаротегинї ба ваљњ 
омада  навишта буд: «Хоњу нохоњ ба тољике њайрон мешавї, ки дар бо-
раи њароратсанљ ва метрология  тасаввурот надошта, ягона бо таљрибаи 
андўхтаи худ ба хулосае меомад, ки дар куљо ва чиро кишт кардан лозим, 
чї дар куљо пухта мерасад ва њосил медињад»3. 

Ба ќатори маълумотњои этнографї, ки дар дастхатњои олим оварда 
шуданд, иттилоотњои ў оиди он дохил мешаванд, ки вахонињо љомањои 
пашмини сиёњ, курта ва эзори карбоси  пахтагин ба бар карда, дар сар 
тоќињои сурхи читї гузошта, дар пой мўзањои чармин, вале бе пошна ва 
бе тагчарми сахт, инчунин љуробњои дарози пашмин мепўшиданд. 

Б.Л.Громбчевский дар Вахиё ба тасвири инъикоси дењќонї ва боѓдо-
рии ањолї таваљљўњи калон зоњир кардааст. Дар Вахиё, љав, гандум, ар-
зан, лубиёдона, заѓир кишт мекарданд. Дигар намудњои ѓалладона дар 
инљо намерўиданд. 

Доир ба урфу одатњои ањолии Вахиё Б.Л.Громбчевский чунин менави-
сад: «Аз урфу одатњои мањаллї онро ќайд менамоям, ки дар дењањо, њар 
як њавлї бо навбат мебоист  масљиди љамъиятиро бо сўзишворї таъмин 
мекард. Дар натиљаи ин хонањои масљид дар зимистон гарм карда шуда, 

                                                           
1 Яворский И. Л.Опыт медицинской географии и статистики Туркестана. СПб., 1889. Ч.1. 
2 Громбчевский Б.Л. Дневник экспедиции в Дарваз, на Памир, в Раскем и С. З. Тибет.1889-1890 гг. Ар-
хив ГО. Ф.45. Оп.1. Д.6. Лл. 1-325. 
3 Архив ГО. Ф.45. Оп.1. Д.6. Л.70. 
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як навъ клуб мегарданд: дар инљо сайёњон натанњо сарпаноњ меёбанд, 
балки инчунин гарм шуда, дар баъзе њолатњо то ним рўз бо сокинони 
мањаллї, ки барои намозгузорї љамъ меомаданд, сўњбат менамоянд»1. 

 Б.Л.Громбчевский  оид ба ањолии Дарвоз чунин менависад: «Ањолии 
Дарвоз – тољикон аз рўи тип ориёињои тоза, аксар ваќт ѓайримуќаррарї 
зебо мебошанд. Хусусан занон рўи рангпаридаи бељило, ќади расо ва 
чашмони зебо доранд»2. 

Таваљљўњи Б.Л.Громбчевскийро манзилњои ањолии Ќалаи Хумб љалб 
карда буд. Аксар хонањо аз болои боми заминї боз боми дигари баланди 
нўгтез доштанд, ки бо ќабати тунуки коњ пўшонида шуда буд. Дар 
масъалаи либоси ањолї ќарор гирифта, муаллиф ќайд мекунад, ки бино-
бар иќлими гарм мардон ва занон бо куртањои аз суфи сафед тайёр кар-
дашуда ва бо чунин шалвор мегаштанд. Занон дар сар рўймоли сафеди аз 
суф ё дока омода карда ва мардон бошанд, тоќињои сурх ё салла 
мепўшиданд. Дар пой чоруќ – пойафзоли мулоими бе пошна мепўши-
данд, ки барои роњгардї дар кўњњо фавќулодда мувофиќ ва мулоим буд. 
Љомањои пашмин ё аз чит дўхта ба бар мекарданд, ки бештар ранги сурх 
доштанд. Љомањо аз матои алвони русї ё чит тайёр карда мешуданд. 

Дар водии Ванљ Б.Л.Громбчевский ба хољагии ќишлоќ, аз љумла ба 
боѓдорї ва токпарварї таваљљўњ зоњир намудааст. Дењањо дар Ванљ бо 
боѓњои зебои мевагї ињота шуда буданд, ки дар онњо себ, нок, олуи 
хурд,олуболу, гелос, зардолу ва шафтолу парвариш меёфтанд. Громбчев-
ский чунин мешуморид, ки себњои хушккарда ва кўфташуда, зардолу ва 
тут дар ѓизои ванљињо хўроки асосии ёрирасон ба њисоб мерафтанд. Дар 
ин водї гандум, љав, нахўд, арзан, пахтаи майда ва дар њаљми на чандон 
зиёд, кунљид ва мањсар (ба миќдори на чандон зиёд) парвариш карда, аз 
донагињои равѓандињанда барои равшани додан равѓан тайёр менаму-
данд. Аз зироатњои сабзавотї пиёз, сабзї, аз полезї  харбуза парвариш 
парвариш меёфтанд. Дар бисёр мањалњои Ванљ баъди љамъоварии њосили 
гандум дар худи њамин заминњо арзан мекоштанд.   

Баъди ѓундоштани њосил ванљињо заминро дубора шудгор мекарданд, 
то ки решањои зери замин мондаи растанињо то кишти оянда, пўсида ра-
ванд. 

Олим–муњаќќиќ Э.Реклю дар соли 1892 таълифоти хеле љолиби диќќат 
«Замин ва одамон Љуѓрофияи умумї. VI. Россияи Осиёї ва хонигарињои 
осиёимиёнаги» - ро интишор намуд3. Дар он муаллиф дар баробари 
масъалањои љуѓрофї оиди фарњанги маънавии кўњистониён низ маълу-
мот додааст. Ў ќайд мекунад, ки дар миёни тољикони Помир ва 
Наздипомир боќимондањои эътиќодњои динии тоисломї, аз љумла 
оташпарастї боќї мондаансд. 

Муњаќќиќ В.Годский (муќаррар кардани насаби даќиќи ў муяссар 
нашудааст) дар маќолаи худ «Ёддоштњо дар бораи Олой ва Помир»4 дар 
                                                           
1
 Архив ГО. Ф.45. Оп.1. Д.6. Л.77-78. 

2
 Архив ГО. Ф.45. Оп.1. Д.6. Л.80.. 

3 Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география. У1. Азиатская Россия и среднеазиатские ханства. СПб., 
1892.  С.246-247. 
4 Годский В. Воспоминания об Алае и Памире // Туркестанские ведомости. № 19. 
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бораи фарњанги моддии ањолии Помир ва Наздипомир, аз љумла оиди 
манзилгоњњо, либос ва ѓизои тољикони кишвар наќл мекунад. 

Ба хўроквории онњо дахл карда муаллиф ќайд менамояд, ки бинобар 
норасоии гандум, љав ё лўбиёдонагињо ањолї нонро нисф аз орди ѓалла-
донагињо ва нисфи дигарро аз мевањои тут ё дигар мевањои кўфташуда 
омода месохтанд. Ѓайр аз сабзавот ва меваљот тољикони Помир ва 
Наздипомир мањсулотњои гуногуни шириро низ истеъмол мекарданд. 

Афсар ва тадќиќотчї П.А.Кузнетсов, ки соли 1892 ба Помир ва 
Наздипомир, аз љумла Дарвоз ва Ќаротегин сафар намуда буд, дар соли 
1893 китоби «Дарвоз»-ро навишт. Дар он дар баробари масъалањои 
иќтисодию сиёсї, доир ба њаёт ва рўзгори тољикони кўњистонї маълумот 
дода шудааст. 

Масъалањои фарњанги маънавии тољикони Помирро мавриди омўзиш 
ќарор дода муаллиф ќайд мекунад, ки онњо бо диндории худ фарќ наме-
карданд ва масчидњое, ки амал менамуданд, ба анбор монанд буданд. 
Тољикони Помир дар аксар њолатњо идњои диниро ќайд намекарданд, 
вале ба ин нигоњ накарда ќабри аљдодон ва шахсиятњои «муќаддас»-ро, 
ки дар Дарвоз хеле зиёд ба чашм мерасиданд, пос медоштанд. 
П.А.Кузнетсов борњо оиди муњаббати тољикони Помир ва Наздипомир-
ро ба назм, раќсњо ва афсонањо навишта буд, оњангњои сурудњои 
кўњистониён ба назари олим якранг ва дилгиркунанда менамуданд. Олим 
оид ба шаклњои гуногун – оњангњои раќсї маълумотњои сершумор љамъ 
овардааст: раќси бофанда, раќс бо шамшер, раќс бо   ѓиљљак ва ѓайрањо. 

Дар солњои 90-ум В.Банковский, Н.Юхновский, Александрович, 
С.Коржинский, Н. Бронников, И.Иванов ва як ќатор дигар муњаќќиќон 
дар маќолањо ва њисоботњои худ оиди фаъолияти хољагидорї, фарњани 
моддї ва маънавии тољикони Бухорои Шарќї ва Помир маълумотњо до-
да буданд. 

Тадќиќотчии рус А.Серебренников, ки ба Помир сафар намуда буд, 
оиди ин минтаќа якчанд асарњо, аз љумла маќолаи «Очерки Шуѓнон», 
китоби «Очерки Помир» -ро таълиф намуд. Дар онњо муаллиф оиди њаёт 
ва рўзгори тољикони Помир маълумот дода буд. Аз љумла, ба тасвири 
типи антропологии шуѓнонињо таваќќуф намуда А.Серебренников ќайд 
мекунад, ки чашмони онњо сиёњ ва дар баъзе њолатњо хеле кам кабуд бу-
данд; абрувони ѓафси сермўи камоншакл доштанд. А.Серебренников дар 
кори худ шуѓли ањолї, аз љумла шикорро дида баромадааст. Аз рўи су-
ханони муаллиф одамон бо ёрии милтиќ шикор карда, аз ин пилтака-
монњо хеле моњирона ва даќиќ тир мепаронданд. 

А.Серебренниковро фарњанги моддї алалхусус либос, манзилгоњ ва 
ѓизои тољикони кўњистон љалб мекард. Ќисми асосии либоси тољикони 
ин љойњоро љома ташкил медод, ки онро њам зимистон ва њам тобистон 
ба бар мекарданд, ва он њама дигар либосњоро иваз менамуд: камзули 
мардона, фрак (либоси мардонаи пеши доманаш кўтоњ, аќиби доманаш 
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дарозу миёнчок-А.В.), палто, пўстин, мундири идона ва ѓайра. Кал-
лапўши  тољикон беш аз њама аз тоќии дарида иборат буд. 

А.Серебренников ба манзили тољикони Помир мароќ зоњир мекард. Ў 
ќайд менамуд, ки ба ќисмати истиќоматии хона љойи нигоњдории чорвои 
шохдор ва гўсфандон пайваст буд, яъне онњо дар зери як бом ќарор до-
штанд. Дар як ќатор љойњо дар сангњои калон бо маќсади аз мушњо эмин 
доштани хўрокворї анборхона месохтанд, ки соњибони онњо бо зинањои 
пешутобхўрда ба он мебаромаданд. Якчанд сањифањои асари 
А.Серебренников ба инъикоси урфу одат ва маъракањои ба тўй алоќа 
дошта, бахшида шуданд. Муаллиф ќайд мекунад, ки тољикони Помир 
амалан якканикох буданд. 

Олими намоён, шарќшинос А.А.Семёнов њанўз дар ибтидои фаъоли-
яти илмии худ, дар охирњои асри XIX ба проблемањои этнографии 
тољикон мароќ зоњир мекард. Аз тарафи ў дар ин самт якчанд корњо ба 
сомон расонида шуданд: «Муносибат ба фарзандон дар миёни тољикони 
кўњистон»1, «Оиди эътиќодњои динии тољикони кўњистон»2, «Осиёи Миё-
на»3. Дар онњо муаллиф оид ба урфу одат ва маросимњои ба тавлид ва 
тарбияи фарзандон алоќаманд, дин ва эътиќодњои динии ањолии Помир 
ва Наздипомир, халќњои осиёимиёнагї, аз љумла тољикон (водї ва 
кўњистон) маълумот додааст. А.А.Семёнов одилона навишта буд, ки 
«Кўдакон – кўњистониён, ки дар муњити вайронашудаи патриархалии 
падаронии худ мезистанд, бо муњаббати махсуси волидон ва атрофиёни 
калонсоли худ фаро гирифта  буданд. Кўдаконро навозиш карда ва њан-
гоми имконияти аввалин шитоб мекарданд, ки бо ягон чиз онњоро шод 
гардонанд»4. 

Оиди муносибати одамони калонсол бо кўдакон А.А.Семёнов менави-
сад: «Тољики кўњистонї ба кўдак њамчун атои Худо, њамчун покизатарин 
зуњуроти Худованд менигарад; дар он ў њама бењтарин дилхушї ва умеду 
орзуњои худро мебинад. Навозиш ва хушнуд гардонидани кўдакон ўњда-
дории муќаддаси на танњо њар кадоми мо бошад, балки њар кадом мард 
њам мебошад»5. 

Кўњистониён ба кўдакони ятим диќќати махсус медоданд. Ятимонро 
њамаваќт хешовандони наздиктарин ба оилаи худ гирифта баробари 
фарзандони худ тарбия мекарданд ва дар ин хел мењру муњаббат нисбати 
фарзандони худ, бештар ба мушоњида мерасид. 

Доир ба дини ањолї наќл карда муаллиф ќайд менамояд, ки гарчанде 
ислом дар миёни тољикони кўњистон пањн шуда бошад њам, бинобар 
сарбаста будани кишвар, дур будани онњо аз  љањони исломї унсурњои 
эътиќодњои динии тоисломї, кўњистониён ба дини њаќиќии худ –
мусулмонї хайрхоњона муносибат карда – эътиќодњои кўњнаи динии 

                                                           
1 Семенов А.А. Отношение к детям у горных таджиков // Этнографическое обозрение. 1899. Кн.42.№ 3. 
2 Его же. Из области религиозных верований горных таджиков // Этнографическое обозрение. М., 
1899. №4  
3  Его же.Средняя Азия. М., 1899. 
4  Его же. Отношение к детям у горных таджиков.С.99. 
5  Там же. С.103. 
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худро муќаддас мењисобиданд, њоло он ки ин њолат дар тољикони водї аз 
байн рафта буданд1. 

Мардумшинос М.С.Андреев дар соли 1899 дар рўзномаи «Ведо-
мостњои Туркистон» маќолаи хурди «Вахиё»-ро ба табъ расонд2. Дар он 
маводњо инчунин оид ба тарзи зиндагии ањолии ин мањал дода шуданд. 

Мардумшинос А.А.Бобринской дар соли 1900 асари хеле пурмазмун – 
«Наќшу нигори тољикони кўњистонї (Бухорои Кўњдоман)» - ро ба табъ 
расонд3. Дар он фарњанги моддї ва маънавии тољикони кўњистон дида 
баромада мешавад. Либосњои кўњистониёнро тасвир карда, муаллиф 
ќайд менамояд, ки дар давраи дарави ѓалла ва аз кўњњо кашондани алафу 
хошок љуробњои ѓафси пашмин ба пой мепўшиданд, ки ин љуробњоро аз 
пашмњои рангашон хеле баланд бо наќшу нигори  дилкаш омода ме-
сохтанд. Баъдтар муаллиф дар бораи он менависад, ки занони кўњистонї 
рўйњои худро бисёр кам мањкам мекарданд. Дар чунин њолатњо онњо 
чодарњои махсуси руйпўшро истифода мебурданд, ки он аз абрешими 
гуногунранг дўхта мешуд. 

А.А.Бобринской инчунин ба масъалањои фарњанги маънавї алалхусус 
дин таваљљўњ зохир кардааст. Ў менависад, ки дар болооби дарёи Панљ 
исмоилия пањн гашта буд. Дар идома ў навиштааст, ки дар байни ањолї 
боќимондањои оташпарастї, зардуштия ба назар мерасанд. 

Дар фасли мазкури диссертатсия аз љониби диссертант бори нахуст 
њама ин ва дигар маълумотњои тадќиќотчиёни рус бањри минбаъд пай-
гирї кардани сањми муаллифони онњо дар омўзиши мардумшиносии 
тољикон дар ибтидои асри XX љамъбаст ва системанок карда шуданд. 

Боби IV «Масъалањои этнографияи тољикон дар асарњои муњаќќиќони 
руси ибтидои асри XX» аз ду фасл иборат буда, ба тањлили асарњои 
муњаќќиќони руси ибтидои асри XX, ки дар онњо миќдори зиёди 
маводњои этнографї доир ба водинишинњо  ва тољикони кўњистон љамъ 
оварданд, бахшида шудааст. 

Дар фасли 4.1 «Сањми мухаккикони рус дар омўзиши фарњанги анъана-
вии тољиконе, ки ба њайати генерал – губернатории Туркистон дохил 
мешуданд» асарњои олимони руси ибтидои асри XX тањлил карда меша-
вад, ки дар онњо миќдори зиёди маводњо оиди тољиконе, ки дар њудудњои 
генерал – губернаторї истиќомат доштанд. 

Дар ибтидои асри XX тадќиќотчиёни рус љараёни тадќиќи кишварро 
боз њам фаъол гардонда, миќдори зиёди асарњоро таълиф намудаанд, ки 
дар онњо њаёт ва рўзгори тољикон ва дигар халќњои осиёимиёнагї 
инъикос гардидаанд. 

Дар соли 1901 дар шањри Санкт-Петербург асари дуљилдаи Е.Марков 
«Россия дар Осиёи Миёна»4 нашр гардид. Дар он муаллиф оиди њайати 
этникии минтаќањое, ки ба њайати генерал–губернатории Туркистон до-
хил мешуданд, маълумот дода буд. Муаллиф ба шањрњои осиёимиёнагї 
                                                           
1 Семенов А.А.Из области религиозных верований горных таджиков 
2 Андреев М.С. Вахие // Туркестанские ведомости. 1899. № 93. 
3 Бобринской А.А. Орнамент горных таджиков. Нагорная Бухара). М., 1900. 60 с. 
4Марков Е.Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самар-
кандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге. СПб., 1901. Т.1-П. 
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сафар намуда, ба типи антропологии ањолї ва инчунин њаёти хољагии он, 
фарњанги моддї ва маънавии ањолї мароќ зоњир мекард. Аз љумла, ба 
Хуљанд ташриф оварда, муаллиф доир ба сокинони ин шањр чунин 
навиштааст: «Шакли эронии љавонмард бо пўсти сафеди худ, бо ало-
матњои мулоими хуштарњи рўи худ, дар миёни башараи њайвонмонанди 
хуни муѓулї, чашмтангњо, бинипучуќњо, рухсорадўнгњо људо шуда меи-
стад. Инљо хусусан кўдакон, бештар духтарчањо зебо мебошанд». Дар 
асари  «Фарѓона» Е.Марков доир ба мавќеи љуѓрофии Фарѓона, ањолии 
он, фарњанги моддї ва маънавии тољикон ва ўзбекњое, ки дар ин шањр 
зиндагї мекарданд, хикоя менамояд1. 

Дар соли 1902 маќолаи хеле ачибу шавковари муњаќќиќ ва сайёхї рус 
И.Моисеев «Самарќанд ва љойњои диќќатљалбкунандаи он (очерк)»2 аз 
чоп баромад. Дар он муаллиф оид ба ёдгорихои меъмории Самарќанд, аз 
чумла мадрасањо, масчидњо, бозорњо, корвонсаройњо, манзилњои ис-
тиќоматии шањрвандон маълумот додааст. 

Муњаќќиќ ва  донандаи намоёни таърих ва бостоншиносии Осиёи 
Миёна В.Л.Вяткин маќолаи пурарзиши худ «Маводњо  ба топографияи 
таърихии вилояти Самарќанд»-ро ба тасвири шањри Самарќанд бахшид.3 
Дар он ба таври муфассал топографияи шањр аз чумла мавќеи љойгир-
шавии дарвозањои шањр, биноњои љамъитї, мањаллањои истиќоматї, хо-
нањои шахсони алоњида, љўйњо, каналњо ва ѓайра инъикос шудаанд. 

Дар ибтидои асри ХХ асарњои љолиби муњаќќиќон К. К. Абаза, 
М.Терентев, А.А.Моисеев, М.Вирский, И. М. Слутский, А.И. Шахназа-
ров, К. К. Пален, Случановский, И. И. Гейер, М. Достоевский ва дигарон 
ба табъ расиданд, ки дар онхо доир ба њайати этникии ањолии шањрњои 
осиёимиёнагї, аз он љумла тољикон, фаъолияти хољагидории онњо 
(боѓдорї, ангурпарварї, пахтакорї, занбуриасалпарварї ва г.), фарњанги 
моддї ва маънавї, оила ва муносибатњои оилавї, ёдгорињои меъмории 
шањрњои Осиёи Миёна маълумоти муњим дода шудаанд. 

Дар байни амалдорони маъмурияти генерал-губернатории Туркистон 
Н.С.Ликошин љои махсусро ишѓол мекунад. Ў њаёт ва тарзи зиндагии 
халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољиконро њаматарафа омўхтааст. Ў як-
чанд асар таълиф намудааст, дар онњо масъалањои наздикшавии русњо бо 
ањолии мањаллї, њайати этникї, фарњанги анъанавии тољикон инъикос 
гардида буданд: «Натиљањои наздикшавии русњо бо ахолии махаллї», 
«Волости Чапќулуќи уезди Хуљанд», «Муоширати хуб дар Шарќ Бахши-
да ба љашни нимасраи кишвари Туркистонро забт кардани русњо», 
«Нисфи њаёт дар Туркистон»4. Дар асари «Натиљањои наздикшавии 
русњо бо мањаллињо» муаллиф оид ба пањн шудани иќтисодиёт ва 
фарњанги россиягї дар миёни ањолии мањаллї, аз љумла тољикон маълу-

                                                           
1 Его же..Фергана // Русский вестник. 1901. №№ 6,7,9,11. 
2 Моисеев И. Самарканд и его достопримечательности (очерк) // Природа и мода. 1902. 
3 Вяткин В.Л. Материалы к исторической топографии Самаркандского вилоята // СКСО. Самарканд, 
1902. Вып. 2. 
4 Лыкошин Н.С.Результаты сближения русских с туземцами// Справочник по Туркестанскому краю на 
1903. Ташкент, 1903;Его же. Хороший тон на Востоке. К полувековому юбилею завоевания русским 
Туркестанского края. Пг., 1915. 116 с.; Его же.Пол жизни в Туркестане. Пг., 1916. 116 с 
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мот додааст. Дар кори «Волости Чапќулуќи уезди Хуљанд» муаллиф до-
ир ба шумораи сокинони уезди мазкур ќарор гирифтааст. 

Асари «Нисфи њаёт дар Туркистон» ба њаёт ва рўзгори ањолии мањаллї 
бахшида шудааст. Аз љињати мардумшиносї бобњои зерин хеле муњим ба 
њисоб мерафтанд. «Ба рўйхатгирии умумии ањолї дар Туркистон», 
«Номњои мањаллиён», «Оид ба фолбинї дар байнии ањолии мањаллии 
осиёимиёнагї», «Эътиќодњои динї ва урфу одатњо», «Тўй», «Тўй дар 
Хуљанд», «Эшонњо ва ањамияти онњо барои мањаллиён», «Курашњо», 
«Љўра», «Сайл (пешвозгирии бањор)»аз љумлаи онњоанд. 

Дар соли 1904 асари  духтур А.Шишов «Сартњо»1 ба нашр расид, ки он 
ба њаёт ва рўзгори ин халќ бахшида шуда буд. Баъдтар ў китоби 
«Тољикон»- ро нашр кард2. 

Асари «Тољикон» талфифї (компилятивї) ба њисоб рафта як ќисм 
маводњои он кўњна гаштаанд, аммо бисёр маълумотњои пеш овардаи му-
аллиф то ба имрўз ањамияти худро гум накардаанд. Китоби А.Шишов 
тадќиќоти махсуси илмї намебошад. Он асосан системакунонї ва кон-
спекти адабиёти ба ў дастрас оиди тољикон мебошад. Ба ин нигоњ накар-
да «Тољикон» аввалин асари љамъбастї оид ба этнографияи тољикон ба 
забони русї ба хисоб меравад. Дар асари мазкур маводњои хеле сершу-
мор оид ба фарњанги анъанавии тољикон, љуѓрофия, таърихи муноси-
батњои байнињамдигарии тољикон бо дигар халќњои осиёимиёнагї, ки 
дар корњои тадќиќотчиёни рус ва хориљии асрњои XIX – ибтидои асри 
XX љой доштанд, гирд оварда шудаанд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар 
асари А. Шишов ба монанди бисёр дигар муњаќќиќони рус мулоњизањои 
ихтилофнок дар муносибат бо ањолии мањаллї љой доранд. Аз љумла ў 
беасос тасдиќ мекард, ки тољикон шиамазњабанд, гарчанде хуб медонист, 
ки аксарияти кулли тољикон суннимазњаби пайравони  њанафия буданд. 
Аз ин лињоз њангоми истифодабарии китоби А. Шишов тадќиќотчиёнро 
лозим меояд хеле эњтиёткор бошанд. 

Љамъбасти натиљањои бисёрсолаи њаёт ва рўзгори ањолии муќимии 
Осиёи Миёна баъди ба Россия њамроњ шудани он дар асари В. П. Налив-
кин «Ањолии мањаллї дар гузашта ва имрўз»3 иншо гардидааст, ки он 
дар соли 1913 ба табъ расид. Дар боби якуми он «Њайати этникии ањолї» 
муаллиф дар тавсифи халќњои асосии Осиёи Миёна, аз љумла ањолии во-
дии Фарѓона ќарор гирифтааст. 

Дар асар як ќатор аќидањои хато оид ба дилбастагии  тољикон ба 
кўњистон њамчун хусусияти миллии онњо вомехўранд: «Яке аз хусуси-
ятњои хоси аломати миллии тољикон ин дилбастагии онњо ба кўњистон ба 
њисоб меравад. Ќисми зиёди дењањои тољикї дар кўњњо ва доманакўњњо 
љойгиранд. Ќисми зиёди тољикони кишвар дар вилояти Самарќанд, дар 
уездњои Фарѓона, дар ќисмњои доманакўњии уездњои Намангон, Хўќанд 
ва Марѓелон шумораи онњо (ду баробар) кам зиндагї мекунанд, дар ви-
лояти Сирдарё бошад, якчанд дењањои начандон калони тољикнишин, 

                                                           
1 Шишов А. Сарты. Ташкент, 1904. 
2 Его же.Таджики. Алматы,2006. 392 с. (Все ссылки даны по алматынскому изданию). 
3 Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Ташкент, 1913. 114 с. 
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дар уездњои Тошкент ва Чимкент мављуданд»1. Инљо ќайд кардан зарур 
аст, ки тољикон аз замонњои ќадимтарин дењќонон, њунармандон ва 
тољирони ботаљриба ба њисоб мерафтанд. Љойгирии ќисми ањолии тољик 
дар ноњияњои кўњии дастнораси барои њаёт номувофиќи Осиёи Миёна ба 
воќеањои сиёсї ва њарбии асрњои XIII – XIV марбут аст. Бинобар ин дар 
мањалњои кўњї зиндагї кардани тољиконро хусусияти миллии онњо њисо-
бидан ба њаќиќат мувофиќат намекунад. 

Дар соли 1913 С.Гулишамбаров дар шањри Асхобод (яъне Ашхобод) 
«Тавсифи иќтисодии ноњияи Туркистон, ки роњи оњани Осиёи Миёнаро 
хизматрасонї мекунад» тартиб дод. Аз рўи суханони муаллиф дар зери 
таъсири шароитњои таърихї – љуѓрофї дар кишвари Туркистон се шакли 
асосии хољагињо коркард шуданд: бодиянишинї (чорводорї – А.В.), 
лалмикорї ва обёришаванда. Хољагии бодиянишинї нисбатан хусусияти 
хеле соддаю оддї дошт ва њама комёбињои он бо чорводорї вобаста буд, 
ки тадриљан рў ба пастравї нињода, бодиянишинњо торафт бештар ба 
тарзи њаёти муќимї рў меоварданд. 

Маќолаи В.В.Динин «Очерки рўзгори кўњистониёни болооби За-
рафшон» ба ањолии болооби Зарафшон бахшида шудааст. Мавќеи кало-
нро дар ин маќола инъикоси шароитњои иќлимї, фаъолияти хољагидорї, 
аз он љумла дењќонї, чорводорї, истењсолоти њунармандї ва фарњанги 
моддию маънавии ањолии ин минтаќа ишѓол мекунад. 

Дар соли 1915 асарии В.В.Заорская ва К.А.Александер «Корхонањои  
саноатии кишвари Туркистон» нашр гардид. Муаллифон ба инъикоси 
дењќонї, чорводорї ва истењсолоти њунармандии халќњои осиёимиёнагї 
аз љумла тољикон ќарор гирифтанд. Онњо ќайд мекунанд, ки маркази 
рушди  саноати кишвари Туркистон вилояти Фарѓона ба њисоб мерафт. 
Аз рўи маълумоти онњо дар Фарѓона «наздик 2000000 зиёдтар десятина 
(дањяк) ё 20000 чаќрими мураббаъ замин буд, ки он майдони њосилхези 
ин водиро ташкил мекард». Муаллифон оид ба шањрњои осиёимиёнагї ва 
ањолии онњо чунин навиштаанд; «Аз шањрњо мањали аз њама серањолї 
шањри Самарќанд ба њисоб меравад – 97530 нафар њарду љинс, баъд 
шањри Хуљанд – 40476 нафар, ањолии боќимондаи чор шањр – Ўротеппа, 
Љиззах, Каттаќўрѓон ва Панљакент – дар якљоягї аз 60 њазор нафар зиёд 
набуд»2. 

Олими шарќшиноси рус П.Е.Кузнетсов якчанд маќола оиди тољикони 
водии Фарѓона ба нашр расонд, аз он љумла дар соли 1915 ў маќолаи 
«Дар бораи тољикони уезди Намангон»-ро нашр кард3. Дар боби «Пай-
доиш ва љойњои тамошобоби дењањо» муаллиф 39 дењаро бо нишон дода-
ни шумораи ањолии њар ќадами онњо ќайд намудааст: Косон, Боястон, 
Њазрати Бува, Подак, Варзигон, Чуст, Ашт, Пискакокат Шайдон, Бува-
дархон (Бободархон - АВ) ва дигарон. Дар боби «Хусусияти мањалњои 
тољикї, машѓулияти ањолї» П.Е.Кузнетсов ќайд мекунад, ки машѓулияти 

                                                           
1 . Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. С.5-6. 
2 Заорская В.В. и Александр К.А. Промышленные заведения Туркестанского края.Пг.1915.С.137. 
3 Кузнецов П.Е. О таджиках Наманганского уезда // Известия Туркестанского отдела ИРГО. 1915. 
Т.ХI. Вып. 2. Ч.1.  
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асосии ањолии уезди Намангон аз дењќонї ва чорводорї иборат буд. Дар 
маќолаи «Дар бораи тољикони уезди Њўќанд» муаллиф доир ба дењањои  
тољикнишин ва шумораи тољикон дар ин уезд маълумот додааст1. 

Тадќиќотчии рус В.Розвадовский маќолаи «Таљрибаи тадќиќоти  
соњаи кулолгарї ва як ќатор дигар соњањои косибї дар кишвари Турки-
стон»-ро дар натиљаи љамъ овардани маводњо дар шањрњои Бухоро, 
Ќаршї, Самарќанд, Хуљанд, Ўротеппа, Риштон ва Тошкент навиштааст2. 
Дар он ба таври муфассал соњањои гуногуни истењсолоти њунармандї, аз 
љумла кулолї, чўяну оњангудозї, оњангариро тасвир  намудааст. 

Тадќиќотчии рус М.В.Лавров таълифоти «Туркистон: љуѓрофия ва 
таърихи кишвар»-ро нашр кард3. Дар он муаллиф дар бораи мавќеи 
љуѓрофии Туркистон, иќлими он, объёрикунї, олами наботот ва њайво-
нот, саноат, роњњои алоќа, маориф, сохтори маъмурї дар вилоятњои 
Њафтрўд, Сирдарё, Самарќанд, Фарѓона ва Закаспий ва сокинони он 
наќл мекунад. Дар бораи тољикон наќл карда истода, муаллиф менави-
сад, ки дар Туркистон «тољикон беш аз ним миллион (520000), ва љамъ то 
ду миллион нафарро ташкил медоданд. Аз рўи симои беруна тољик ориё-
ии типпї, аксар ваќт бо мўйњои љингила ва печанда мебошад». 

 Дар фасли додашудаи диссертатсия ќайд мешавад, ки дар нимаи яку-
ми асри ХХ њаёт аз рўзгори тољиконе, ки дар њаёти њудудњои генерал- гу-
бернатории Туркистон ворид гашта зиндагї мекарданд, дар муќоиса ба 
даврањои пештара нисбатан амиќ ва њамаљониба омўхта шудаанд. 

Фасли 4.2 «Фарњанги ананавии тољикони Бухорои Шарќї ва Помир дар 
асарњои муњакќиќони руси ибтидои асри ХХ» ба тањлили асарњои 
муњаќиќони рус бахшида шудааст, ки дар онњо маводњои сершумори эт-
нографї доир ба тољикон мављуданд. Дар ибтидои асри ХХ имкони-
ятњои васеъ бањри омўзиши њамаљонибаи ањолии Бухорои Шарќї ва По-
мир фароњам омаданд. Анъанањои охири асри ХIХ - ро идома дода, дар 
ибтидои асри ХХ экспедитсияхои сершумор ба Бухорои Шарќї ва По-
мир ташкил дода шуданд ва ба ин минтаќа сайёњон-тадќиќотчиёни рус 
ташриф оварданд. Яке аввалинњо шуда ба Помир тадќиќотчии рус Н.В. 
Богоявленский сафар намуд. Ў якљоя бо муњаќќиќ А.А.Бобринской дар 
соли 1901 ба ин кишвар экспедитсия ташкил кард. 

Н.В. Богоявленский дар асари «Дар болооби Амударё (Водии Хингоб 
ва Ванљ)» ѓайр аз тадќиќотњои антропологї,  оид ба либосњо, манзил ва 
ѓизои помирињо маълумот додааст. 

А. А. Бобриниской дар соли 1908 асари этнографии «Кўњистониёни 
болооби Панљ (вахонињо ва ишкошимињо). Очерки рўзгор»-ро таълиф 
кард4. Асар аз бобњои зерин иборат аст: «Очерки умумии болообњои 
Панљ»; «Кўњистониёни Вахон ва Ишкошим»; «Ривоятњои кўњистонињои 
њамсоя (водињои Бухоро ва Зарафшон)»; «Мамлакатњои куњњо ињотана-

                                                           
1 Его же. О таджиках Кокандского уезда // Известия Туркестанского отдела РГО. Ташкент, 1916. 
Т.ХП. Вып.2  
2 Розвадовский В. Опыт исследования гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Турке-
станском крае // Туркестанское сельское хозяйство. Ташкент, 1916. № 3-8. 
3 Лавров М.П.Туркестан: география и история края. М.; Пг., 1916. 198 с. 
4 Бобринской А.А. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерк быта. М., 1908. 150 с. 
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муда», «Оиди сокиншавї дар кўњњо», «Тавсифи умумии ањолии кўњњо», 
«Аз гузаштаи на чандон дури Вахон», «Доир ба мирони Вахон», 
«Дењањо», «Дењќонї», «Косибї ва тиљорат», «Тўй. Таваллуд», «Соли нав, 
таќвим, идњои зироатчигї», «Хурофот, рўњ, асотирњо», «Сангњои муќад-
дас», «Мазорњо. Катибањои рўи сангњо-аждарњо», «Харобањои ќалъањо, 
манорањо, ѓорњо». Чи тавре, ки аз номи бобњо дида мешавад, муаллиф 
њама пањлуњои њаёт ва рўзгори вахониён ва ишкошимињоро дида баро-
мадааст. Маълумотњои А. А. Бобринской доир ба љашнгирии Наврўз дар 
Помир боиси тавваљўњи махсус мебошанд. 

Дар ибтидои асри ХХ як ќатор муњаќќиќон ва амалдорон, ба монанди 
Эггерт А. Г. Серебреников, Б. В. Станкевич, А. Е. Снесарев, В. Н. Ни-
колский, Б.Л. Тагеев (Рустамбек), Н. А. Бендерский, Н. Л. Корженев-
ский, А. Разгонов, Н. Косиненко, Муханов, М. И. Чейкин ва дигарон 
асархо, маќолањо ва њисоботњои худро ба вазъи љуѓрофии Помир ва 
Наздипомир, ањолии онњо бахшидаанд. Дар  онњо ба сокинони ин мин-
та,ќа тавсифи антропологї дода, фаъолияти хољагидории онњо, фарњан-
ги моддї ва маънавї инъикос карда шудааст. 

Муњаќќиќ В. И. Липский дар солњои 1896, 1897 ва 1899 дар экспедит-
сия Њисор иштирок дошт. Объекти тадќиќот, асосан њавзаи шохобњои 
калони рости Амударё – Сурхон, Кофарнињон, Вахш ва инчунин шо-
хобњои нисбатан хурди ба системаи Панљ тааллуќ дошта (Ќизилсу, Рав-
ной, Зиѓар, Хунбоб), баъзан њавзањои дарёи Ќашќадарё, баъзе шохобњои 
Зарафшонро фарогир буд. Ѓайр аз ин лозим буд, ки боз мушоњидањои 
этнографї гузаронида шавад. Баъди бозгашт ба Россия В. И. Липский 
китоби «Бухорои кўњї» ро иншор намуд1. 

Дар асар оид ба шањрњо, сокинони Бухорои Шарќї, хусусан водии 
Њисор маълумотњо дода шуданд. Муаллиф доир ба Ќаратоѓ чунин 
навиштааст: «Ќаратоѓ дар њар сурат љое нест ба љузъ аз як ќишлоќи ка-
лони хеле ифлос. Дар он дўконњои зиёде вуљуд доранд. Баъзан дар он бо-
зорњои калон доир мешаванд, ки хусусан ба онњо аспхои зиёде меоранд». 

Ба Ќубодиён  сафар намуда В.И.Липский  менависад, ки «Ќабодиён   
як дењаи муќаррариро мемонад, танњо ба њаљми калон. Дар он бозорчаи 
на чандон калони торик ва ќалъачаи хурди оддии похсагин мављуд аст, 
ки онљо бек зиндагї мекунад. Дар гирду атрофи он дарахтони сершумо-
ри тут мављуданд. Як замонхо Ќабодиён бо матоъњои абрешимини худ 
шўњрат пайдо карда буд. Боѓњо хеле зиёданд»2. 

В. И. Липский доир ба фарњанги моддї, аз љумла, ѓизои сокинони во-
дии Њисор њикоят намуда ќайд мекунад, ки «он фавќулодда аз љињати гу-
ногунрангї ќашшоќ буда ва мавриди дањшатовар аз  равѓани чарбу бой 
мебошад (боќимондаи  равѓани чарбуро ахолии мањаллї нўшида, меле-
сад)». Мувофиќи маълумотњои олим ањолии мањаллї аксар ваќт мањсу-
лотњои ширї ва хўрокњои биринљї истеъмол мекард. Баъдан, муаллиф 

                                                           
1 Липский В.И. Горная Бухара. Результаты трехлетних путешествий в Среднюю Азию в 1896,1897, 1899 
годах. Ч.1-3. СПб., 1902-1905. Ч.1. С. 1-318. Ч.2. С.319-541. Ч.3. С. 542-735.  
2
 Липский В.И. Горная Бухара..С.303. 
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оид ба расму русуми ќабули мењмонон аз тарафи сокинони мањаллї ит-
тилоъ медињад. 

А. А. Семёнов дар соли 1903 асари хеле шавќовар  «Очеркњои этно-
графии кўњистони Зарафшон, Ќаротегин ва Дарвоз»-ро ба табъ расонид, 
ки он пурра ба фарњанги анъанавии тољикони кўњистон бахшида шуда 
буд1. Дар он аз тарафи ў маводњои аслї ва нодири этнографї љамъоварї 
карда, ба система дароварда шуданд. Дар асар муаллиф ба тољикони 
кўњистон тавсифи антропологї дода, фарњанги моддии онњо (манзилгоњ, 
либос, ѓизо), оила ва муносибатњои оилавї ва инчунин фарњанги 
маънавиашонро инъикос намудааст. Оид ба либос наќл карда истода му-
аллиф менависад, ки кўњистониён зимистон аз болои курта ё љома ягон 
намуд нимтанаи дарида – пўстин ё чакман –љомаи мањаллии пашминї 
сиёњу хокистарранг ё љомаи сиёњро ба бар мекунанд. Доир ба ороишоти 
занони кўњистони њикоя намуда А А. Семёнов ќайд мекунад, ки «Занони 
оилањои доро худро ба гарданбанд (садаф) аз гўшмоњї (садаф) гўшво-
рањои мисин ва нуќрагин, ангуштарин ва дастбанд оро медоданд»2. 

Мардумшиноси намоён М. С. Андреев дар ибтидои асри ХХ якчанд 
маќолањо навишт: «Ривоятхо дар мамлакатњои Наздипомир»3, «Афсонаи 
Дарвоз»4. Муаллиф дар онњо одилона  ќайд карда буд, ки дар болообњои 
Амударё, дар водињои баландкўњи касногузари аз љониби куњњоиЊинду-
куш ва Помир печонида шуда, бинобар мушкилгузар ва људоиши онњо, 
боќимондањои фарњанг ва рўзгори ќадима, ганљинаю хазинањо барои 
илм, бањри дарки њаёти гузаштаи дур нигоњдошта шуданд, ки як ваќтњо 
дар водињои Осиёи Миёна амал  мекарданд. 

М. С. Андреев дар соли 1911 якљо бо А. А. Половсев асари «Маводњо 
оиди этнографияи ќабилањои эронии Осиёи Миёна. Ишкошим ва Вахон» 
-ро ба нашр расонданд5. Асар ба тољикони Помир бахшида шудааст. Дар 
он муаллифон ба инъикоси масъалањои фарњанги моддї ва маънавї,  ин-
чунин оила ва муносибатњои оилавї, аз љумла манзилгоњ ва ѓизои 
тољикони кўњистон ќарор гирифтаанд. Онњо ба монанди дигар 
тадќиќотчиёни рус кам будани ѓизои тољикони Помирро ќайд намуда-
анд. 

Д.Н. Логофет якчанд китоб ва маќолањои љолиби диќќатро ба нашр 
расонд: «Бекигарии Кўлоб ва ањолии он», «Хонигарии Бухоро дар про-
тектарати рус», «Дар кўњњо ва водињои Бухоро. (Очеркњои Осиёи Миё-
на)»6, «Дар водињои дарёињои Хингоб ва Арзинг (Очеркњои сафарї ба 
Бухорои Шарќї)7». 

                                                           
1Семенов А.А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза. М., 1903. 112 с.   
2  Там же. С.29. 
3 Андреев М.С. Блины в Припамирских странах // Туркестанские ведомости. 1905. № 32 
4 Его же.  Дарвазская сказка (Волшебные предметы) // Живая старина. 1912. Вып. 2. 
5 Андреев М.С. и Половцов А.А. Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии. Ишка-
шим и Вахан // Сборник Музея по антропологии и этнографии им. Петра Великого при Российской 
академии наук. СПб., 1911. Т.1Х. С.1-41. 
6 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. СПб.,1911. Т.1. 340 с.; Т.2. 357 с.;Его 
же. В горах и равнинах Бухары (Очерки Средней Азии). СПб., 1913. 620 с.  
7 Его же. В долинах рек Хингоу и Арзынга. (Путевые очерки по Восточной Бухаре) // Военный сбор-
ник. 1913. № 3. 
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Дар маќолаи «Бекигарии Кўлоб ва ањолии он» муаллиф ба ањолии Бу-
хорои Шарќї аз љумла Кўлоб мароѓ зоњир кардааст. Маќола аввалин 
кўшише мебошад оиди додани маълумот нисбати ањолии ин мањал. Дар 
асари «Хонигарии Бухоро зери протекторати Россия» маълумотњо доир 
ба њайати этникии ањолї, машѓулиятњои онњо ва баъзе пањлуњои дигари 
рўзгор мављуданд. Д. Н. Логофет ќайд мекунад, ки дар ибтидои асри ХХ  
њама ањолие, ки дар њудуди аморати Бухоро зиндагї мекард, аз «халќњои 
зерин иборат буд:1. ўзбекњо, 2. тољикон, 3. кирѓизњо, 4.туркњо, 5. арабњо, 
6. ѓалча, 7. њазорањо, 8. афѓонњо, 9. яњудињо , 10. хиндуњо, 11. русњо ва 12. 
лўлињо»1. Доир ба тољикон маълумот дода, ў чунин менависад: «Тољикон 
намояндагони ањолии тањљоии мамлакат ба шумор рафта, дар тамоми 
хонигарии Бухоро пароканда гаштаанд, вале оммаи асосии онњо дар бе-
кигарињои Дарвоз, Ќаротегин, Кўлоб, Балљувон ва ќисман дар Бойсун, 
Ќабодиён, Яккабог зиндагї мекунанд».  

Д.Н.Логофет ќайд менамояд, ки «тољикон дар кўњњои душворгузар 
зиста дар шакли тоза забон ва урфу одатњои ќадимаи худро нигоњ до-
штаанд, ки ин хусусан, бараъло дар Дарвоз ва Ќаротегин ба мушоњида 
мерасад; тољикони бекигарињои Балљувон, Кўлоб ва Њисор бошанд дар 
дурињои зиёд бо дигар халќиятњо бештар омезиш ёфтаанд»2. 

Дар истењсолоти њунармандї таваќќуф намуда Д.Н.Логофет менави-
сад, ки дар Бухорои Шарќї,  хусусан дар бекигарињои Ќабодиён ва 
Кўлоб чунин шаклњои истењсолоти њунармандї, ба монанди ќолину 
намадбофї, бофтани матоъњои абрешимї ва нимабрешщимї, чармгарї, 
охангарї, кулолї, зардузї, пойафзолбарорї, рангрезї, собунпазї, 
шамъбарорї ва инчунин кандакорї дар чўб рушд карда будаанд. 

Муњаќќиќро инчунин бозињои халќї, санъат, аз љумла сурудњо, 
раќсњо, мусобиќањои мусиќавии ањолии мањаллї ба худ љалб месохт. 
Маълум аст, ки њангоми тўйњо ва рўзњои идњо одамон мераќсиданд, су-
руд мехонданд, аксар ваќт мусобиќањои мусиќачиёнро меоростанд. Дар 
миёни бозињо ў бозињоеро мушоњида кард, ки дар онхо танњо писарбача-
гон ё ин ки танњо духтарон ширкат меварзиданд, дар дигар бозињо фаќат 
калонсолон ва фарќи бозињоро вобаста ба фаслњои сол тасвир намуда-
аст. Баъзењо ба партофтани сангњо ба нишон, бозї бо тоќињо, гирифтани 
ќалъа, бозии пинњоншавакон, сангбозї, тўббозї, љанги парандањо ва 
њайвонњо ва ѓайра маълум буданд. 

   Олим - муњаќќиќ В. И. Масалский дар соли 1913 асари пурмазмуни 
«Кишвари Туркистон»-ро ба нашр расонд, ки дар он таърихи кишвар, 
шароитњои табиї ва иќтисодиёти он њаматарафа  тањќиќ шуда буданд. 
Дар баробари ин маводњо муаллиф  маълумотњоро оиди фарњанги моддї 
ва маънавии тољикони кўњистон пеш овардааст. Аз љумла ў дар бораи 
пањн шудани исмоилия дар болооби Панљ навиштааст.  

 Профессор А.В. Нечаев дар соли 1914 асари «Дар Бухорои кўњї»-ро 
ба нашр расонд3. Он дар натиљаи  сафари олим ба Кубодиён дар соли 

                                                           
1
  Его же. Бухарское ханство ….С.151. 

2
  Твм же. С.157. 

3 Нечаев А.В. По горной Бухаре. СПб.,1914. 107 с. 
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1908 таълиф шуда буд. Дар он муаллиф дар ќатори дигар масъалањо њаёт 
ва рўзгори чорводорони мањаллї, намояндагони дигар касбњоро 
инъикос кардааст. 

Дар соли 1914 Осорхонаи антрополгия ва этнография ва Комитети 
Рус барои омўзиши Осиёи Миёна ва Осиёи Шарќї љињати  тањќиќи мун-
тазам ва аз рўи имконият мукаммали халќњои эронизабони наздипомирї 
ба Помир экспедитсия ташкил намуд. Ба њайати экспедитсия эрониши-
носи намоёни фаронсавї Г. Гото ва олими рус И. И. Зарубин ворид шуда 
буданд. 

Натиљањои асосии экспедитсия соли 1914-ро И.И. Зарубин дар њисо-
боти «Экспедитсия бањри омўзиши тољикони кўстонї» иншо намуд ва 
онљо тасдиќ кард, ки забонњои халќњои Помир ва Наздипомир ба гурўњи 
эронии оилаи забонњои њиндуаврупоии  тааллуќ доранд1. 

Асари дигари олим «Пойафзоли тољикони кўњистонии водии Бар-
танг», ки дар соли 1915 нашр гардида буд, махсус ба фарњанги моддии 
ањолии мањаллї бахшида шудааст.2 Муаалиф ќайд мекунад, ки точикони 
кўњистонї љуробњои ѓафс ба пой мекарданд, ки онњоро занон аз пашмњои 
рангашон хеле баланд мебофтанд, онхо бо расмњои пурнаќшу нигори худ 
фарк мекарданд. Чї тавре, ки муаллиф ќайд карда буд, тољикони 
кўњистонї дар пой мўзањои мулоим (пех) мепўшиданд, ки ќисми зиёди 
онњо аз чарми архар ё оњу тайёр шуда  сарулибоси онњоро пурра мегар-
донданд.  

Тадќиќоти дигари калонњаљм «Маводњо ва ќайдњо доир ба этногра-
фияи тољикони кўњистон Водии Бартанг»3 мебошад, ки он миќдори зиёди 
маводњои њангоми сафар ба Помири љамъ овардаи И. И. Зарубинро дар 
бар мегирифт. Дар он тавсифи антропологии ањолї, фарханги моддї ва 
ва маънавии тољикони Помир ва Наздипомир дода шудааст. 

Масъалањои оила ва муносибатњои оилавї низ дар асарњои И. И. За-
рубин инъикоси худро ёфтаанд. Тољикони Помир шакли никоњии крос-
скузенї (никоњ бо духтари бародари модар ё духтари хоњари падар) ва 
ортокузениро (никоњ бо духтари бародари падар ё духтари хоњари мо-
дар) афзал медонистанд. Чунин никоњњо ба нигоњ доштани бойигарї ва 
худи ќувваи кории занон дар дохили оилањои алоњидаи калони патриар-
халї мусоидат мекарданд. 

Ба гайр асарњои дар боло зикр шуда ва нашр гардида аз љониби И. И. 
Зарубин боз якчанд маќолањои хеле пурмазмун оид ба њаёт ва рўзгори 
тољикони кўњистонї навишта шудаанд, ки онњо дар Бойгонии шарќши-
носони назди Шўъбаи Санкт–Петербургии Институти шарќшиносии 
Академияи илмњои Россия мањфузанд. Ба онњо: «Тољикон»4, «Кайдњои 
этнографї оиди сохтмони хона»5, «Хикоя -  тасвир оид ба сохтмони би-

                                                           
1 Зарубин И.И. Экспедиция для изучения горных таджиков // Живая старина. 1914. Вып.3-4. 
2 Его же.Обувь горных таджиков долины Бартанга // Сборник Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого Российской Академии наук. - СПб.,1915. - Т.Ш.- С.91-122. 
3  Его же. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга // Сборник Музея 
антропологии и этнографии при Российской Академии наук. Пг., 1918.Т.V. С.97-148 
4Архив востоковедов. Ф.121. Оп.1. Д.11. Лл. 1-20.  
5 Там же.Д.246. Лл.1-52. 
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но»1, «Ќайдњо оиди шаклњои манзилњо»2 ва дигарон мансуб мебошанд. 
Дар байни онњо маќолаи «Тољикон», ки дар он муаллиф фарњанги анъа-
навии тољиконро дида баромадааст, ањамияти бузурги этнографиро до-
рост. 

Хусусан асари топографии М.А.Варигин бахшида ба таърих ва 
фарњанги ањолии бекигарии Кўлоб  «Таљрибаи тасвири бекигарии 
Кўлоб», љолиби диќќат мебошад.3 Он  дар соли 1905 баъди ба Кўлоб са-
фар намудани муаллиф таълиф шудааст. Дар ин асар тасвири муфассали 
табиї - љуѓрофии бекигарии Кўлоб, очерки мухтасари таърихї, рўйхати 
амлокдорњо бо нишон додани миќдори њавлињо ва шумораи ањолї 
инъикос гардидааст. Мувофиќи маълумотњои ў њангоми сафараш дар бе-
кигарї 65350 нафар сокинон зиндагї мекарданд, ки аксариятро  тољикон 
ташкил медоданд ,  ўзбекњо ва арабњо низ буданд. 

Ањолии дењоти бекигарии Кўлоб ба ѓайр аз дењќонї бо чорводорї ва 
шикор, ки асосан кўчманчиён машѓул буданд, шуѓл меварзиданд. Оид ба 
намуди дигари фаъолият – монанди шикор наќл карда, М. А. Варигин 
менависад: «Асосан ќоз ва мурѓобињои навъи калонљуссаро, ки тамоми 
зимистон то парвози нав инљо мемонданд, шикор мекарданд. Ќувонро 
барои парашон шикор менамуданд»4. 

Дар ибтидои асри ХХ Кўлоб яке аз марказњои нисбатан таракки- 
кардаи истењсолоти њунармандї ва тиљорати Бухорои Шарќї ба шумор 
мерафт ва аз рўи сохтор ва ањамият шањри осиёимиёнагии феодалиро 
мемонд. Вобаста ба ин муаллиф ба вазъи истењсолоти њунармандї мароќ 
зоњир мекард: «Адраси Кўлоб, ки бо усули косибї –  дастї барои љомањо 
тайёр карда мешуд, аз рўи сифат бењтарин њисоб меёфт. Бо усули косибї 
устоњо матоъњои пахтагин, моњути даѓали пашмин ва намад мебофтанд».  

Муњандис П. Гаевский њанўз то инќилоби Октябр ба водии Вахш са-
фар карда оид ба иќтисодиёти ин кишвар маводњои зиёд љамъ овард. 
Асари ў «Бекигарии Ќўрѓонтеппа»5 танњо соли 1924 нашр шуд Дар он 
муаллиф пањлуњои иќтисодї ва рўзгузаронии ањолии бекигарии Ќўрѓон-
теппаро дар давраи солњои 1910 – 1914 инъикос намудааст. Ба масъалаи 
њолати дењќонї ва обёрикунї ќарор гирифта муаллиф ќайд мекунад, ки 
дар он дењќонї хусусияти соддаро дошта, коркарди экстенсиавии замин 
ба роњ монда мешуд. П. Гевскийро истењсолоти њунармандї низ ба худ 
љалб карда буд.  

Њамин тариќ дар ин фасл бори аввал кўшиш ба харљ дода шуд, ки да-
раљаи омўзиш фарњанги анъанавии тољикони кўњистон аз љониби 
муњаќќиќони  ибтидои асри ХХ рус муайян карда шавад. 
 Дархулоса ќайд карда мешавад, ки омўзиши њаёт ва тарзи зиндагии 

халќњои Осиёи Миёна аз даврањои  ќадим ва асрњои миёна аз тарафи 

                                                           
1 Там же.Оп.1. Д. 230. Лл. 1-38. 
2 Архив востоковедов. Ф.121. Оп.1. Д. 2. Лл. 1-11. 
3  Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства // Записки ИРГО. 1916. Т.LП. Вып.10. С.737-803. 
4  Там же. С.763. 
5
Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство // Известия РГО. Т.V.1919-1923. Вып.2. М.; Л.: Госиздат,1924. 

С.14-67. 
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сайёњони ќадими юнонї, хитої, сипас арабњо, европоиён ба амал бароварда 

мешуд. Дар асрњои миёна нахустин асарњои муаллифони мањаллї ба миён 

омаданд, дар онњо миќдори муайяни маълумоти муњим ва пурарзиш гирд 

оварда шуда буд. Дар раванди тањќиќи мо асарњои гуногуни таърихї, 

љуѓрофї, бадеии муаллифони асримиёнагиро  тањлил намудем, ки дар онњо 

маълумотњо оиди аљдоди тољикон ва худи тољикон мављуданд. Муаллифони 

онњо ба ду гурўњ таќсим мещаванд. Ба гурўњи аввал муаллифони мањаллї до-

хил мешаванд, ки онњо асарњои худро дар асоси мушоњидањои шахсї ва сар-

чашмањо таълиф намудаанд. Ба гурўњи дуюм сайёњони хориљї дохил меша-

ванд,ки дар асрњои миёна ба Осиёи Миёна омада буданд. Асарњои онњо дар  

бисёр мавридњо компилятивї буда, аз дигар асарњо рўйнавис карда шуда-

анд[1-А]. 

 Аз асри ХVI сар карда давлатњои европої ба Осиёи Миёна мароќ зоњир 

намуда, ба ташкил додани њар гуна эспедитсияњо шурўъ намуданд. Аммо  

натиљањои илмии муњаќќиќони европої нокифоя буданд, зеро аксаран ба 

экспедитсияњои ба Осиёи Миёна ташкилмешуда на олимон, балки ашхосе 

роњбарї мекарданд, ки маќсадњои тамоман дигар дощтанд, ба омўзиши ил-

мии таърих ва мардумшиносии мамолики сафар менамудаашон комилан 

омода набуданд. Њолатњое ба ќайд гирифта шудаанд, ки онњо ба анъана ва 

урфу одатњои сокинони мањаллї нописандона муносибат мекарданд[27-А]. 

 Дар омўзиши Осиёи Миёна олимони рус сањми калон гузоштаанд. 

Онњо мунтазам таърих, фарњанги анъанавии  тољикон, хусусан тољикони 
кўњистонро, агар сафарњои  алоњидаи фиристодагони русро ба аморати 

Бухоро дар охири асри ХVIII – аввали асри ХIХ ба њисоб гирифта наша-
ванд,  дертар ба омўхтан шурўъ намуданд. Аммо мероси илмии гузоштаи 
онњо дар бораи афзалияти калони тамоюли пешќадами илми рус  бар ев-
ропї, хусусан англис шањодат медињад.  Мањз аз њамин сабаб 
тољикони содда ва зудбовари кўњистон( ба аќидаи муњаќќини рус  аз 
тољикони водї фарќ мекарданд) ба муњаќќиќон ва сайёњони рус 
хайрхоњона ва бо муњаббат муносибат мекарданд. Ањолии мањаллї, 
ќатъи назар аз њамагуна тањдидњо, рўњониёни мутаассиб, хавфи аз тара-
фи њукуматдорони мањаллї љазо додан дар кори тањќиќи илмии кишвар 

њаматарафа  мадад мерасонданд[2-А]. 
  Дар чунин вазъияти мусоид олимон ва сайёњон ќатъи назар аз он 
ки тањќиќоти худро аз сифр ва аз дигарон дертар оѓоз намуда будангд, ба 
зуддї аз њама љињат аз олимони ѓарб дар соњаи омўзиши илмии тољикони 
кўњистон бартарї пайдо  намуданд. Олимон ва сайёњони тоинќилобии 
рус ба Осиёи Миёна, аз љумла Тољикистон имконият доданд, ки объекти 
сиёсат гарданд ва аз тарафи Россия дастгирї ёбанд ва ин дастгирї дар 

таърихи муосири Тољикистон намоён аст[2-А]. 
   Далелњо шањодат медињанд, ки бисёр муњаќќиќони рус њанўз  аз 
давраи донишљўї ба таърих, мардумшиносї ва забоншиносии халќњои 
Осиёи Миёна, аз љумла тољикон мароќ зоњир карда буданд. Муњаќќиќон 
дар асархои худ далелњои алоњида, урфу одат, истилоњоти шарќї, 
номњои љуѓрофиро даќиќ тафтиш намуда, маълумоти забониро бо ху-
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сусиятњояш боинсофона истифода мекарданд. Хусусан маводи сершу-
морро оиди фарњанги анъанавии тољикон ва дигар халќњои Осиёи Миёна 

гирд оварда ба система даровардаанд[4-А]. 
 Мероси  илмии муњаќќиќони тоинќилобии русро  омўхта мо ба ху-

лосае омадем, ки дар аксарият асарњои онњо пањлуњои алоњидаи њаёт ва 
рўзгори халќи мавриди тањќиќ ќароргирифтаи  моро он ќадар пурра ва 
њамаљониба тасвир карда шудаанд, ки ба ин тасвирњо ба гумон аст, ки 
чизеро илова кардан мумкин бошад. Асарњои муњаќќиќони тоинќилобї 
оид ба таърих, мардумшиносї, забоншиносї, љуѓрофияи тољикони водї 
ва кўњистон ба ихтиёри олимони шўравї ва пасазшўравї маводњои ама-
лии бузурги илман асоснок гардидаро доданд, барои ба тољикон баргар-
донидани мероси бойтарини таърихї-фарњангии онњо мусоидат наму-
данд. Ба ин муносибат асарњои муњаќќиќони тоинќилобии рус оид ба 
тољикон ва Тољикистон сарчашмаи  этнографии тољикон ва дигар 
халќњои Осиёи Миёна ба њисоб мераванд. Аз худ намудани осори  
муњаќќиќони тоинќилобии рус, ки ба фарњанг ва рўзгори тољикон дахл 
доранд, њоло бањри дарки мутобиќати комили худ, бањри ќоидањои 
рўњияи ватандўстии халќ, барои минбаъда пурзўр ва васеъ кардани  
фарњанг дар шуури халќ аз њар ваќта дида муњим мебошад[2-А]. 

Барњаќ кайд намудан лозим аст, ки аксарияти муњаќќиќони рус фи-
доиёни илм буданд. Онњо бисёр ќувваю неруи худро бањри асос гузоштан 
ба омўзиши амиќ ва њаматарафаи мардумшиносии тољикон ва  Тољики-
стон сарф  намудаанд. Муњаќќиќи таърихи илми халќњои  Осиёи Миёна  
Б.В.Лунин навишта буд, ки «фаъолияти пурмањсули шарќшиносони то-
инќилобиро яке аз натиљањои прогрессивии ба Россия њамроњ шудани 
Осиёи Миёна надидан номумкин аст, ки намояндагони пешќадами илм 
ва фарњанги  рус  тамоми он корњоро анљом доданд то ба омўзиши амиќ 
ва њаматафаи таърихи бисёрасраи халќњои Осиёи Миёна замина гузо-

ранд»[2-А]. 
Аз њамаи суханњои дар боло навишташуда бармеояд, ки мањз илми 

рус бори нахуст манзараи њаќиќии њаёт ва тарзи зиндагии тољикон, хусу-

сан тољикони кўњистонро тасвир намудааст[8-А]. 
Дар рушди илми рус оиди тољикон якчанд љињатњои ба худ хос дида 

мешаванд. Муњаќќиќони рус барњаќ чунин мешумориданд, ки манфиати 
илм ташкил кардани экспедитсияњоро бањри васеъ омўхтани табиату          
ањолии аморати Бухоро ва халќњои маскуни  генерал-губернатории Тур-
кистонро таќозо менамояд. Аммо онњо бо бепарвої ва кўтоњбинии њуку-
мати подшоњї дучор омаданд. Танњо истодагарии худи олимон имкони-

ят дод, ки ба Осиёи Миёна экспедитсияњо тащкил карда шаванд[6-А]. 
 Тањќиќоти тољикон дар нимаи аввали асри ХIХ асосан дар њудуди 

аморати Бухоро сурат гирифт. Бухорои Шарќї ва Помир дертар маври-
ди тањќиќ ќарор гирифтанд. Бо сабабњои таърихї омўзиши Бухорои 

Шарќї ва Помир дар асри ХIХ баробар аз тарафи олимони рус ва англис 

шурўъ гардид. Олимони рус њамаи он чи ки ба  нуќтаи назари империяи 
Британияи Кабир хос, њамаи зуњуроти нажодпарастї,  бузургдавлатї ва 
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асарњои европоиро рад намуда, амиќ истифода бурдани маводњои 
њаќиќиро оиди точикони кўњистон назорат менамуданд. Дар ин барњўр-

ди илми рус ва англис мањз илми рус дар охири асри ХIХ – аввали асри 

ХХ  ѓалаба ба даст овард[3-А]. 
Дигар љињати махсуси илми рус дар соњаи омўзиши тољикони водї ва 

кўњистон ин гуногунии њайати олимон- муњаќќиќони таърих ва фарњанги 
халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољикон мебошад. Муњаќќиќони то-
инќилобии русро ба гурўњњои зерин људо намудан мумкин аст: 
1.Олимони шарќшинос, ки њамчун мутахассиси касбї ба тањќиќи таъри-
ху мардумшиносї машѓул буданд; 2.Олимони табиатшинос( љуѓрофи-
донњо, геологњо, биологњо ва ѓ.), ки оид  ба таърих, мардумшиносии   
тољикон ва дигар хаќњои осиёимиёнагї низ мавод гирд меоварданд; 
3.Њарбиён, амалдорон ва ѓ., ки натанњо табиат, балки тарзи зиндагии 
ањолиро тасвир намуда,, дар бораи самтњои  гуногуни фарњанги моддї ва 
маънавї, муносибатњои  оилавї ва љамъиятї маълумот медоданд. 
Сарњади байни гурўњи  якум ва сеюм на њама ваќт аниќ буд., зеро бисёр 
амалдорон ва афсарон маълумоти шарќшиносї доштанд ва махсусан ба 
тањќиќоти таъриху мардумшиносї машѓул мешуданд. Аммо дар  ќайдњо 
ва њисоботњо њарчанд мутахассис набошанд њам, маълумоти барои илми 

муосир пуразиш гирд оварда мешуд[18-А]. 
Сатњи баланди касбї яке аз хусуиятњои таърихшиносии тоинќилобї 

ба шумор меравад. Аксари кулли муњаќќиќони тоинќилобии рус озодона 
забон ва шевањои ањолии мањаллиро медонистанд. Сатњи тољикшиносии 
рус хеле баланд буд, зеро дар кори он олимони мащњур. ба монанди 
В.В.Бартолд, К.Г.Залеман, И.П.Минаев  ва дигарон  ширкат меварзи-
данд, ки асоси мардумшиносии тољикро гузошта буданд. Ба онњо олимо-
ни дар он ваќт нисбатан љавон, аз ќабили А.А.Семенов, М.С.Андреев, 

И.И.Зарубин  пайравї менамуданд[6-А]. 
Захирањои нињоят ѓании маълумотњоро, ки дар асарњои олимони то-

инќилобии рус оварда, ба система дароварда, тањлил карда шуда буданд, 
бисёр ќисмњои таркибии тољикшиносиро ба мавќеи пешќадами илми рус 
бароварданд. Ќайд кардан зарур аст, ки фарњангњои анъанавии тољико-
ни кўњистон, аз љумла фарњанги моддї ва маънавии онњо нисбат ба  
тољикони водї муфассалтар омўхта шудаанд. Забоншиносии тољик, ху-
сусан помирї ба як ќисмати алоњидаи эроншиносї табдил 
ёфт.Мардумшиносии тољик, ки ба он муњаќќиќони тоинќилобии рус асос 
гузошта буданд, ба ташаккули  илми таъришиносии тољик таъсири калон 

расонд[13-А]. 
 Аксарияти олимон ва сайёњони рус, ки ба Тољикистони то-
инќилобї, хусусан ба ноњияњои кўњї сафар карда буданд, аз мавќеи про-
грессивї баромад мекарданд, нањаросида ошкоро оиди вазъияти  ќаш-
шоќонаи  оммаи халќ менавиштанд, сиёсати мустамликадории њукумати 
пошоњиро зери танќид мегирифтанд. Адабиёти  мардумшиносии аз 
мавќеи демократї ва прогрессивї таълиф намудаи онњо меросии ѓании 
мадании халќи тољикро нишин дода, ба бедоршавии худшиносии миллї 
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ва синфии тољикон, ба муттањидшавии нерўи халќ мусоидат  намуд. Ба 
туфайли донишњои мардумшиносї мероси мадании халќи тољик сарвати 

илми умумиљањонї гардид[2-А]. 
 Маводњои бою пурѓановати гирдовардаи олимони тоинќилобии 
рус, чуноне дар боло зикр гардид, њангоми тањќиќи этногенез (пайдоиш 
халќ),антропология, забоншиносї хољагию маданї, ташаккулёбии этно-
си тољик ёрии калон мерасонад. Аз ин нуќтаи назар мероси олимони то-
инќилобии рус барои муњаќќиќони тољикистонї  хангоми мавриди 
тањќиќ ќарор додани масъалањои таърих ва маданияти халќи тољик дар 

давраи тоинќилобї  сарчашмаи бебањо хоњад шуд[9-А]. 
 Сањми муњаќќиќони тоинќилобии рус аз он иборат аст, ки онњо дар 
саргањи омўзиши илмии таърих  ва  маданияти халќи тољик ќарор дошта, 

моњиятан манзараи комили њаёт ва тарзи зиндагии онро  дар асри ХIХ – 

авввали асри ХХ тасвир  намудаанд[10-А]. 
 Дар байни онњо сайёњоне (миќдоран хеле кам) буданд, ки сиёсати 
расмии њукумати подшоњиро  нисбати ањолии мањаллї сахт тарафдорї 
мекарданд, нописандона аз боло   ба анъана, урфу одати ањолии мањаллї 

менигаристанд[2-А].  
 Албатта, аз љињати ањамият асарњои муаллифони тоинќилобї акхе-
ла набуданд. Баробари тањќќиќотњои љиддї њангоми тањќиќи фарњанги 
анъанавї ва тарзи зиндагии ањолии мањаллї асарњои нисбатан суст ва 
боѓаразона эљодшуда низ буданд. Аз нуќтаи назари илми муосир дар за-
хираи илмии тоинќилобии мавриди тањќиќ на њамаи онњо баробарвазн 
њастанд. Баъзе нуќтањои назари олимон ва сайёњони алоњида содда ме-
намоянд, дигарњо нопурра ё умуман  барѓалатанд. Илми тоинќилобї 
манзараи маќсаднок ва пурраро дар ќисмњои алоњидаи соф илмии љара-

ёни таърихї ва вазъияти имрўзаи (барои асри ХIХ – аввали асриХХ) 

тољикон надодааст[9-А]. 
 Чуноне, ки аз мазмуни рисола бармеояд, бе заминаи соф илмии гу-
зоштаи муњаќќиќони тоинќилобии рус њамон дараљаи баланд, ки мар-
думшиносии тољик дар солњои Њокимияти шўравї  ва истиќлолият соњиб 

шуд, номумкин буд[10-А]. 
  Мардумшиносї чун дигар  илмњо дар љараёни рушд ќарор дорад 
ва аз инљињат комёбињои минбаъдаи вай бе ба назар гирифтани тањлили 

интиќодии маводи гирдовардаи муњаќќиќони тоинќилобии рус номум-

кин аст[12-А]. 
 Бинобар ин, тањдили таърихнигории мероси онњо ба он хулоса 
овард, ки бе ба њисоб гирифтани  тањќиќи пурраи проблемавии илмии 
мероси бебањои муњаќќиќони рус амалан омода сохтани асарњои фунда-
менталї оид ба этногенез ва таърихи этникии халќи тољик аз имкон беру 
аст. Аз ин рў, ба аќидаи мо вобаста ба талаботи замон ба  муаррихон, 
мардумшиносхо, муаррихони илм, таърихнигорон лозим меояд, ки вази-
фањои зеринро њал намоянд: 
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 - мураттабкунонї, тањлили танќидї ва аз нав нашркунонии асарњои 
муњаќќиќони тоинќилобии рус оид ба мардумшиносии тољикон, ки 
ањамияти худро то замони њозира гум накардааст; 

 - омодасозї ва нашри асарњои комплексї, ки мероси олимон – 
муњаќќиќони тоинќилобии русро, ки ба анъанањои фарњангии тољикон 
дахл доранд; 

 - аз рўи наќша ба гардиши илмї ворид кардани њисоботњо, ќайдњо, 
рўзномањо, дастхати маќолањо, матни маърўзањо, ќарорњои шўъбаи тур-
кистони Љамъияти љуѓрофии рус оид ба мардумшиносии тољикон, ки 
њанўз дар бойгонињои Федератсияи Россия ва Љумњурии Ўзбекистон 
мањфузанд; 

 - созмон додани фењристи (каталог) асарњои олимони тоинќилобии 
рус; 

 - таълиф ва нашри сисилаи асарњои  илмии тањлилї оид ба њаёт ва 
фаъолияти муњаќкиќони алоњидаи тоинќилобии таърих ва фарњанги 
халќи тољик; 

 - истифодаи васеи маълумотњои муњаќќиќони тоинќилобї њангоми 
омода сохтани асарњои калонхаљм   оид ба этногенез ва таърихи этникии 
халќи тољик; 
 - љорї намудани курсњои махсус дар факултетњои таърихи мак-
табњои олии Тољикистон оид ба сањми муњаќќиќони тоинќилобии рус 
дар омўзиши њаёт ва рўзгори тољикон бо маќсади омодасозии муаррихо-
ни љавони илми таърих, таърихнигорон   ва тарбияи ватандўстии чаво-
нон.  
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Аннотация 
на  автореферат диссертации Валиева Абдусалома на тему: 

«Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских дореволю-
ционных исследователей (ХIХ – начало ХХ вв.) на соискание ученой сте-

пени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 – Историогра-
фия, источниковедение и методы исторического исследования  

Ключевые слова: таджики, русские исследователи, этнография, этноге-

нез, этническая история, земледелие, скотоводство, ремесленное производ-

ство, жилище, одежда, пища, орудия труда, свадьба, семейные отношения, 

религия, праздники, игры, искусство, фольклор. 
В освещении истории каждого народа наравне с письменными источ-

никами и археологическими данными существенное место занимают и эт-

нографические данные, которые предоставляют исследователям немало 

материалов, отражающих быт, традиции, обряды, обычаи, устное творче-

ство, одежду и жилище.  Этнографические материалы особое место зани-

мают и при изучении истории народов среднеазиатского региона, в том 

числе и таджикского народа. Русские ученые, посланники, путешествен-

ники, военные чиновники,  посетившие  Среднюю Азию, оставили в своих 

работах много этнографических материалов  об этногенезе и этнической 

истории, хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуре, 

семье и семейных отношениях народов Средней Азии в целом, а таджиков 

в частности . 

 Историографический анализ работ этнографического характера рус-

ских дореволюционных исследователей важен для самопознания самих та-

джиков и является важным подспорьем в процессе изучения этногенеза 

таджикского народа, который  набирает темп   в историографии независи-

мого Таджикистана. 

Работа является первым комплексным исследованием, посвященным 

историографическому анализу вклада русских дореволюционных исследо-

вателей в изучении этнографии таджиков.   

В автореферате отмечается, что актуальность темы исследования состо-

ит в том, что изучение данной темы поднимает проблему национальной 

идентичности таджикского народа;  наследие русских дореволюционных 

исследователей показывает величие заслуг русских исследователей в со-

здании базы данных по этнографии таджиков . 

 Научная новизна данного исследования состоит в том, что впервые в 

отечественной историографии проведено комплексное исследование  ис-

тории этнографического изучения таджиков дореволюционными русски-

ми исследователями, а также выявлены и оценены  их заслуги в данном 

направлении науки. 
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 Аннотатсия 
 

ба автореферати диссертатсияи Валиев Абдусалом дар мавзӯи «Инъикоси 

мардумшиносии халқи тољик дар асарњои муҳаққиқони тоинқилобии рус 
(асри ХIХ – аввали асри ХХ) барои дарёфти дараљаи илмии доктори 

илмҳои таърих бо ихтисоси 07-00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва 
методњои  тањќиќоти таърихї.   

         Калидвожаҳо:тољикон, муњаќќиќони рус, мардумшиносӣ, этногенез, 

таърихи  этникї, деҳқонӣ, чорводорї, ҳунармандӣ, манзил, либос, хӯрок, 

олоти мењнат,тўй, муносибатњои оилавї, дин, ид, бозиҳо, санъат, 
фолклор. 
     Барои муайян намулани таърихи њар як халќ баробари манбаъњои 
хаттї ва маводњои бостоншиносї, маълумотњои мардумшиносї  љои 
намоёнро  ишѓол мекунанд, зеро онњо ба муњаќќиќон маводњои 
инъикоскунандаи тарзи зиндагї, анъанањо, урфу одат, эљодиёти шифоњї, 
либос, манзилро медињанд. Маводњои мардумшиносї њангоми тањќиќи 
халќњои минтаќаи осиёимиёнагї, аз љумла халќи тољик мавќеи  махсусро 
ишѓол менамояд. Олимони, фиристодагон, сайёњон, амалдорони њарбии  
рус, ки ба  Осиёи Миёна   омада буданд, дар осори худ маводи зиёдеро 
оид ба этногенез ва таърихи этникї, фаъолияти хољагидорї, фарњанги 
моддї ва маънавї, муносибатњои оилавї ва љамъиятии халќњои Осиёи 
Миёна, аз љумла тољикон боќї гузоштаанд. 
     Тањлили таърихнигории асарњои хусусияти мардумшиносї доштаи 
муњаќќиќони тоинќилобии рус барои худшиносии миллии тољикон,ки  
дар таърихнигории Тољикистони соњиихтиёр ављ гирифтааст ва дар 
раванди омўзиши мардумшиносии халќи тољик кўмаки калон мерасонад. 
     Рисола нахустин тањќиќоти комплексие  мебошад,   ба тањлили 
таърихнигории сањми муњаќќиќони тоинќилобии рус лар омўзиши 
мардумшиногсии тољикон бахшида шудааст. 
     Дар автореферат ќайд карда мешавад, ки актуалии мавзўи мавриди 
тањќиќ аз он иборат аст, ки вай масъалаи ягонагии миллии халќи 
тољикро мебардорад; мероси муњаќќиќони тоинќилобии рус бузургии 
сањми онњоро дар гузоштани асоси маводњо оид мардумшиносии 
тољикон нишон медињад. 
     Навгонии илмии тањќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки бори аввал 
дар таърихнигории ватанї ба таври комплексї таърихи омўзиши 
мардумшиносии тољикон аз тарафи муњаќќиќони тоинќилобии рус 
тањќиќ, инчунин сањми онњо муайян карда  ва бањо дода шудааст 
       
 

 Annotation  

on the abstract of the dissertation of  Valiev Abdusalom on the topic: "Coverage of 

Ethnography of the Tajik people in the works of Russian pre-revolutionary re-

searchers (XIX-early XX centuries) for the degree of doctor of historical Sciences 
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in the specialty 07.00.09 - Historiography, source studies and methods of historical 

research. 

       Keywords: Tajiks, Russian researchers, Ethnography, ethnogenesis, ethnic 

history, agriculture, cattle breeding, handicraft production, housing, clothing, food, 

tools, wedding, family relations, religion, holidays, games, art, folklore. 

     In the coverage of the history of each nation, along with written sources and ar-

chaeological data, an important place is occupied by ethnographic data, which pro-

vide researchers with a lot of materials reflecting life, traditions, rituals, customs, 

oral creativity, clothing and housing. Ethnographic materials occupy a special 

place in the study of the history of the peoples of the Central Asian region, includ-

ing the Tajik people. Russian scientists, envoys, travelers, military officials who 

visited Central Asia, left in their works a lot of ethnographic materials about eth-

nogenesis and ethnic history, economic activity, material and spiritual culture, fam-

ily and family relations of the peoples of Central Asia in General, and Tajiks in 

particular. 

      The historiographical analysis of the ethnographic works of Russian pre-

revolutionary researchers is important for the self-knowledge of the Tajiks them-

selves and is an important aid in the study of the ethnogenesis of the Tajik people, 

which is gaining momentum in the historiography of independent Tajikistan. 

       The work is the first comprehensive study devoted to the historiographical 

analysis of the contribution of Russian pre-revolutionary researchers in the study 

of Ethnography of Tajiks. 

The work is the first comprehensive study devoted to the historiographical analysis 

of the contribution of Russian pre-revolutionary researchers in the study of Eth-

nography of Tajiks. Russian Ethnography the author notes that the relevance of the 

research topic is that the study of this topic raises the problem of national identity 

of the Tajik people; the legacy of Russian pre-revolutionary researchers shows the 

greatness of the merits of Russian researchers in the creation of a database on the 

Ethnography of Tajiks. 

Russian Ethnography the author notes that the relevance of the research topic is 

that the study of this topic raises the problem of national identity of the Tajik peo-

ple; the legacy of Russian pre-revolutionary researchers shows the greatness of the 

merits of Russian researchers in the creation of a database on the Ethnography of 

Tajiks.  

       The scientific novelty of this study is that for the first time in Russian histori-

ography, a comprehensive study of the history of ethnographic study of Tajiks by 

pre-revolutionary Russian researchers was conducted, as well as their merits in this 

area of science were identified and evaluated. 
 

 


