
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

В прош лом году ушла из жизни известны й этнограф , спе
циалист по Средней Азии и К азахстану Балкис Халиловна 
Кармышева (1916-2000). Последнее время она много болела и не 
могла активно вести исследования. Тем  не м енее, в архиве 
ученого осталось несколько небольш их рукописей, которы е 
предлагаются вниманию читателей журнала «Этнографическое 
обозрение». Среди публикуемых материалов статья с кратким 
автобиографическим очерком, а такж е статья, в которой пред
ставлены малоизвестные ф акты  из биографии старш его поко
ления этнограф ов-среднеазиатов -  О .А . Сухаревой, Е.М . Пе- 
щеровой, В.Г. М ошковой. В статье о населении правобережной 
полосы Амударьи автор продолжает свое изучение этнического 
состава населения юга Средней Азии. Н аконец, публикуется 
статья о последствиях тех насильственных переселений, которые 
затронули ж ителей ряда районов региона. П еречисленны е 
работы  дают довольно полное представление о том, что волно
вало последние годы Б.Х. Кармышеву, с какими проблемами она 
хотела обратиться к научному сообществу.
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Б.Х. К а р м ы ш е в а

К ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ В 1930-1960-е ГОДЫ. 
ВЫПУСКНИКИ ТУРКЕСТАНСКОГО ВОСТОЧНОГО 
ИНСТИТУТА

В 1985 г. известный археолог и историк науки Борис А натольевич Литвинский с 
полным основанием писал: «История этнографического изучения Средней Азии еще не 
написана. О публикованы лишь общие обзоры  и отдельные статьи, но нет сводного 
монограф ического исследования, и материалы  для него не собраны . Э тот пробел 
ощущается тем более остро, что история среднеазиатской этнографии -  яркий пример 
огромного вклада прогрессивных русских ученых в изучение исторического прошлого и 
культуры народов Средней Азии, а в советское время -  помощи и участия русских 
ученых в формировании одного из отрядов местной интеллигенции -  этнограф ов, а 
затем  совместной работы  над марксистским изучением проблем  этн ограф и и »1. 
П риведенное высказывание ученого, увы, еще не устарело, ибо о научной деятель
ности даже таких видных ученых, как Елена М ихайловна П ещ ерева2, Анна Леони
довна Троицкая3, Ольга Александровна Сухарева4, Валентина Георгиевна М ош кова5, 
опубликованы лишь краткие сведения. Все они уроженки Средней Азии и получили 
высшее востоковедческое образование в первом в Средней А зии высшем учебном 
заведении европейского типа -  созданном в Таш кенте в 1918-1920 г. Туркестанском 
восточном институте, позднее реорганизованном в восточный ф акультет Среднеази-
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атского государственного университета6. В предлагаемых очерках сделана попытка 
добавить к уже имеющимся в литературе данным о жизни и научной деятельности 
этих ученых м атериалы , накопивш иеся у автора за годы общ ения с выш еупо
мянутыми учеными.

Одним из учредителей и руководителей института был Михаил Степанович Андре
ев7, уроженец Таш кента, а другим -  Александр А лександрович С еменов8. Больш ое 
содействие им оказы вали ученые П етрограда и М осквы, особенно В.В. Бартольд. 
Примечательно, что большинство выпускников этого периода (помимо перечисленных) 
ещ е, например, К .К . Юдахин9, А .К . Б о р о вко в10, Р.Л. Н ем ен о ва11, Н .Н . Е рш ов12, 
А .К. П исарчик13 и др. были уроженцами Средней Азии или Казахстана, либо уже в 
детстве оказались в тех краях. В дальнейшем преимущественно из их среды вышли 
прекрасные специалисты, сочетавшие в своей деятельности этнограф ию  с лексико
графией. Благодаря этому сочетанию мы ныне с благодарностью пользуемся такими 
замечательными словарями, как «Киргизско-русский словарь» К .К. Ю дахина14, «Уз
бекско-русский словарь», созданный больш им квалиф ицированны м  коллективом  
узбекистанских лексикографов во главе с А .К. Б оровковы м 15, «Таджикско-русский 
сл о в а р ь » 16 (главный редактор Е.Э. Бертельс). Среди составителей последнего -  
выпускники названного выше Туркестанского восточного университета: Н .Н . Ершов, 
Р.Л. Неменова и А .К. Писарчик.

Выпускники Восточного университета работали и в музеях. Так, Е.М. Пещ ерева 
была сотрудником Главного среднеазиатского музея в Таш кенте со времени окончания 
университета (1924 г.) до 1929 г.: сначала в долж ности младш его, затем  старш его 
научного сотрудника и, наконец, заведующей отделом (на этой должности она была до 
отъезда в 1929 г. в Ленинград). Ольга А лександровна Сухарева работу в музее куль
туры народов Узбекистана в Самаркандском совмещ ала с педагогической деятель
ностью. В этом музее в 1935-1939 г. работала и А .К. Писарчик.

1930-е годы могли бы стать ещ е более плодотворны м и, если бы не тяж кие 
испытания, выпавшие тогда на долю народа: коллективизация в сельском хозяйстве, 
сопровождавшаяся разорением крестьянства, насильственными переселениями и ре
прессиями. Проводить этнографические исследования в такое время, разумеется, было 
нелегко. Н о знание язы ка и бы та изучаемы х народов, соблю дение тонкостей 
восточного этикета, что бы ло характерно для окончивш их восточны й ф акультет 
С реднеазиатского университета, -  все это  позволило молодым ученым завоевать 
симпатию и уважение местного населения и обеспечило полноценность их исследо
ваний.

Неменьшие испытания выпали на долю востоковедов, пострадавших в 1930-е годы 
от сталинских репрессий. Назовем таких выдающихся ученых, как лингвист-полиглот 
Е.М. Поливанов (1891-1938)17 и востоковед-тюрколог А .Н. Самойлович (1890-1938)18. 
Репрессиям подверглись даже скромны е музейные работники -  антропологи и 
этнограф ы . Одним из них был Федор Артурович Фиельструп (1889-1933), сотрудник 
этнограф ического отдела Русского музея19, а такж е его близкий друг и коллега Глеб 
А натольевич Бонч-О смоловский (1890-1943), этнограф  и палеоантрополог20. Оба 
окончили Петербургский университет и вместе работали в этнограф ическом  отделе 
Русского музея.

Здесь я позволю  себе сообщить краткие сведения о Федоре А ртуровиче Фиель- 
струпе, поскольку его деятельность была тесно связана с работой среднеазиатских 
музеев: по просьбе последних он во время своих экспедиций в Казахстан и Киргизию 
приобретал экспонаты и для них, в частности для Главного среднеазиатского музея, 
где работала Е.М . Пещерева.

В 1918 г. после окончания П етербургского университета Сергей Иванович Руденко 
(1885-1969), этнограф, а впоследствии известный археолог, знавший Фиельструпа еще 
со студенческих лет, пригласил его совместно работать в Комиссии по изучению 
племенного состава России и сопредельных стран -  К И П С  (с 1925 г. -  Комиссия по 
изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран) Академии наук
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СССР. Ф иельструп согласился и, как  Руденко, совмещ ал эту работу с работой в 
этнограф ическом  отделе Русского музея. Э то совмещ ение бы ло вы годно обе
им сторонам: и К И П С у, и Русскому музею . У К И П С а бы ли деньги, а у му
зея -  специалисты. Все статистические и картографические материалы, полученные на 
местах, в районных и областных учреждениях систематизировались и передавались в 
КИГТС, а этнографические материалы (экспонаты для музейных коллекций, полевые 
записи, дневники) поступали в музей. Из накопленных Фиельструпом обширных поле
вых этнографических материалов он успел опубликовать всего четы ре работы: дан
ные по П риуралью 21, отчет о поездке к киргизам в 1924 г.22, одну обстоятельную ста
тью  по скотоводству казахов Западного Казахстана по материалам поездки 1926 г.23 
и статью обобщающего характера «М олочные продукты турков-кочевников»24.

1929 год был примечателен для Фиельструпа: известный востоковед-тю рколог, 
академик А .Н . Самойлович, будучи в командировке в Т аш кенте, познакомился с 
Еленой М ихайловной П ещ еревой, заведовавш ей тогда этнограф ическим  отделом 
Главного среднеазиатского музея и сказал ей, что если у нее есть желание переехать 
в Ленинград, то  он м ож ет ей предлож ить преподавание персидского язы ка на 
восточном ф акультете университета. Елена М ихайловна с радостью  согласилась, 
п ереехала и стала преп одавать персидский я зы к  на восточном  ф аку л ьтете  
Ленинградского университета. Вскоре Пещерева и Фиельструп поженились.

В Ленинграде Е.М. Пещ ерева по рекомендации Василия Владимировича Бартольда 
б ы ла принята (по совм естительству) в Государственную  академ ию  истории 
материальной культуры. Ученый предложил ей работать в его кабинете, куда он и сам 
ежедневно приходил на несколько часов поработать. Елена М ихайловна работала под 
его руководством по 1930 г.

К этому времени Фиельструп завершил систематизацию своих полевых материалов 
по киргизам и с большим воодушевлением приступил к написанию давно задуманной 
монографии об этом народе, в то время мало изученном. Н о, увы, его замыслам не 
суждено бы ло осуществиться: 26 ноября 1933 г. Ф.А. Ф иельструп был арестован 
и 7 декабря скончался от несчастного случая в Доме предварительного заклю чения25. 
Б ы л  арестован и Б .А . Бонч-О смоловский, и многие другие м узейные работники 
и ученые Ленинграда26.

Е.М. Пещ ерева всю оставшуюся жизнь тяж ело переж ивала смерть мужа. Спасала 
ее лиш ь работа. К аж дое лето во время каникул она ездила в Т аш кент, чтобы  
проведать свою мать, и собрать материалы по ремеслам и особенно по ремесленным 
организациям не только в Таджикистане, но и в У збекистане. И  только  в 1942 г., 
когда гуманитарные институты Академии наук СССР, в том числе Институт этно
графии, были в Таш кенте, его директор С.П. Толстов зачислил П ещ ереву на долж
ность старшего научного сотрудника и, наконец, она смогла полностью посвятить себя 
исследовательской работе. В 1947 г. Елена М ихайловна защ итила кандидатскую 
диссертацию на тему «Женское гончарное производство Средней Азии».

Спустя несколько лет Елена М ихайловна заверш ила м онограф ию  «Гончарное 
производство Средней Азии»27, которую она представила Ученому совету Института 
этнограф ии А Н  СССР в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. Официальными оппонентами были известные ученые Е.Э. Бломк- 
вист, М.М. Дьяконов и А.Ю. Якубовский. Они, исклю чительно высоко оценив пред
ставленную монографию, высказались за присуждение Елене М ихайловне докторской 
степени, что и бы ло единогласно одобрено У чены м советом , а затем  и Высшей 
аттестационной комиссией. Труд этот  был вы соко оценен и зарубеж ны м и спе
циалистами. Известный востоковед, профессор Лондонского университета Владимир 
Федорович Минорский прислал Елене Михайловне оттиск рецензии на ее книгу своего 
коллеги -  профессора Ф.Р. Олчина (F.R. Allchin), в которой ее труд был оценен очень 
высоко28. В.Ф. Минорский от себя приписал: «Лестно и приятно. Поздравляю» (оттиск 
хранится в архиве Елены М ихайловны). Этот труд Е.М. П ещ еревой и ныне остается 
настольной книгой археологов29.
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У Е.М. Пещеревой была заветная мечта -  написать еще две монографии: «Ремесло 
и базарная жизнь в городах Средней Азии» и «Ж изнь вещей в доме». М атериалы для 
этих работ были ею накоплены, многое продумано и проанализировано, написано 
несколько статей, но война, эвакуация, а затем затянувшиеся послевоенные трудности 
не позволили осуществить эту мечту. Елена М ихайловна, по ее словам, поняв, что 
больше писать не может, стала переписывать неопубликованную часть своих полевых 
записей и успела вычитать перепечатанные на машинке тексты. Эти полевые записи 
Е.М . П ещ еревой хранятся в архиве М узея антропологии и этнограф ии Российской 
академии наук в Санкт-Петербурге.

Ещ е одним большим знатоком культуры и быта народов Средней Азии была Ольга 
Александровна Сухарева (1903-1983), уроженка С амарканда30. Больш инство приве
денных ниже биографических сведений записаны от ее дочерей: Е лены  Рубеновны 
Акбальян и Марианны Рубеновны Смирновой.

О тец Ольги Александровны, Александр А лександрович Сухарев (1878-1918), был 
инженер-строитель, а мать (1874—1948), окончив гимназию, стала преподавать музыку 
в детском доме. Родители были родом из У фы. В Туркестанский край был направлен 
отец матери Ольги Александровны, врач. Родители О .А . Сухаревой обосновались в 
Самарканде.

Когда Ольга Александровна училась в университете в Таш кенте, практику по тад
жикскому язы ку проходила в Уратю бинском районе, и на основании собранных 
материалов написала свою первую этнограф ическую  работу -  статью  «Н екоторы е 
вопросы брака и свадебные обряды у тадж иков киш лака Ш ахристан»31. Во время 
летних каникул О .А . Сухарева работала на сельскохозяйственной станции под 
Самаркандом, где управляющим был друг ее отца. Н а этой станции она могла раз
говаривать с таджиками, что было хорошей практикой для студентки восточного ф а
культета. С вопросами она обращ алась и к отцу, а после его смерти в 1919 г. 
Сухарева составила для себя грамматику таджикского языка.

О кончив Восточный университет в Т аш кенте в 1925 г., О льга Александровна 
вернулась в Самарканд и ряд лет занималась педагогической деятельностью : пре
подавала тадж икам  их родной язы к  в средних и высш их учебны х заведениях 
Самарканда и Таш кента по учебникам, ею  самой написанным. П ереводила она на 
русский язы к и художественную литературу, в частности произведения таджикского 
писателя Садреддина Айни, с которым была лично знакома. Позднее, в 1934—1946 г., 
О.А. Сухарева работала в Самарканде в Государственном музее истории культуры и 
искусства32 и стала знатоком материальной культуры таджиков33.

В отличие от многих этнографов своего поколения О .А. Сухарева большое внима
ние уделяла изучению городского населения. Ее книги: «К истории городов Бухарского 
ханства (И сторико-этнографические очерки)»34, «П озднефеодальны й город Бухара 
конца XIX -  начала XX века. Ремесленная промышленность»35, «Бухара. XIX -  начало 
XX в. (П озднефеодальный город и его население)»36, «К вартальная община поздне
ф еодального города Бухары  (в связи с историей кварталов)»37 -  достойны самой 
высокой оценки.

Не осталась в стороне и духовная жизнь местного населения. Этой теме посвящены 
статья О .А. Сухаревой «К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков 
и узбеков»38, научно-популярная брош ю ра «Ислам в У збекистане»39 и ряд других 
работ.

С 1946 по 1967 г. О .А . Сухарева работала в Т аш кенте в И нституте истории и 
археологии Академии наук УзССР в должности старш его научного сотрудника, а 
затем ряд лет заведовала сектором этнографии. В 1968 г. О.А. Сухарева переехала в 
М оскву к одной из дочерей и до конца дней работала в И нституте этнограф ии 
А Н  СССР. В последующие годы наряду с монографией «И стория среднеазиатского 
костюма. Самарканд (вторая половина XIX -  начало XX в.)»40 она опубликовала ряд 
содержательных статей41.

О.А. Сухарева была человеком большой доброты и больш ой требовательности и к
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себе, и к людям. Она отдала много времени и сил редактированию работ своих коллег 
и аспирантов.

Ольга Александровна была не только крупным ученым, но и заботливой матерью и 
бабушкой: успевала кроить, шить, вязать, вкусно готовить, печь пироги, принимать 
гостей. Никогда не жаловалась на трудности жизни и не роптала. Уш ла она из жизни, 
очень недолго проболев, тихо, никому не будучи в тягость, оставив нам бесценное 
наследство -  свои труды.

Ещ е одним замечательным этнографом, окончившим Среднеазиатский восточный 
институт, бы ла Валентина Георгиевна М ош кова (1902-1952), урож енка города Ско
белева. Приведенные ниже сведения биографического характера получены мною от 
ее дочерей: О ксаны И вановны Гордеевой, сотрудницы Т ом ского университета, и 
Олеси Ивановны Галавиной, живущей в Х арькове, а сведения о научной деятельности 
Валентины Георгиевны взяты из предисловия А нны Сергеевны М орозовой к книге 
В.Г. М ошковой «Ковры народов Средней Азии конца XIX -  начала XX вв.»42.

О тец Валентины Георгиевны М ош ковой, Георгий П рокоф ьевич  М ош ков, был 
управляющим хлопкоочистительными заводами предпринимателя Корзинкина, выход
ца из России. Заводы располагались под городом Скобелевым. Сам М ошков -  выходец 
из Центральной России -  слыл очень работящим, организованным и умным человеком, 
что позволило ему дослужиться до этой должности.

М ать В.Г. М ошковой, Валентина Александровна Красницкая -  дочь актеров пер
вого в Средней Азии русского драматического театра, приехавш его в Таш кент из 
К раснодарского края во второй половине XIX в., -  бы ла довольно образованной 
женщиной: хорош о знала немецкий и французский язы ки , училась в свое время 
живописи в М оскве, но была вынуждена расстаться с этим занятием из-за ухудшения 
зрения. После замужества она посвятила себя семье и в трудные годы всегда была 
опорой двум дочерям, которые отвечали ей глубоким уважением и горячей любовью43.

В.Г. М ош кова, окончив гимназию, а затем  в 1925 г. В осточны й университет в 
Таш кенте и, как писала А.С. М орозова, «временно работая в системе промысловой 
кооперации по изучению народных промыслов, познакомилась с ковроделием и с тех 
пор интерес и любовь к ковроделию ... пронесла через всю жизнь»44. О причине этой 
глубокой привязанности В.Г. М ошкова рассказала археологу Б.А . Литвинскому, когда 
он, будучи аспирантом профессора М .Е. М ассона, в 1946 г. участвовал в работе 
Ю жно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции в составе пятого 
отряда, начальником которого была В.Г. М ош кова45. А  Б .А . Литвинский поведал об 
этом автору данного очерка.

Во время экспедиции в Самаркандскую  обл. к отряду В.Г. М ош ковой присое
динился специалист по ковроделию из Ашхабада художник Иван Иванович Галавин. В 
А ш хабаде он работал в экспериментальной ковровой мастерской «К овер союз», 
организованной в 1926 г. Он был уроженцем Западной Украины  (из-под Львова) и 
оказался вдали от родины в связи с тем, что его отец, сельский священник, был 
репрессирован. М олодые люди полю били друг друга, пож енились, растили двух 
дочерей и продолжали увлеченно изучать ковроделие народов Средней Азии, объездив 
многие ковродельческие районы. Н о в 1937 г. И .И . Галавина арестовали, и семье 
никаких сведений о нем в то время получить не удалось. Т олько  с наступлением 
«оттепели», уже после кончины В.Г. М ош ковой, на повторны й запрос ее младшей 
дочери Олеси Галавиной сообщили, что И.И. Галавин умер в 1946 г. от рака.

Уже после смерти М ош ковой самый близкий друг ее, урож енка Ф ерганы, тоже 
окончившая Восточный институт в Таш кенте, Анна Сергеевна М орозова46, разобрала 
ее архив и подготовила к изданию монографию  о коврах Средней Азии. При этом 
недостающие разделы были дополнены материалами самой А.С. М орозовой, участ
ницы экспедиций, В.Г. М ошковой, а такж е материалами этнограф а М ихаила Филип
повича Гаврилова47.

Ц енность труда В.Г. М ошковой в том, что он создан историком и этнограф ом  в 
одном лице. А.С. М орозова совершенно справедливо отмечает: «Основной интерес
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В.Г. М ош ковой, историка-этнограф а, был, естественно, сосредоточен на вопросах 
культурно-исторического и практического характера. И скусствоведческие описания 
сделаны недостаточно полно. Не удалось восполнить этот  пробел и при подготовке 
м атериалов к печати, так  как для более полного и проф ессионального освещения 
искусствоведческих вопросов потребовалось бы специальное исследование. Однако все 
это  не сниж ает ценности публикуемы х м атери алов. П редставленны е в книге
B . Г. М ошковой данные позволяют будущим исследователям использовать их в любом 
аспекте»48.
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Б.Х. К а р м ы ш е в а

ИЗ ОПЫТА МОИХ ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
И УЗБЕКИСТАНЕ В 1960-1980-е ГОДЫ

К полевой этнографической работе я была подготовлена самой жизнью. Родилась я 
в татарской семье в г. Кульдже, в Синьцзяне, где прош ли первы е десять лет моей 
жизни. Там наша семья жила в тесном общении как с местным населением (уйгурами, 
казахами, дунганами), так и с пришлыми народами, особенно с русскими и немцами. 
В 1926-1932 гг. в связи со служебными обязанностями отца мы жили в М оскве, 
а затем  в Андижане и Таш кенте. В двух последних городах мы жили в их старой 
части, среди узбеков, в тесном общении с ними. Кончив русскую среднюю школу и 
проработав ряд лет (затянувшиеся поиски занятия по душе), я поступила на историче
ский ф акультет Среднеазиатского университета в Таш кенте. Там на кафедре архео
логии, руководимой проф. М.Е. Массоном, мне посчастливилось слушать лекции та
ких знатоков Средней Азии, как А .А . Семенов, М.С. Андреев, Н .Г. М аллицкий, 
Л.В. Ошанин, Е.М. П ещ ерева, а такж е познакомиться с А .К. П исарчик и В.Г. М ош
ковой.

В 1945 г. в связи с замуж еством  я переехала в Душанбе и по рекомендации 
Е.М. П ещ еревой стала работать в Институте истории, язы ка и литературы  Таджик
ского филиала Академии Наук СССР, избрав темой своих исследований тюркоязычное 
население Ю жного Таджикистана, что было поддержано М.С. Андреевым. Здесь мне 
посчастливилось ряд лет работать под руководством А .К. Писарчик, человека редкой 
душевной чистоты, исключительно требовательной к себе и к людям. Совместные с 
Антониной Константиновной этнографические исследования в Кулябской обл. в 1948— 
1949 гг. послужили мне хорошей школой. В 1950 и 1951 гг. я училась в аспирантуре в 
Ленинграде, в Институте этнографии А Н  СССР. Научным руководителем моим был 
Л.П. Потапов, а заботливым другом -  Е.М. П ещ ерева. Она ввела меня в круг своих 
знакомых и друзей из других научных учреждений: Института истории материальной 
культуры (ныне Институт археологии), Эрмитаж а, У ниверситета. В конце 1951 г., 
защитив диссертацию, я вернулась в Душанбе.

В 1952 и 1953 гг. я продолжила полевы е исследования в Кулябской обл. в со
ставе Хуттальского отряда Таджикской археологической экспедиции, руководимого
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