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Тема диссертационного исследования Валиева Абдусалома 

«Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских 

дореволюционных исследователей (XIX - начало XX вв.)» на соискание 

учёной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования

утверждена Учёным советом Российско-Таджикского (Славянского)

университета 26 апреля 2000 года, протокол № 8.

Работа Валиева А. выполнена на кафедре всеобщей истории Российско- 

Таджикского (Славянского) университета.

В период подготовки диссертации соискатель работал деканом 

факультета истории и международных отношений Российско-Таджикского 

(Славянского) университета, начальником Учебно-методического

управления, доцентом кафедры всеобщей истории данного университета.

Соискатель в 1968 году окончил Ленинабадский государственный 

педагогический институт им. С.М. Кирова (ныне Худжандский 

государственный университет им. академика Б.Г.Гафурова) по

специальности учитель истории и обществоведения.
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Кандидатскую диссертацию на тему « Историческая этнология таджиков 

в XI-XV веках (по данным письменных источников XI-XV вв.) защитил в 

1999 г. в г. Душанбе.

Научным консультантом назначен Пирумшоев Хайдаршо, член- 

корреспондент АН РТ, доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела древней, средневековой и новой истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ.

По результатам рассмотрения диссертации Валиева Абдусалома на тему 

«Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских 

дореволюционных исследователей (XIX - начало XX вв.)» принято 

следующее заключение:

Актуальность исследования Валиева Абдусалома «Освещение 

этнографии таджикского народа в трудах русских дореволюционных 

исследователей (XIX -  начало XX вв.)» состоит, прежде всего, в 

малоразработанности данной проблемы и в отсутствии комплексного 

исследования в области исторической науки. Автор своим диссертационным 

исследованием попытался заполнить этот пробел.

Традиционная культура народов Средней Азии в целом, а таджиков в 

особенности, издавна привлекала внимание ученых различных направлений 

знаний. Об этом свидетельствуют многочисленные сведения, имеющиеся в 

сочинениях древних и средневековых историков, путевых заметках 

географов. Однако собранные ими сведения были далеко недостаточными, 

порой не соответствовали действительности. Процесс накопления этих 

сведений особенно усиливается в позднем средневековье и новом времени, 

когда на смену простого набора информации приходит научно

аналитический подход к анализу накопленного материала, касающегося 

проблем этнографического изучения таджиков. . *

Следует отметить, что насколько был велик интерес русских ученых к
ч?,;- А*"

Ферганской и Зеравшанской долинам, в частности Северному Таджикистану, 

Восточной Бухаре и Памиру, а также другим регионам Средней Азии,

2



настолько же была тяжела организация широких научных исследований в 

условиях царской России.

Справедливо подчеркнуть, что русские исследователи и 

путешественники дореволюционного времени, несмотря на все трудности, 

собрали огромное количество материала, относящегося к истории и 

этнографии народов. Посещавшие различные регионы Средней Азии, в т.ч. 

территории расселения таджиков, они, как правило, собрали достоверные 

сведения о природе, хозяйственной деятельности, материальной и духовной 

культуре местного населения.

В контексте вышеизложенного определяется высокая степень 

актуальности формирования целостной научной картины процесса 

изучения отечественной историографией истории этнографии таджиков в 

дореволюционное время. Актуальность темы обуславливается также и тем, 

что историографическое исследование истории дореволюционной 

таджиковедческой этнографии позволяет определить закономерности 

появления различных направлений, способствующих более глубокому 

осмыслению прошлого народа, материальной и духовной культуры, 

общественного и семейного быта также производственного опыта.

Цель и задачи исследования. Учитывая актуальность проблемы, ее 

теоретическую и практическую значимость и недостаточную 

разработанность, соискатель поставил перед собой цель -  комплексно 

анализировать трудов русских исследователей XIX - начала XX вв., 

посвященных этнографическому изучению таджиков.

Источниковедческая база исследования. Обширный круг 

вовлеченных источников в настоящем исследовании диссертанта условно 

разделен на следующие категории:

при сравнительном анализе историко-географических и этнографических 

исследований автор отдает предпочтение работам известных ученых и 

путешественников Европы А.Борнса, А.Вамбери, Р.Готьо и др.;
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и научные труды тех русских специалистов, которые хотя 

непосредственно не участвовали в изучении края, но оставили после себя 

интересные для того периода научные выводы и обобщения по Средней 

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

Памиру. К ним относятся 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 

различного 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.);

и рапорты, донесения и отчеты военных специалистов политико

дипломатических чиновников Российской империи;

■ статьи, помещенные в научных журналах и сборниках, а также в 

газетах -  «Записки Императорского Русского географического общества», 

«Известия Русского географического общества», «Сборник географических, 

топографических, статистических материалов по Азии», «Русский 

антропологический журнал», «Известия Туркестанского отдела Русского 

географического общества», «Русский Туркестан», «Сборник музея 

антропологии и этнографии при Российской Академии наук», «Мир ислама», 

«Этнографическое обозрение», «Живая старина», « Труды Восточного 

отделения Русского археологического общества», «Исторический вестник», 

«Материалы для статистики 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 

архивохранилищах Российской Федерации и Республики Узбекистан, отчеты 

русских чиновников о поездках, материалы личного фонда М.С. Андреева и



В процессе исследования автор также пользовался фондами 

Национальной библиотеки Республики Таджикистан, Центральной научной 

библиотеки АН Республики Таджикистан им И. Ганди, библиотеки МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Российской государственной библиотеки, 

Государственной публичной исторической библиотеки России; 

Национальной библиотеки Республики Узбекистан.

Хронологические рамки исследования. Диссертация, в основном, 

охватывает период XIX -  начала XX вв. Так же, исходя из общей 

необходимости логической увязки с предыдущими этапами сбора 

этнографических сведений о таджиках, изучен ранний период накопления 

этнографического материала, начиная с IX в. по XVIII в.

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в 

отечественной историографии сделано комплексное исследование истории 

этнографического изучения таджиков русскими дореволюционными 

исследователями в XIX -  начале XX вв. В рамках исследовательской 

концепции представлен хронологический процесс развития 

этнографического исследования таджиков, анализированы основные 

проблемно-тематические сферы быта таджиков, показаны механизмы 

трансляции полученного знания и факты преемственности научной 

традиции.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Материалы диссертационного исследования предоставляют широкие 

возможности для применения их в научно-исследовательской и учебно

методической работе. Собранные, систематизированные и анализированные 

в данной диссертации работы по этнографии таджиков составляют 

историографический свод, который позволяет более обстоятельно подходить 

к изучению не решенных вопросов, касающихся указанной проблематики. 

Материалы диссертации могут быть полезны при подготовке капитального 

труда по этногенезу и этнической истории таджиков, обобщающих трудов по 

истории, культуре и лингвистике таджиков XIX -  начала XX вв. Прикладное
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значение выполненного исследования заключается в подготовке 

академических изданий, лекционных курсов по отечественной истории, 

историографии, этнографии и ряд других направлений наук.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Этнография таджикского народа имеет свое особое место в истории 

науки о народах и культурах. В научном формировании этнографии 

таджиков 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 XIX века были связаны с установлением и 

активизацией отношений России со среднеазиатскими государствами, 

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

Отличительной 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 

практические результаты в области этнографического исследования народов 

Средней Азии в целом, а таджиков в частности. В середине XIX века 

образование Русского географического общества и его Туркестанского 

отдела стало крупным событием в русской науке. Профессионализация 

этнографической науки во второй половине XIX века была связана с тем, что 

среднеазиатская проблематика стала частью многих инициатив 

отечественных научных обществ, с одной стороны, и политикой Российского 

государства, с другой. , х

4. Этнографическая реальность была непростым испытанием для 

русских дореволюционных исследователей. Многие из них были отправлены
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в Среднюю Азию с конкретной задачей, поставленной перед ними царским 

правительством. 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 

XX века был на той стадии, когда ценность народной культуры и 

необходимость ее изучения была осознана русскими исследователями, для 

которых этнография стала средством, с помощью 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 

подвижничества, но имелись случаи безликого тиражирования очевидных 

фактов, тем не менее, сложилось твердое убеждение в том, что ушедшие 

поколения ученых, их мысли и труды не должны остаться в забвении. В 

работе часто встречаются данные ученых по материальной и духовной 

культуре: - по традициям, обрядам, обычаям, по семейному и общественному 

быту, которые отражают одни и те же факты и выглядят в работе как 

повторяющиеся. Такая ситуация сложилась из за того, что все исследователи, 

посещавшие таджиков, изучая их, фиксировали одну и ту же обрядовую 

традицию. Такие факты, так же говорят о том, что таджики очень 

привержены к своей традиционной культуре и бережно охраняют ее. 

Современная этнография таджиков в равной степени опирается как на 

данные эмпирического характера, так и на свое историографическое 

наследие

Апробация работы. Диссертация обсуждена на совместном заседании 

кафедр Отечественной истории и всеобщей истории Российско-Таджикского 

(Славянского) университета (протокол №8 от 19 апреля 2019г.) и 

рекомендована к публичной защите.
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Основное содержание диссертации нашло отражение в монографиях и 

опубликованных статьях.

" Диссертация «Освещение этнографии таджикского народа в трудах 

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

Абдусалома рекомендуется к публичной защите на соискание учёной степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.09 -  историография, 

источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки).

Заключение принято на совместном заседании отделов древней, 

средневековой и новой истории и этнографии Института истории, 

археологии и этнографии им А. Дониша Академии наук Республики 

Таджикистан. Присутствовало на заседании 12 человек. Результаты 

голосования: «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет, 

протокол № 4 от 21 мая 2019г.

Заведующий отделом древней,

средневековой и новой истории,

доктор исторических наук, профессор / / X. Камол

доктор исторических наук

Заведующий отделом этнограф!

/ Л.Н.Додхудоева
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