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Аннотация: В данной статье на основе анализа научной литературы и 

полевых этнографических материалов рассматриваются традиционный и 

современный быт, интеграционные и ассимиляционные процессы каракалпаков 

Ферганской долины в иноэтнической среде с момента их переселение. Показаны 

география расселения вдоль реки Сырдарьи, численность и демографический 

рост населения каракалпаков нынешнего времени.   

Ключевые слова: Центральная Азия, Ферганская долина, Сырдарья, 

нация, каракалпак, миграция, переселение, расселение, интеграция, 

ассимиляция, этнокультура. 
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assimilation processes of the Karakalpaks of the Fergana Valley in a non-ethnic 

environment since their resettlement. The geography of settlement and the number of 

settlements along the Syr Darya River and the demographic growth of the population 

of the Karakalpaks of the present time are shown. 
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Сегодня в Республике Узбекистан, численность населения превышает 

более 35 миллионов человек, здесь проживают представители 130 наций и 

народности. Среди них особое место занимает братский каракалпакский народ 

со своей богатой историей и культурой. Этот народ, как и другие народы, 

проживающие на территории республики, с древных времён сформировался как 

народность, а затем нацией, в результате длительных исторических процессов. 

Каракалпаки, вместе с другими местными народами, активно участвовали в 

этнических и этнокультурных процессах, происходивших в Центральной Азии в 

разные исторические периоды. 

Каракалпаки имеют большую территориальную площадь и население. 

Общее количество каракалпаков в мире составляет 825000 человек [1]. 

http://www.newjournal.org/
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Историческая судьба сложилась так, что определенная их часть по разным 

причинам проживает в соседних республиках, в том числе в Казахстане, 

Туркменистане, Российской Федерации, а также в Хорезме, Зеравшанском 

оазисе, на юге Узбекистана и в Ферганской долине Узбекистана. 

Стоит отметить, что Ферганская долина, являющаяся самым 

густонаселенным и полиэтническим регионом Узбекистана, на протяжении 

веков была свидетелем миграции многих этнических групп. Ведь Ферганская 

долина как уникальный этнорегион отличается от других историко-культурных 

регионов Центральной Азии. По этой причине большое количество узбекских, 

кыргызских и таджикских народов, мигрировавших по разным причинам в 

разные периоды истории, живут бок о бок с каракалпакскими этносами. 

Как нам известно, что в первой половине XVIII века в результате набегов 

Калмыков, часть каракалпаков проживаюших в среднем течении Сырдарьи, 

были вынуждены переселится и обосноватся (расселится) в разные регионы 

Центральной Азии, в том числе и Ферганской долине. По Всесоюзной переписи 

население 1926 года численность каракалпаков, проживающих в долине, 

составляла 18520 человек [2]. В ислледовании Л.С.Толстовой приведены 

некоторые цифры из научных работ Я.Р.Винникова на основании колхозных 

отчетов 1950-1951 гг. о том что, в середине ХХ в. в долине было 

зарегистрировано 22650 каракалпаков [3, 4]. Также в исследованиях 

С.С.Губаевой [4], Л.С.Толстовой [5], Ш. Иногомова [6] приведены сведения о 

каракалпакских селениях Ферганской долины, об их численности, названиях и 

родах. 

Каракалпакские села, в Ферганской долине, отличаются от других народов 

своей историей миграции, расселение и этническими особенностями. Примеры 

тому что, они переселились в район долины по этапно, небольшими группами. 

Миграция этнических групп каракалпаков в Ферганскую долину происходила в 

основном по верховьям и низовьям реки Сырдарьи и Карадарьи. По данным 

информатора Аскарали Хакимова [7], каракалпаки расселены по правому берегу 

Сырдарьи. В результате чего, переселившиеся в долину отдельные этнические 

группы каракалпаков в XIX веке заняли почти все берега реки Сырдарьи, 

протекающей вдоль долины, тем самым охватывая многие местности 

территориальной географии региона от Андижана до Коканда. 

Анализируя данный процесс необходимо обратить внимание и важно 

выделить два особых аспекта: 

Во-первых, расселение некоторых каракалпакских общин по Сырдарье, то 

есть вдали от мест постоянного проживания местного населения, несколько 

обособленного (изолированного) от влияния узбеков, обусловило их расселение 

компактными ареалами. То есть, отдалённые каракалпакские села были тесно 

http://www.newjournal.org/
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взаимосвязаны между собой. В то же время этот фактор позволил относительно 

хорошо сохранить родово-общинный уклад каракалпаков, традиционные 

методы хозяйствования. К таким населенным пунктам можно отнести села 

Кенагас, Оймовут, Кудук, Кемабоши, Бойдовул, Шополат и другие. 

Во-вторых, ускорились процессы межэтнической интеграции в 

каракалпакских селах, расположенных бок о бок с местным оседлым 

населением. Например, поселения со смешанным населением с узбеками, в 

частности, каракалпакские села на территории Чинабада, Алимбека, Сизы, 

Алтынкула, Ходжабада Андижанской области испытали влияние культуры 

местного оседлого населения, и было замечено, что этнические различия 

постепенно исчезали. Интенсивные этнокультурные процессы мотивировали 

обеспечить приоритет общих черт материальной и духовной культуры в 

узбекско-каракалпакском быту. Следовательно, потребность и стремление 

расселение на основе традиционной образ жизни обусловили формирование 

этнических групп каракалпаков, на восточной группы - Андижанской и 

Наманганской, и западной группы - Кокандской и Маргиланской [8, 25,]. 

Важно, то что, каракалпаки, благодаря своему своеобразному характеру 

расселению в Ферганской долине, сохранили традиционный тип хозяйства, 

основанный на «скотоводстве-земледелии-рыболовстве», которым они 

занимались издревле на своей родине. Говоря об их традиционном скотоводстве, 

следует подчеркнуть, что основу скотоводства составляет крупный рогатый 

скот. Каракалпаки были вынуждены пасти свой скот в основном на предгорных 

пастбищах и холмах, так как большие пастбища и луга в долине были заняты 

другими этническими группами, в том числе киргизами-скотоводами. Поэтому 

каракалпакские скотоводы были вынуждены искать новые пастбища для выпаса 

скота. Основным пастбищем для этого этноса служила «Коракалпакская 

пустыня» в Центральной Фергане [3]. Кроме того, берега реки Сырдарьи давала 

каракалпакам широкие возможности для разведения крупного рогатого скота и 

развития традиционного скотоводства. Ибо именно водные ресурсы являлись 

необходимым фактором для традиционно – хозяйственной деятельности 

каракалпакских этнических групп. 

Ферганские каракалпаки, за многие годы проживание в иноэтнической 

среде, села которые обосновались ими значительно разширились, и количество 

население проживающих в этих местах увеличилось в несколько раз. Например, 

в Урманбекском и Алимбекском селах Балыкчинского района Андижанской 

области – села Зульфикор, Эшончек, Халфакишлок, Бойдовул, Тельман, 

Дунгсарай проживали в основном каракалпаки [9]. В связи с расширением и 

некоторыми изменениями в названиях сел, нынешное время  все эти села 

называются под названием Пахтакор и разделены на несколько сельских общин. 

http://www.newjournal.org/
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В то же время в этих селах проживает 7-8 тысяч человек [10]. Также в селе 

Ходжаабад (махалля Мамаюсуф), что недалеко от центра Балыкчинского района, 

проживает 300-400 семей [11], являющихся потомками родов уйру, орай, мангит 

и минг каракалпаков. 

Численность каракалпаков в населенных пунктах Шахриханского района 

Андижанской области в последний годы увеличился за счет демографического 

роста население в целом. Данное время в селах Даруламан проживает 3001 

человек, Найман 3450,  и 2010 человек в селе Хаваст Бустанском районе [12]. В 

ходе исследования было установлено, что эти села были образованы 

этническими группами каракалпаков ещё в конце XVIII -начале XIX века. 

Сегодня этнический состав некоторых сел этого района выглядеть намного 

иначе, сейчас вместе с каракалпаками смешанно живут узбеки и другие этносы. 

Например, в поселках Сахават и Найман население в основном составляют 

коракалпаки и узбеки, а в поселках Шеркурган и Даруламан коракалпаки 

составляют большинство [8, 29, 30, 31]. 

По данным статистике, в середине XX века в сельских колхозах 

Шахриханского района Андижанской области, где проживают каракалпаки, 

работало около 70 % каракалпаков, а в селе Бешкапа Наманганского района 

Наманганской области каракалпаки составляли 30-40 % населения [5, 12, 28]. 

87-летний информатор, проживающий одном из сел каракалпаков Актепа 

Дангаринского района Ферганской области, утверждает, что его предки пришли 

сюда в период ханства и что на эти места расселились из-за наличия реки и 

несколько больших и малых озер [13]. В настоящее время Актепинская сельская 

община включает в себя пять сел, населенных преимущественно каракалпаками: 

в частности, в селе Катта Актепа проживает 1500 человек, в селе Кичик Актепа 

834 человека, в селе Телиминг 1000 человек, в селе Жоби 500 человек, а в селе 

Шополат 600 человек [14] . 

Тесно живут каракалпаки  в селах Колгандарья и Момохан в 

Мингбулакском районе Наманганской области и прилегающих к ним районах. 

Их предки переселились три века назад из низовьев Сырдарьи и окрестностей 

Сыгнака. Кроме того, в таких селах, как Кенагас, Найман, Бешсари, Хавузак, 

Газнак, Куштепа Папского района под названием своих родов проживают 

население, принадлежащие к каракалпакским этносам. 

Отдавая должное трудам ученых, проводивших научные исследования 

каракалпаков Ферганской долины, и не отрицая их труд, стоит отметить, что 

результаты полевых этнографических экспедиций, организованных в последние 

годы по Ферганской долине, свидетельствовали о том, что некоторые из сел в 

окрестности Коканда не были организованы каракалпаками. Например, по 

словам местных старших информаторов, такие населенные пункты, как Тайпак в 

http://www.newjournal.org/
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Дангаринском районе, Карашахар в Мингбулакском районе, Гулдуров в 

Наманганской области, не были организованы каракалпаками [15]. 

В то же время в ходе наших исследований также были выявлены 

некоторые села, населенные каракалпаками, которые не были отражены в карты. 

В частности, Джабир в Дангаринском районе Ферганской области, Кумкишлак, 

Шапулат в Наманганском районе Наманганской области; Найманча, 

Алтмишаул, Ишанчек в Мингбулакском районе; Байдавул и Найман 

Андижанского района Андижанской области. Возможно, это связано с более 

поздним расширением деревень или разделением родов и общинь. Но 

примечательно то, что жители этого села признают себя  каракалпаками по 

сравнению с жителями других каракалпакских сёл [16]. 

Конечно, за прошедший период каракалпаки принимали активное 

участие в этноинтеграционных процессах в долине и вступили в интенсивные 

этнокультурные связи с узбеками и другими местными народами. Эти 

отношения выражаются во всех сферах культуры, в частности, в обычаях и 

обрядах, материальной культуре и процессах межъязыковой ассимиляции. В 

результате чего произошли некоторые изменения в этнокультурной и 

демографической развитии в целом. 

Однако стоит отметить, что не только язык или культура того или иного 

этноса, но и территории его проживания служат основанием для признака 

этничности. Обширность географии селений, где проживают каракалпаки 

Ферганской долины, особенности их расселение, способ ведения хозяйства 

свидетельствуют о том, что в этой местности дествительно проживают 

каракалпаки. Кроме того, жители многих каракалпакских сёл имеют этнические 

признаки, свидетельствующие об их внешнем облике, то есть антропологически 

расовой принадлежности.  

В ряде случаев некоторые этносы проживая рядом, в тесном контакте с 

местными народами, говорящими на разных языках, вступили интенсивные 

этнокультурные связи. Например, этнические группы каракалпаков долины в 

начале XX века были вовлечены в межъязыковые отношения с местными 

узбеками. Каракалпакский язык больше использовался в семейном круге и 

обществе каракалпаков. Во взаимном общении чаще использовался смешанный 

– узбекско-каракалпакский язык. Следует отметить, что  некоторые разговорные 

выражения в каракалпакском языке сохранились в основном у каракалпакских 

женщин. Тот факт, что женщины больше заняты домашними делами, чем 

мужчины, свидетельствует о том, что они менее подвержены влиянию узбеков. 

Поэтому женщины, проводившие большую часть времени дома, использовали 

каракалпакский язык в общении с соседями между собой [17]. 

http://www.newjournal.org/
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Генетически каракалпакский язык относится к кыпчакско-

ногайской подгруппе кыпчакской группы тюркской семьи языков.    

Исследователи, по изучению язык каракалпаков Ферганской долины, включили 

их в групп, говорящих на языке «ж» (жокающий) кыпчакском диалекте 

узбекского языка. Действительно, в ходе полевых исследований информаторы 

сообщают, что в основном каракалпакском языке сохраняются словосочетания с 

формой «ж» [18]. Например, в быту и общении используются такие слова, ёнтоқ 

- «жантак» (наименование растении), ем - «жем» (корм для животных), юлдуз 

- «жулдуз» (звезда), узук - «жузук» (кольцо), йўқ - «жок» (нет). В то же время в 

произношении местной населении каракалпаков Ферганы часто встречаются 

слова қамыш -“камыс” (камыш), кичкина “кичкене” или “кишкене” 

(маленький), чақир “чакыр” или “шакыр” (позови) [19] .  

По словам почетного учителя села Калгандарьи Мингбулакского района 

Наманганской области Мамитали Закирова, на сегодняшный день 

каракалпакский язык совершенно вышел из употребления. У большинства людей 

в паспорте написано узбек, есть и люди у которых на паспорте написано 

каракалпак [20]. 62-летний информатор, Махмудов Рахматилло, размышляя о 

языке и об ассимиляции народов, отмечает, что за долгое время проживания 

каракалпаков в иноэтнической среде привело их стать узбеками [21]. Сближение 

языков разных народов, как и сближение разноязычных этносов, происходило на 

основе жизненной необходимости [22]. В результате интенсивных культурных 

контактов в среде узбеков постепенно трансформировались некоторые слова и 

словосочетания каракалпакского языка. 

За 70 лет своего правления авторитарная система советской власти ХХ 

века подчинила своей политической идеологии национально-этнические 

отношения, в том числе национального самосознания и национальное 

самоопределение, приоритетность русского языка как государственного.  

Дружба народов, национальное и межнациональное согласие стали главной 

идеологией советской национальной политики. В сложности идеологической 

политики некоторые небольшие этнические и этнографические группы были 

поглощены более крупными нациями. Этот процесс происходил и в Ферганской 

долине, и вопросы «узбекизации» каракалпаков и их национальной 

идентичности решались в спешке. Однако следует отметить, что, как бы 

интенсивно ни происходили процессы этноинтеграции у каракалпаков долины, 

их интерес к своей истории, происхождению, наследию предков не исчез. 

Поэтому следует отметить, что исследование, проведенное в середине прошлого 

века, по сути было написано в духе советской идеологии. Иначе каракалпаки, 

проживающие сегодня в Ферганской долине, не связали бы свою судьбу с 

древней родиной.  

http://www.newjournal.org/
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Действительно, каракалпаки долины принимали активное участие в 

интеграционных процессах с узбеками и ассимилировались и называли себя 

«узбеками». Однако, как мы отмечали выше, новая идеология и мировоззрение, 

свобода мысли и слова, изменение отношения к объективному освещению 

истории обусловили интерес каракалпаков, проживающих в этом регионе, к 

осознанию исторической прошлости. 

После обретения независимости, особенно в результате произошедших за 

последние годы демократических изменений, у всех народов возросли интерес к 

этнической истории, осознанию этнической идентичности и чувство 

принадлежности своему народу. Каракалпакская интеллигенция, проживающая 

в долине, стала писать ценные брошюры и статьи об истории своего села, 

древней родине и исторической судьбе. Хотя ассимиляционные процессы бурно 

развивается, но  села населенными каракалпаками, до сих пор их искренне 

признаются местным населением потомками родственного каракалпакам 

народа. 

Узбекско-каракалпакские отношения, обычаи, традиции и обряды, имеют 

многовековую историю и трактовку. Каракалпаки, проживающие в этнической 

среде Ферганской долины на протяжении почти трех столетий, связывают свое 

прошлое, историческую судьбу, традиционный образ жизни и культуру с 

местными узбеками. На протяжении веков этот народ, чья религия и культура 

стали общими, остался в этой местности и считал Ферганскую долину своей 

родиной. Братские узы узбекско-каракалпакских народов, свадьбы и 

религиозные обряды которых ныне едины, всегда направлены на сохранение и 

дальнейшее укрепление общих интересов. 

В заключение можно сказать, что братский каракалпакский народ с 

богатым прошлым вносит свой вклад в общее развитие Республики Узбекистан 

своим постепенным развитием, самобытным бытом и культурой. Ведь в 

результате перемен последних лет первостепенное внимание уделяется 

укреплению атмосферы взаимоуважения, дружбы и согласия между 

представителями разных национальностей и религиозных конфессий в нашей 

стране [23]. 
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