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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кун 

жамият тараққиётида глобаллашув ва минтақавий интеграция ҳамда турли 

жамиятларнинг сиёсий, иқтисодий, маданий ҳамкорлиги устувор аҳамият касб 

этмоқда. Бу жараён бир давлат ёки халқаро ҳамкорлик ташкилоти доирасида 

миллий хусусиятлари, тили, дини, тарихий-маданий анъаналари бўйича турли-

туман бўлган халқларнинг ўзаро бирдамлиги ва ҳамжиҳатликдаги фаолиятини 

тақозо қилмоқда. Айниқса, полиэтник жамиятларда турли миллат ва 

элатларнинг ўзаро муносабатларини, манфаатларини акс эттирган бағрикенглик 

тамойиллари ва мультикультурализм ғояси нафақат сиёсий, балки илмий-

амалий аҳамиятга ҳам эга бўлиб бормоқда. 

ХХ асрнинг иккинчи ярмидан турли миллат ва элатларнинг бир давлат ва 

жамият манфаатлари доирасидаги ҳамкорлигини тарғиб қилувчи турли ғоялар, 

илмий назариялар дастлаб АҚШ, Канада, Германия, Австралияда шаклланган 

бўлса, XXI аср бошларидан Шарқий Европа мамлакатлари ва Россияда кенг 

ёйила бошлади. Мультикультурализм ёки маданий хилма-хиллик тушунчаси 

дастлаб, ягона сиёсий майдонда яшовчи аҳолининг этномаданий, диний, ирқий 

хилма-хиллигини билдирган бўлиб, илмий назарий жиҳатдан сиёсатшунос, 

философ, этнолог олимлар С.Бенхабиб, В.Малахов ва В.Тишковларнинг 

ишларида ёритиб берилган. 

Ўзбекистон – кўп миллатли мамлакат; “... бизнинг энг катта бойлигимиз – 

турли миллат ва конфессиялар вакиллари ўртасидаги тинчлик ва барқарорлик, 

ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатликдир”1. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган 

ислоҳотлар туфайли жамиятга тарихан кўплаб халқлар ва маданиятларнинг 

таъсири, этнослараро муносабатларнинг тарихий, маданий, иқтисодий 

омиллари, минтақадаги туркий этнослар ва бошқа халқларнинг келиб чиқиши, 

тили, урф-одатлари ҳамда маросимларини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар 

амалга оширилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда этносоциал ва этносиёсий 

жараёнлар, этнослараро муносабатларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

омиллари ҳамда мультикультурализм ғоясининг миллий-маданий 

муносабатларга таъсири каби масалалар ўрганилди2. Ўзбекистон этномаданий 

муҳитида турли тарихий даврлар мобайнида халқларнинг ўзаро интеграцияси 

жадал кечган. Бу жараёнда Фарғона водийси қорақалпоқлари ҳам иштирок 

этганлар. Қорақалпоқ этник гуруҳларини водий аҳолиси этномаданий 
 

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон халқига “Халқлар дўстлиги куни” 

муносабати билан байрам табриги. 30.07.2021 йил. https://president.uz/uz/lists/view/4522  
2 Абдуллаев Ш.М. Этносоциальные и этнополитические процессы в Ферганской долине: (Основные проблемы, 

тенденции и противоречия. 70-80-е годы ХХ в.). – Дис... д.и.н.. – Ташкент, 1994 – С. 340; Назаров Р.Р. 

Этнические диаспоры как фактор развития этнополитических и межгосударственных отношений. // Журнал 

ЕвроАзия. Россия – Узбекистан: история и современность.  Ч 3. Ноябрь 2008 (№ 6). – Москва.: РГГУ, ИАЦ 

МГУ. – 2008. – С.50-56; Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан в 

период новейшей истории. //. Ўзбекистон – кўпмиллатли аҳил оила. Узбекистан – многонациональная дружная 

семья. – Тошкент. Узбекистон. 2014. – С. 480, – С. 233-243; Абдуллаев У.С. Традиционные и современные 

межэтнические связи в сельских местностях Ферганской долины.- т.ф.н.. дисс... автореф. – Ташкент. 1991.; Ўша 

муаллиф. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, – 2005. – Б.215.; Хан В.С 

Multiculturalism e ou interculturalisme: vers une nouvelle politique ethnique en Asie centrale//OUTRE-TERRE №48. 

Chaosland: du Moyen-Orient a i'Asie (du centre). L'ESPRIT DU TEMPS. Pp. 92-111.  

https://president.uz/uz/lists/view/4522
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муҳитидаги интеграция жараёнларини ўрганиш ўзбек этнологиясида тадқиқ 

этилиши долзарб ҳисобланган илмий масалалардан биридир. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “2017–2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2017 йил 19 

майдаги ПФ-5046-сон “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар 

билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги фармонлари ҳамда 2017 йил 28 июлдаги ПҚ-3160-сон “Маънавий-

маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги 

босқичга кўтариш тўғрисида”, 2021 йил 26 мартдаги ПҚ-5040-сон “Маънавий-

маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги қарорлари ва бошқа ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган 

вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг Республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги. Тадқиқот Республика фан ва 

технологияларни ривожлантиришнинг I. “Ахборотлашган жамият ва 

демократик давлатнинг ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, инновацион ғоялар 

тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” номли дастурий 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.  

Фарғона водийси қорақалпоқларига оид маълумотлар акс этган манба ва 

адабиётларни яратилган даври, мазмуни ва моҳиятига кўра қуйидаги 

гуруҳларга ажратиб кўрсатиш мумкин: 

1. Қўқон хонлиги давридаги манба ва адабиётлар. 

2. Россия империяси мустамлакачилиги даври адабиётлари. 

3. Совет даври тадқиқотлари.  

4.Ўзбекистон мустақиллиги даврида олиб борилган илмий изланишлар.  

5. Хорижий адабиётлар. 

Манбалар тарихий воқеликни акс эттирувчи муҳим маълумотларни ўз 

ичига олади. Бироқ, Қўқон хонлиги даври муаллифларининг тарихий ва 

тарихий-географик асарларида асосан, хонликдаги сиёсий ва иқтисодий 

воқеликлар акс этган бўлиб, Фарғона водийси халқлари, ҳудуддаги этник ва 

миграция жараёнлари, хусусан қорақалпоқларнинг Қўқон хонлигига келиб 

ўрнашишлари акс этган алоҳида қўлёзмалар учрамайди3. Шундай бўлсада, 

мавжуд манбалар таҳлили хонлик аҳолисининг этник манзараси, турли этник 

жамоаларнинг турмуш тарзи тўғрисидаги айрим маълумотларни 

умумлаштиришга имкон беради4. 

 
3 Султонова Г.Н, Аллаева Н.А, Махмудов Ш.Ю Ўрта Осиё халқларининг этник тарихи ва минтақада юз берган 

демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI –XIX) аср биринчи ярми. – Тошкент. “Yangi nashr”. 

2011. – Б.68-69.  
4 Ўша асар... – Б.107 
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Қўқон хонлиги даври маҳаллий муаллифларининг асарларида Фарғона 

водийси қорақалпоқлари тўғрисида айрим маълумотларни учратиш мумкин5. 

Манбаларда келтирилишича, Қўқон  хонлигининг  аҳолиси  асосан  ўзбеклар, 

тожиклар, қирғизлар, қозоқлар, уйғурлар, қорақалпоқлардан иборат бўлган6. 

Тадқиқотчи Ш.Воҳидов Қўқон тарихига оид манбаларни ўрганиб, XIX асрнинг 

бошларида Фарғона водийсига қалмоқлар, қипчоқлар билан бир вақтда 

қорақалпоқлар ҳам кўчиб келганлигини таъкидлайди7. 

Фарғона водийси қорақалпоқлари ҳақидаги батафсилроқ тарихий-

этнографик маълумотлар эса XIX аср бошларига тўғри келади. Бу даврда Ўрта 

Осиёга асосан Россия империясининг сайёҳлари, элчилари, ҳарбий 

хизматчилари ҳамда бошқа соҳа вакиллари ўзларининг ўлкага бўлган 

қизиқишлари туфайли келганлар. 

1813–1814 йиллар давомида Қўқон хонлигига ташриф буюрган рус элчиси 

Ф.М.Назаровнинг асарида Қўқон атрофи қишлоқлари ҳамда Сирдарё бўйларида 

яшаган қорақалпоқлар кигиз тайёрлаш ва гилам тўқиш билан машғул 

бўлганликлари ҳақида муҳим маълумотлар келтирилган8. 

Шунингдек, 1829 йилда Қўқон хонлигида бўлган рус зобити Н.И.Потанин 

хонлик аҳолиси, уларнинг хўжалик машғулотлари, бозорлар ва шаҳарлар 

тўғрисида кўплаб этнографик материалларни ёзиб қолдирган9. 

Фарғона қорақалпоқлари ҳақидаги тарихий-этнографик маълумотлар XIX 

асрнинг иккинчи ярми ва XX асрнинг биринчи чорагида яшаб ўтган бир неча 

муаллифларнинг асарларида ҳам учрайди. Масалан, В.В.Вельяминов-Зернов 

Қўқон хонлиги ҳудудида бўлган сайёҳ ва савдогарларнинг маълумотлари 

асосида хонликнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётига доир бир неча тадқиқотларини 

эълон қилган10. 

Ўрта Осиёни Россия империяси босиб олганидан сўнг, Қўқон хонлиги 

тарихини ўрганиш русийзабон тадқиқотчилар томонидан изчил давом 

эттирилди. Жумладан, Н.Ф.Петровский11, А.П.Федченко12, В.П.Наливкин, 

 
5 Муҳаммад Хакимхон Тўра. “Мунтахаб ат-таворих” форс тожик тилидан таржима, муқаддима, изоҳлар 

муаллифи Ш.Воҳидов. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010; Мулла Ниёз Муҳаммад Ҳўқандий. Тарихий 

Шохрухий. ЎР.ФА ШИ қўлёзма, инв – №594. Асар 1871-1872 йилларда Худоёрхон топшириғига кўра ёзилган, 

1885 йилда Н.Н.Пантусов томонидан нашрдан чиққан; Мулло Олим Махдум Ҳожи. Тарихи Туркистон – 

Қарши: Насаф, 1992. – Б.67; Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳонномаи. Форс-тожик тилидан 

Ш.Вохидов таржимаси. // Шарқ юлдузи. – Тошкент. 1991. .№8; Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих (Тарих 

юлдузлари). Форс-тожик тилидан ўзбек тилига таржимон ва изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. – Тошкент. «Fan vа 

texnologiya», 2014. – Б. 308; Мирзо олим ибн мирза Рахим Тошканди “Ансаб ас-салатин ва Таварих ал-хавакин” 

(султонлар ва ҳоқонлар генеаологияси) – Тошкент. 2007.– Б. 77. 
6 Худоёрхонзода.  Анжум  ат-таворих...– Б. 308.   
7 E – tarix.uz.>232-turkiston-tarixi. 
8 Назаров Ф.М. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии. – СПб., 1821. – С. 72. 
9 Потанин Н. И. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Потанина (1830 годы) // Вестник РГО. – СПб., 1856. 

Ч.18.  
10 Вельяминов-Зернов В. В. Сведения о Кокандском ханстве // Вестн. РГО. – СПб., 1856. Ч. 18. Кн.5. Ўша 

муаллиф: Исторические сведения о Кокандском ханстве от Мухаммада-Али до Худаярхана. // Тр. Вост. отд. 

Русск. археол. общ. Ч. 2. – СПб., 1856. 
11 Петровский Н. Ф. Очерки Кокандского ханства. // Туркестанский сборник. – 1873. Т. 76. // Вестник РГО. – 

СПб., 1856. Ч. 18. 
12 Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т.I. Ч.II. В Кокандском ханстве. – Москва. 1875. 
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М.В.Наливкина13, В.Н. Кушелевский14 ҳамда А.Ф.Миддендорф15 каби 

тадқиқотчиларнинг ишларида ўзбек-қорақалпоқ этномаданий алоқалари, 

уларнинг турмуш тарзи, моддий ва маънавий маданияти ҳамда хўжалик 

машғулотлари ҳақида маълумотлар акс этган. 

Фарғона водийси халқларининг анъанавий турмуш тарзи ва маданиятини 

ўрганишда В.Наливкин ва М.Наливкиналарнинг асарларида бошқа этник 

жамоалар билан бирга водий қорақалпоқларининг ҳудудий жойлашиши ва 

турмуш тарзи ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Фарғона водийси қорақалпоқлари ҳақидаги қимматли маълумотлар 

“Тарихи Шохрухия”, “Убайдулланома”, “Тарихи Рахимҳоний” каби тарихий 

асарларда ҳам учрайди16. 

Я.Р.Винников ва Ш.И.Иноғомовларнинг ишларида эса Фарғона 

қорақалпоқларининг ушбу ҳудуд бўйлаб жойлашиши, уларнинг сони, уруғ-

қабилавий тузилиши ҳақида бошқа манбаларга нисбатан кенгроқ маълумот 

берилган. Юқоридаги тадқиқотларнинг ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, 

қорақалпоқларнинг мазкур тарихий-этнографик ҳудудда жойлашуви 

муаллифлар томонидан тузилган хариталарда ўз аксини топган17. 

XX асрнинг ўрталарида водий қорақалпоқ этник гуруҳлари бўйича 

тадқиқотлар жадаллашди. Хусусан, Л.С.Толстова томонидан Фарғона водийси 

қорақалпоқ этник гуруҳлари алоҳида ўрганилди.Унинг асарларида18 қорақалпоқ 

 
13 Наливкин В.П., Наливкина В.М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганской долины.– 

Казань, 1886; Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. Ўша муаллиф: Туземцы 

раньше и теперь.– Ташкент. 1913; Ўша муаллиф: Очерки земледелия в Наманганском уезде. // Туркестанские 

ведомости. – 1880. – №11, 13, 15, 18–21, 24, 25, 27–29; Ўша муаллиф: Вопросы туземного земледелия. // ТВ. – 

1880. – №33–34; Ўша муаллиф: Опыт исследования песков Ферганской долины. – Новый Маргелан, 1887.  
14 Кушелевский В. Н. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской обл. Т.П. – 

Новый Маргелан, 1891.  
15 Миддендорф А. Ф. Очерки Ферганской долины. – СПб., 1882.  
16 Бартольд В. В. Извлечение из Тарих-Шахрохи / Зап. Восточ.отд. Рус.археол. об-ва. Т. ХI. – С. 107, 109, 110; 

«Убайдулла-намэ» / в переводе А. А. Семенова; «Тарих-и Рахим-хани». / Составлена Мухаммедом Вефа 

Карминеги. Цит.по протоколам заседаний и сообщений. указ. выше. – С. 102–103; Histoire de l Asie Centrale par 

mur Abdoul Kerim Boukharu, publice, traduite et annotee par Ch Schefer. – Paris, 1876. – Р. 227. 
17 Винников Я. Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине. // СЭС. 

1959. Т.II. – С. 404–405; Инагамов Ш. И. Этнический состав населения и этнографическая карта Ферганской 

долины в границах Уз. ССР: Дисс… канд. ист. наук. – Ташкент, 1955.  
18 Толстова Л.С. Из истории Ферганских каракалпаков – Нукус.,1957; Ўша муаллиф: Каракалпаки Ферганской 

долины (историко-этнографический очерк)-Нукус,1959; Ўша муаллиф: Каракалпаки Бухарской области УзССР. 

«Советская этнография» (Бундан буён – СЭ) – 1961. №5; Ўша муаллиф: Материалы этнографического 

обследования группы «каракалпак» Самаркандской области УзССР. //СЭ – 1961. №3; Ўша муаллиф: 

Исторический фольклор северовосточных каракалпаков. Сообщение второе. Вестник Каракалпакского филиала 

АН Узбек. ССР, №4, 1963; Ўша муаллиф: Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX – начале XX в. 

– Нукус; Ташкент, 1963; Ўша муаллиф: Пути этнического развития каракалпаков, проживающих за пределами 

Хорезмского оазиса – Москва., Наука 1964; Ўша муаллиф: Древнейшие юго-западные связи в этногенезе 

каракалпаков. //СЭ –1971 №2; Ўша муаллиф: Исторический фольклор каракалпаков как источник для изучения 

этногенеза и этнокультурных связей этого народа.  // Этническая история и фольклор. – Москва. 1977. – С. 141–

164.  Ўша муаллиф: Топонимы и этнонимы в антропонимии каракалпаков. // Ономастика Средней Азии. – 
Фрунзе: Илим, 1980. Вып. 2.– С. 101-105; Ўша муаллиф: Этнические процессы у национальных групп Средней 

Азии и Казахстана. / Отв. ред. Р.Ш. Джарылгасинова, Л.С. Толстова; АН СССР. ИЭ. -Москва.: Наука, 1980.- 232 

с.: ил.–Предисл. / Толстова Л.С.: – С. 3-10; Ўша муаллиф: Древневосточные антропонимические ассоциации в 

каракалпакском историческом фольклоре. // Ономастика Востока. – М., 1980. – С. 67–71.; Ўша муаллиф: 

Этническое и языковое развитие локальных групп каракалпаков (бухарской, ферганской, самаркандской). // 

Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. – М., 1980. – С. 106–124.  
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этник гуруҳларининг водийга кўчиб келиши ва уларнинг анъанавий турмуш 

тарзига оид кўплаб маълумотлар берилган. Айни вақтда таъкидлаш керакки, 

Л.С.Толстованинг Фарғона водийси қорақалпоқларига оид тарихий-этнографик 

тадқиқотидаги маълумотлар XX асрнинг 60-йилларидаги этномаданий ва 

этнослараро жараёнларни акс эттирган. 

Фарғона водийси аҳолисининг этник таркибини ўрганишда 

С.С.Губаеванинг ишлари алоҳида аҳамиятга эга. Биз учун эътиборлиси 

шундаки, тадқиқотчи ўз асарларида Фарғона водийсида жойлашган қорақалпоқ 

қишлоқларини этнотопонимик ва этимологик жиҳатдан таҳлил қилган19 ва 

уларни маҳаллий ўзбек, тожик ва қирғиз халқлари билан хўжалик-маданий 

соҳасидаги ўзаро алоқалари ҳақида маълумот бериб ўтган20. Россиялик этнолог 

С.Н.Абашин21 ва ўзбек олими У.С.Абдуллаевнинг22 тадқиқотларида ҳам водий 

қорақалпоқ этник гуруҳларининг маҳаллий халқлар билан ўзаро этномаданий 

алоқалари  тўғрисида қимматли маълумотлар келтирилган. 

Айни вақтда, бир неча асрлардан буён ўзбек этник муҳитида яшаётган, 

Фарғона водийсини ватан тутган қорақалпоқ халқининг этноинтеграцион 

жараёнлардаги иштирокини янги тарихий-этнографик маълумотлар асосида 

ўрганиш бугун ҳам ўз илмий ва амалий аҳамиятини сақлаб қолмоқда. 

Мавзунинг тарихшунослик таҳлилига кўра, Фарғона водийси 

қорақалпоқларининг XX асрнинг иккинчи ярми - XXI аср бошларига оид 

тарихий-этнографик маълумотлар етарли даражада тадқиқ этилмаган. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация иши 

Андижон машинасозлик институти илмий-тадқиқот ишлари режасининг АТД-1 

“Ўзбекистон давлатчилиги тарихи: муносабатлар ва қарашлар” (2015-2021) 

мавзусидаги тадқиқот доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийсида яшовчи қорақалпоқларнинг 

турмуш тарзи, этномаданий анъаналаридаги ўзгаришлар ва уларнинг этник 

интеграциясини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

қорақалпоқларнинг Фарғона водийсига миграцияси ва унинг тарихий 

босқичларини кўрсатиб бериш; 

Фарғона водийси ҳудудига кўчиб келган қорақалпоқларнинг жойлашув 

хусусиятлари ва омилларини аниқлаш; 

водий қорақалпоқларининг хўжалик анъаналаридаги ўзгаришлар, суғорма 

деҳқончилик кўникмаларининг шаклланиши ва минтақа халқлари билан ўзаро 

этнохўжалик алоқаларини ёритиш; 

 
19 Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале XX вв. (по данным топономии). – 

Ташкент, 1983. – С. 80–83. 
20 Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале XX вв. – Ташкент. 1991.  
21 Абашин С.Н. Население Ферганской долины (к становлению этнографической номенклатуры в конце XIX-

начале XX века). / Ферганская долина. Этничность, этнические процессы, этнические конфликты. – Москва. 

2004. – С. 38–101. 
22 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX–XX аср бошлари). – Тошкент.2005.  
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маҳаллий этномаданий муҳитида водий қорақалпоқларининг турар 

жойлари, миллий кийимлари ва анъанавий таомларидаги ўзгаришлар 

динамикасини тавсифлаш; 

водий қорақалпоқларининг этник ўзлигини англашида хилма-хил этник ва 

маданий анъаналар, умумўзбек урф-одат ва оилавий маросимлар, тил 

хусусиятларининг таъсирини аниқлаш; 

илмий-назарий хулосалар қилиш ҳамда водий қорақалпоқларининг XX аср 

иккинчи ярмидан кейинги этноинтеграцион жараёнлардаги иштироки бўйича 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Фарғона водийси қорақалпоқларининг 

этномаданий интеграцияси белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини Фарғона водийси этномаданий муҳитида  

қорақалпоқларнинг турмуш тарзи, хўжалик ҳаёти, моддий ва маънавий 

маданиятидаги ўзгаришлар ташкил этди. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, қиёсий таҳил, 

тизимлаштириш, тарихий-ретроспектив, дала тадқиқотлари (суҳбат, интервью, 

кузатув), этносоциологик усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

қорақалпоқларнинг Фарғона водийси ҳудудига миграциясининг тарихий 

босқичлари, кўчиб келиш йўллари, жойлашувининг ўзига хос хусусиятлари 

аниқланиб, уларнинг анъанавий турмуш тарзидаги ўзгаришлар ҳамда бу 

жараёнларга таъсир этган сиёсий, иқтисодий, экологик омилларнинг ўрни ва 

аҳамияти фактик материаллар билан далилланган; 

Фарғона водийси қорақалпоқлари моддий маданиятнинг қатор соҳалари 

(уй-жой, кийимлар ва таомлар) ўзбек, тожик ва қирғиз халқлари билан ўзаро 

этномаданий алоқалар натижасида трансформацияга учраб, этник ва локал 

(маҳаллий) хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда умумминтақавий характер 

касб қилиши дала этнографик материаллар асосида аниқланган; 

маҳаллий этномаданий муҳит таъсирида қорақалпоқ этник гуруҳларининг 

маънавий ҳаётида (урф-одат ва маросимлари) юз берган этноинтеграция 

жараёнлари, уларнинг этник ва иноэтник хусусиятлари, умумминтақавий 

жиҳатларнинг устуворлиги, ривожланиш тенденциялари тарихий-этнологик 

аспектда очиб берилган;   

ўзга этномаданий муҳитда қорақалпоқларда миллий-этник ўзликни 

англаш, азалий анъаналар ва қадриятлар асосида интеграция жараёнларининг 

маркери сифатида шаклланганлиги, ўзаро этнослараро алоқалар натижасида 

Фарғона водийсида ўзбек-қорақалпоқ икки тиллилик ҳодисаси рўй берганлиги 

тарихий-этнографик ҳамда этнолингвистик тадқиқотлар натижасида 

аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Қорақалпоқларнинг Фарғона водийсига миграцияси натижасида турли 

хўжалик-маданий типларга мансуб халқлар этномаданий анъаналарининг 

уйғунлашуви ҳамда интеграция жараёнлари таҳлилида фойдаланиш мумкин 

бўлган назарий ва услубий ёндошув ишлаб чиқилган.  
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Рeспубликaмиздa миллий-этник тотувлик aнъaнaлaрини мустaҳкaмлaш вa 

тaкoмиллaштиришдa, миллий-мaдaний мaркaзлaр хусусан, қoрақалпoқ миллий 

мaдaний мaркaзи фaoлиятини ривожлaнтиришгa хизмaт қилувчи илмий-aмaлий 

тaклиф ҳaмда тaвсиялaр ишлaб чиқилгaн.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда замонавий 

тарих ва этнология фанларида эътироф этилган турли-туман ёндашувларга 

таянилганлиги, тарихий адабиётлар ҳамда бошқа ижтимоий-гуманитар фан 

вакилларининг илмий изланишларидан самарали фойдаланилганлиги, 

этнографик тадқиқотларни ёритишнинг воситаси сифатида дала тадқиқотлари 

натижасида олинган  маълумотларга асосланганлиги,  хулоса ва таклифларнинг 

амалиётга жорий этилганлиги ҳамда тадқиқот натижаларининг Республика ва 

халқаро миқёсдаги илмий нашрларда чоп этилганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти XX аср иккинчи ярмида 

Фарғона водийси қорақалпоқларининг моддий ва маънавий маданиятидаги 

трансформация ва интеграция жараёнлари таҳлилига, ўзаро этномаданий 

aлoқaларнинг этник ҳaмда локaл жиҳaтлaрини илмий aсосдa ўргaнишгa 

шунингдек,диaспoрoлoгия йўнaлишидаги тaдқиқотлaр ривожигa хизмaт қилади. 

 Тадқиқот нaтижaларининг амалий аҳaмияти, кўп миллатли  Ўзбекистонда 

миллaтлaрaро муносaбaтлар, ҳамжиҳатлик, тотувлик бағрикенгик (толерантлик) 

тамойиллари асосида яшаб келаётган халқларнинг тарихи, маданияти ва ўзаро 

этномaданий алоқaлaри ҳaқидa, Фарғона водийси этник харитасини тузишда, 

Oлий ўқув юртлaрининг  этнoлoгия йўнaлишлaридa мaхсус курслар тaшкил 

этишдa, услубий қўллaнмaлaр ярaтишдa фойдaлaниш мумкинлиги билaн 

aсослaнaди   

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фарғона водийси 

қорақалпоқларининг анъанавий ва замонавий этноинтеграцияси тадқиқоти 

давомида олинган илмий хулоса ва таклифлар асосида:  

Фарғона водийси қорақалпоқларига оид тарихий-этнографик материаллар 

ва илмий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Маданият Вазирлиги 

Андижон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи экспозицияларини 

шакллантиришда ва илмий тавсифлашда фойдаланилган ҳамда кўргазмалар 

ташкил этилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2020 йил 

19 октябрдаги 01-12-10-4661-сон маълумотномаси). Натижада тақдим этилган 

янги илмий материаллар Фарғона водийсида яшовчи қорақалпоқларнинг 

маданиятини ёритиб бериш учун маълумотлар олиш имконини берган; 

Қорақалпоқларнинг Фарғона водийси ҳудудига миграциясининг тарихий 

босқичлари, моддий ва маънавий маданияти, ўзбек, тожик ва қирғиз халқлари 

билан ўзаро этномаданий алоқаларига оид маълумотлардан Ўзбекистон 

Миллий телерадиокомпанияси “Ўзбекистон телерадиоканали” ДУК “Маданий-

маърифий ва бадиий эшиттиришлар” муҳарририяти 2020 йилнинг февраль ва 

март ойларида “Гулшан”, “Этноглобус”, “Ҳамроҳ” радиоэшиттиришлари 

сценарийсида фойдаланилган (“Ўзбекистон телерадиоканали” ДУК нинг 2020 

йил 2 сентябрдаги 04-25-792-сон маълумотномаси). Натижада, водий 
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қорақалпоқларининг ўзига хос уй-жойлари, кийим-кечаклари, миллий таомлари 

ва улар билан боғлиқ урф-одат ва маросимларни этнографик материаллар 

асосида ёритиб беришга хизмат қилган; 

Ўзбек-қорақалпоқ тиллараро муносабатлар ўрганилиб, унинг маҳаллий 

(локал) жиҳатлари, этник ўзликни англаши минтақада юз берган сиёсий, 

иқтисодий ва этномаданий омиллар таъсирида ҳудудий идентиклик асосида 

шаклланганлиги ҳақидаги маълумотлардан Ўзбекистон Республикаси Миллий 

телерадиокомпанияси “Маҳалла телерадиоканали” ДУК “Ижтимоий-ҳуқуқий 

дастурлар” муҳаррияти томонидан “Юртим қишлоқлари” эшиттиришини 

тайёрлашда фойдаланилган (“Маҳалла телерадиоканали” ДУК нинг 2020 йил 22 

сентябрдаги 04-109-сон маълумотномаси). Этнографик материаллар асосида 

қорақалпоқларнинг Фарғона водийсида жойлашган қишлоқлари, уларнинг 

турмуш тарзи, хўжалик анъаналари ва оилавий-маиший ҳаётига доир 

материаллар Ўзбекистон қишлоқлари тарихи ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётини 

очиб беришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

жами Республика миқёсида 16 та илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертациянинг 

асосий мазмуни ва хулосалари бўйича жами 22 та илмий иш нашр этилди. 

Жумладан, ОАК рўйхатидан ўрин олган Республика журналларида 4 та ва 2 та 

хорижий нашрда, 16 та Республика илмий-амалий анжуманлари 

материалларида чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 

Ишнинг тадқиқот қисми эса 156 саҳифани ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва 

зарурати, мақсад ва вазифалари, ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги, 

тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг эълон 

қилинганлиги ҳамда таркибий тузилиши тавсифланган. Тадқиқот 

натижаларининг ишончлилиги асосланиб, уларнинг назарий ва амалий 

аҳамияти ёритиб берилган. Шунингдек, тадқиқот натижаларининг амалиётга 

жорий қилинганлиги, ишнинг апробацияси, эълон қилинган ишлар ва 

диссертацияниг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби - “Қорақалпоқларнинг миграцияси ва 

уларнинг Фарғона водийси ҳудудларида жойлашуви” деб номланади. 

Ушбу бобнинг “Фарғона водийсига қорақалпоқ этник гуруҳларнинг 

кўчиб келиш сабаблари ва босқичлари” деб номланган биринчи параграфида 

қорақалпоқларнинг Фарғона водийсига кўчиб келиши, унинг сабаблари ва 

босқичлари таҳлил қилинган. 

XVIII асрнинг биринчи чорагида содир бўлган сиёсий воқеалар Сирдарё 

ўрта оқимида истиқомат қилувчи қорақалпоқларни “қуйи” ва “юқори” 
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қорақалпоқлар деб номланувчи гуруҳларга бўлиб юборган. Натижада қуйи 

қорақалпоқлар Амударё бўйлаб Орол томонга, юқори қорақалпоқларнинг бир 

қисми эса Тошкент, Бухоро, Самарқанд ва Фарғона водийсига қараб 

силжишларига мажбур бўлганлар23. XVIII асрнинг биринчи чорагидан бошлаб, 

то XIX асрнинг бошларига қадар давом этган ушбу миграция жараёнлари тўрт 

босқичга бўлиб ўрганилган: 

Биринчи босқич. Қорақалпоқларнинг дастлабки миграцияси бевосита 

XVIII асрда рўй берган сиёсий вазият, яъни жунғорларнинг ҳужуми билан 

боғлиқ ҳолда бошланган. Мазкур жараён XVIII асрнинг биринчи ярмигача 

бўлган даврни ўз ичига олиб, бу даврда уларни Сирдарёнинг ўрта оқимидан 

водийнинг Сирдарё, Қорадарё ҳамда Нориндарё ҳудуди бўйлаб силжий 

бошлаганлари аниқланди. 

Иккинчи босқич. Қорақалпоқ этник гуруҳларининг навбатдаги кўчиш 

жараёни XVIII асрнинг ўрталарига Қўқон хони Абдулкаримбий (1740–1760) 

ҳукмронлик даврига тўғри келади24. 

Учинчи босқич. XVIII асрнинг иккинчи ярмидан қорақалпоқларнинг 

водий ҳудудига кўчиб келиш жараёни жадаллашган. Таъкидлаш керакки, бу 

жараён узоқ йиллар давом этиб, Қўқон хони Норбўтабий даврининг (1763–1800 

йиллар) охирларигача тўғри келади25. 

Тўртинчи босқич. Ҳокимият тепасига Норбўтабийнинг ўғли Олимхон 

(1800–1809) келиши билан қорақалпоқларнинг Фарғонага кўчиб келишининг 

сўнгги оқими содир бўлган. Олимхон Тошкент ва Чимкентни ўз таркибига 

қўшиб олиши натижасида асирга олинган қорақалпоқлар ҳам Фарғона 

водийсига кўчирилган26. 

Биринчи бобнинг “Қорақалпоқларнинг водий ҳудудлари бўйлаб 

жойлашув хусусиятлари” деб номланган иккинчи параграфида Фарғона 

водийсига кўчиб келган қорақалпоқ этник жамоаларининг водий бўйлаб 

жойлашув хусусиятлари очиб берилган. 

Қорақалпоқларни Қўқонга келиб ўрнашганликлари тўғрисидаги дастлабки 

маълумотлар XIX асрда бу ерда бўлган Россиялик расмий доираларнинг 

асарлари ва саёҳатчиларининг кундаликларида27 ҳамда Л.С.Толстова ва 

С.С.Губаеваларнинг ишларида28 келтирилган. Қорақалпоқларнинг водий 

бўйлаб жойлашув хусусиятларини ўрганишда ахборотчилардан олинган 

маълумотлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Улар Қўқон хонига қилган 

мурожаатларида Сирдарё бўйларига жойлашишни сўраганлар. Негаки, улар 

 
23 Пискунова И.В. Сырдарьинские каракалпаки и Россия в XVIII веке. Автореф... на соиск.уч.степ. к.и.н – Нукус 

-1995. – С.12 
24 Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. –  Казань, 1886 г. –  С.63 
25 Толстова Л. С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX начале XX века.... – С. 31. 
26 Ўша жой.... – С. 30. 
27 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. Назаров Ф.Записки о некоторых 

народах и землях Средней части Азии,  – С..72; Телятников Д.И, Безносиков А.В.Обозрение Кокандского 

ханства в нынешном его состоянии. // Записки РГО, кн.3.– СПб., 1849. – С.190.  
28 Толстова Л.С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX  начале XX века.  – Нукус. 1963. Ўша 

муаллиф:  Каракалпаки Ферганской долины (историко-этнографический очерк) Автореф. на соиск.уч. степ. 

к.и.н. – Москва, 1955. – С.6-7.  Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале XX в. 

– Ташкент., “Фан”, 1991. 
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дарё ва кўл ёқаларини чорвачилик ҳамда балиқчилик билан шуғулланиш учун 

қулай деб ҳисоблаганлар. Қорақалпоқларнинг Фарғона водийсига 

жойлашувининг муҳим хусусияти, улар дарё ва кўл ёқалари бўйлаб уруғ-

жамоавий тамойил асосида жойлашганидир. Бундай ҳолатни қорақалпоқ 

қишлоқларини номланишида ҳам кўриш мумкин. Фарғона водийсида 

қорақалпоқ уруғ-жамоа номлари асосида ташкил топган этнотопонимлар 

кўплаб учрайди. Чунончи, манғит, митан, қўнғирот, кенагас, оролбой, уйручи, 

телеминг, ва бошқа шу каби уруғ-қабила номлари билан аталувчи аҳоли 

манзилгоҳлари шулар жумласидандир. 

Қорақалпоқларнинг сони ҳақидаги расмий статистик маьлумотлар ХХ аср 

бошларидан эьтиборан юритилган. 1917 йилги статистик маълумотларга кўра 

Фарғона водийси ҳудудидаги қорақалпоқлар сони 10735 нафар кўрсатилган29. 

1926 йилги аҳолини рўйхатга олиш материалларида эса уларнинг бу ердаги 

сони 18520 нафарни ташкил этган30.  

Ш.И.Иноғомовнинг аниқлашича, қорақалпоқлар асосан, Косонсой (3580 

нафар), Қўқон (2180 нафар), Андижон (2053 нафар), Наманган (2180 нафар), 

Балиқчи (1948 нафар), Шаҳрихон (1780 нафар), Бувайда (850 нафар), Чуст (815 

нафар) ҳамда Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Олтиариқ, Бешариқ, Қува, Риштон, 

Фарғона ва водийнинг бошқа туманлари ҳудудида яшаганлар31. 

Тадқиқотнинг “Водий қорақалпоқлари турмуш тарзи ва хўжалик-

маданий анъаналарининг ўзгариши” номли иккинчи бобида водий 

қорақалпоқларининг “чорвачилик-деҳқончилик-балиқчиликка” асосланган 

хўжалик юритиш анъаналари ва унинг маҳаллий хусусиятлари очиб берилган. 

Бобнинг “Ўтроқ деҳқончилик муҳитида кўчманчи чорвачилик 

анъаналарининг ўзгариши ва этнохўжалик алоқаларининг жадаллашуви” 

номли биринчи параграфида водий ҳудудига кўчиб келиб жойлашган 

қорақалпоқ жамоаларининг чорвачиликка хос бўлган анъанавий турмуш тарзи 

ҳамда маҳаллий ўтроқ аҳоли хўжалик анъаналарига мослашиш жараёнлари 

ўрганилган. 

Водий қорақалпоқларининг анъанавий хўжалиги ҳақида тўхталганда, 

уларнинг чорвачилик хўжалиги асосини йирик шоҳли моллар ташкил 

этганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Чунки, майда шоҳли хайвонларнинг 

ҳаракатланиши мумкин бўлмаган қамишзор, чакалакзор ва ботқоқли жойлардан 

қорақалпоқларнинг йирик шоҳли чорва моллари ўтиши имкони бўлган32. 

Уларнинг чорвачилик юритиш усули яримўтроқ этносларга хос бўлиб, 

кўчманчи чорвадор халқлардан фарқ қилган. 

Қуйидаги статистик маълумотларда Фарғона қорақалпоқларининг 

чорвачилик хўжалиги таркиби ва унинг нисбати кўрсатилган. “1917 йилги 

Бутунроссия қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш маълумотлари” га кўра Қўқон 

уездининг қорақалпоқлар зич яшайдиган Қорақалпоқ волости аҳолисининг 

 
29 Материалы Всероссийских переписей 1917 г. Перепись населения Ферганской области. – Ташкент, 1924.  
30 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. VIII. 
31 Инагамов Ш.И. Этнический состав населения и этнографическая карта Ферганской долины в границах Уз. 

ССР: дисс… к.и.н. – Ташкент, 1955.   
32 Среднеазиатский этнографический сборник. Вып. IV. – Москва, «Наука», 2001. – С.18. 
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чорвадор хўжалигидаги чорва таркибининг 49% ини йирик шохли моллар, 32 % 

ини қўй, 14.7 % ини от, 3.8 % ини эчки ташкил этган33. 

Водий қорақалпоқларини дарё бўйларида жойлашиш сабабларининг 

анъанавий чорвачилик билан боғлиқ жиҳатлари қорақалпоқлар томонидан 

ташкил қилинган қишлоқларда олиб борилган дала этнографик тадқиқотлар 

натижаларида ҳам ўз аксини топди. Хусусан, сўровномалар ҳамда кекса ёшдаги 

ахборотчилар34:“Сир ёқалаб кетаверамиз, Сир бўйларида тўқайзорлар, 

қамишзорлар кўп. Дарё бўйлари чорва – мол, қўй, йилқи боқиш учун анча қулай.” 

– деб, айнан дарё ва кўллар бўйлаб жойлашганликларини таъкидлайдилар35. 

Дарё ва кўл бўйлари қорақалпоқ этник гуруҳларининг анъанавий хўжалик 

фаолиятини юритиш билан боғлиқ эҳтиёжларини қондириш учун хизмат 

қилган. Бугунги кунда ҳам улар чорва молларини боқиш учун дарёбўйи 

ҳудудларидан фойдаланадилар. Масалан, Фарғона вилояти Данғара туманига 

қарашли Қорақалпоқ, Оймаут ҳамда Наманган вилояти Поп туманидаги 

Кенагас қишлоқлари аҳолиси чорва ҳайвонларини боқиш учун мавжуд 

тўқайзорлардан фойдаланиб келмоқдалар. Ахборотчилар кейинги йилларда 

чорва туёғи сони камайганлиги, лекин шунда ҳам ўзбеклар чорвасига нисбатан 

қорақалпоқ чорва молларининг кўплигини таъкидлайдилар36. Жумладан, 

Наманган вилояти, Норин тумани Кемабоши қишлоғининг қарийб 80 % 

аҳолиси чорвачилик билан шуғулланиб келмоқда37. 

Маълумки, деҳқончилик Ўрта Осиё аҳолиси хўжалик юритишининг асосий 

тармоғи ҳисобланади ва бу соҳа ўзининг қадимий илдизларига эга. Мазкур 

бобнинг “Қорақалпоқларнинг хўжалик фаолиятида деҳқончилик 

кўникмаларининг қарор топиши” номли иккинчи параграфида қорақалпоқлар 

хўжалик фаолиятида деҳқончиликнинг ўрни ва аҳамиятининг ортиб бориши 

ўрганилган ва кўрсатиб берилган. 

Фарғона водийсида қорақалпоқ этник гуруҳларининг деҳқончиликка ўтиш 

жараёни улар жойлашган ҳудудлардаги чорва учун яйлов ва ўтлоқ 

майдонларининг кескин қисқариши билан бевосита боғлиқ ҳолда кечган38. Боз 

устига водийдаги тиғиз этномаданий алоқалар, этнослараро фаол интеграция ва 

ассимиляция жараёнлари барча азалий чорвадор халқларнинг ўтроқлашувига  

ва деҳқончиликнинг янада ривожланишига олиб келди.  

Қорақалпоқлар дастлаб, дарё ва кўллар бўйидаги ботқоқ ерларни қамиш ва 

буталардан тозалаб, деҳқончилик қила бошлаганлар39. Дамкўл, Ашикўл, 

Мингбулоқ каби водийдаги йирик кўллардан қорақалпоқлар ариқ чиқариб, ўз 

 
33 Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины... – С.68 
34Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Ўймовут, Қорақалпоқ, Қудуқ; Наманган вилояти Норин 

тумани Кемабоши, Қирқчек қишлоқлари. 2009 йил. 
35Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Ўймовут қишлоғи. 2009 йил.  
36Дала ёзувлари. Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Момохон қишлоғи. 2009 йил (Ахборотчилар Конобаев 

Ўрозали 80 ёш, Умаров Эшонқул 74 ёш, Эргашев Хўжамбой 76 ёш). 
37Дала ёзувлари. Наманган вилояти Норин тумани Кемабоши қишлоғи. 2009 йил. 
38Дала ёзувлари. Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Момохон қишлоғи. 2009 йил. (Ахборотчилар Қонабоев 

Ўрозали 76 ёш, Мамарасулов Турғунбой 94 ёш, Мамарасулова Рўзибуви 83 ёш)   
39Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины… – С.31 
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экин майдонларини суғорганликлари ҳақида манба ва тадқиқотларда кўплаб 

маълумотлар учрайди40.  

XIX асрнинг охирларидан Фарғона қорақалпоқларида деҳқончилик етакчи 

хўжалик тармоғига айлана бошлаганлигини статистик маълумотлар 

тасдиқлайди. Масалан, 1897 йилда Фарғона водийсида рўйхатга олинган 11056 

нафар қорақалпоқдан 10199 нафари, яъни 92 фоизга яқини деҳқончилик 

ҳисобига яшаганлар41. 

Қорақалпоқлар ўз яшаш жойларининг табиий иқлим шароитидан, экин 

майдонларининг табиий танланиш ҳолатидан ҳамда тупроқнинг таркибий 

тузилишидан келиб чиқиб, деҳқончиликнинг айрим турлари бўйича 

ихтисослаша борганлар. Чунончи, Фарғона вилояти Данғара тумани Кичик 

оқтепа қишлоғи аҳолиси ушбу қишлоқ ҳудуди тупроғининг таркиби халқ 

орасида “қаттиқ кесакли” деб аталиб, ери қаттиқ бўлганлиги боис асосан, 

полиз экинлари етиштириш билан шуғулланганлар42. 

Албатта, водий қорақалпоқларининг деҳқончиликда экин майдонлари ва 

турлари кенгайиб, йиллар давомида ривожланиб борган. Аста – секин 

қорақалпоқлар ҳам полиз экинларидан ташқари бошқа турдаги экинларни 

етиштира бошлаганлар. Масалан, XX асрнинг 60-70 йилларида айрим 

қорақалпоқ қишлоқларида мавжуд 12 сотихли томорқа ерининг 10 сотихига 

шоли, 2 сотихига анор43, бошқа бир ҳудудда эса 15 сотих экин майдонининг 5 

сотихига маккажўхори, 3 сотихига шоли ҳамда қовун-тарвуз экилган44. 

Мингбулоқ тумани Қирқчек қишлоғи ерлари зах бўлганлиги учун мева ёки 

боғдорчилик яхши ҳосил бермаслиги учун аҳоли шахсий томорқа хўжалигида 

асосан шоли ва маккажўхори етиштиришга ихтисослашганлар45. 

Хуллас, Фарғона водийсида жойлашган қорақалпоқлар деҳқончилик 

хўжалигида қўшни ўтроқ халқлар, биринчи галда маҳаллий ўзбеклар таъсирида 

бир қатор трансформация жараёнлари содир бўлган. Водийлик қорақалпоқлар 

деҳқончилик хўжалигидаги бу ўзгаришлар анъаналарни инновациялар билан 

алмашинувида хусусан, суғорма деҳқончиликнинг кенгайиб бориши, 

қорақалпоқлар учун ноанъанавий бўлган экин турларини етиштириш ҳамда 

агротехник билим ва кўникмаларини ортиб боришида намоён бўлди. 

Диссертациянинг иккинчи боб учинчи параграфи “Хўжалик турлари 

билан боғлиқ касблар ва уй ҳунармандчилиги” деб номланиб, унда водий 

қорақалпоқларининг ҳунармандчилик анъаналари ва уларнинг турлари ҳамда 

бу соҳадаги этнослараро хўжалик алоқалари ёритиб берилган. 

Маълумки, қадимдан Ўрта Осиё халқларининг хўжалигида 

хунармандчиликнинг қатор соҳалари муҳим аҳамият касб қилган. Ўрта 

Осиёнинг чорвадор аҳолиси томонидан терига ишлов бериш ва ундан маҳсулот 

ишлаб чиқариш жараёни бир қатор тадқиқотчилар жумладан, А.Ф.Бурковский, 
 

40Кушелевский В.Н. Материалы для медицинской географии...– С. 77-78; Толстова Л.С. Каракалпаки 

Ферганской долины… – С. 32-33  
41 Всеобщая перепись населения Российской империи. СПб, 1905 Т.89 табл. XXII.  – С. 122-123. 
42 Дала ёзувлари. Усмонов Алижон 87 ёш. Фарғона вилояти Данғара тумани Кичик оқтепа қишлоғи. 2009.й  
43 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Норин тумани  Кемабоши қишлоғи. 2009 йил. 
44 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Жумашуй қишлоғи. 2009 йил. 
45 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Қирқчек қишлоғи. 2009 йил 
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Л.П.Потапов, К.И.Антипина, К.Ш.Шониёзов ва бошқаларнинг асарларида 

кўрсатиб ўтилган46. 

Таъкидлаш жоизки, водий қорақалпоқларининг ҳунармандчилиги 

маҳаллий ўзбеклар ҳунармандчилигига нисбатан кенг ривожланмаган. Улар 

асосан жун, тери ва пахта, каби хом ашёдан ўз эҳтиёжлари учун маҳсулотлар 

ишлаб чиқарганлар. Ҳунармандчиликнинг бу соҳалари Қўқон ва Андижон 

ҳудудларида нисбатан яхшироқ ривожланган. 1897 йилги Россия 

империясининг аҳолини умумий рўйхатга олиш маълумотларига кўра, Фарғона 

водийсида қорақалпоқ аҳолисининг фақат 5.6 %  ҳунармандчиликнинг у ёки бу 

соҳаси билан машғул бўлганлар”47. XIX аср охири – ХХ аср бошларида 

қорақалпоқлар хўжалигида ҳам водийнинг бошқа халқлари каби уй шароитида 

мато тўқиш, гилам тайёрлаш, кигиз босиш,  қамиш ва тол новдаларидан турли 

шаклдаги ҳамда ўлчамдаги уй- рўзғор буюмларини тайёрлаш ҳунарлари 

ривожланган бўлиб, улар асосан натурал характер касб қилган. 

Илмий адабиётларда бўйра тўқиш ҳунармандчилиги кам ёритилган48. 

Ҳолбуки, қорақалпоқлар қадимдан қамишдан тўқилган буюмларнинг ижобий 

хусусиятларини яхши билганлар ва қамиш ҳамда бошқа дарахт новдаларидан 

ҳунармандчиликда унумли фойдаланганлар49. Водийнинг Сирдарё бўйида 

жойлашган барча қорақалпоқ қишлоқларида бўйра тўқилган. Айниқса моҳир 

ҳунармандлари билан машҳур бўлган Қудуқ, Шопўлат, Ғазноқ, Бешсари, 

Қозоқовул, Найман каби қишлоқларда ҳунармандчиликнинг бу соҳаси жуда 

ривож топган эди50. 

Қорақалпоқларнинг ҳунармандчилигида кигиз тайёрлаш ҳам муҳим ўрин 

тутган. Қорақалпоқлар юксак дид билан бадиий безакли кигизлар  

тайёрлаганлар. Кигизларига солинган нақш безаклари орасида “қўчқоршоҳ” 

рамзи кўпроқ учрайди.  

Фарғона қорақалпоқлари хунармандчилигининг муҳим соҳаларидан яна 

бири гиламдўзлик ҳисобланади. Улар турли ўлчам ва кўринишдаги гиламлар 

тўқиганлар. Гиламларда қорақалпоқлар анъанавий турмуш тарзини акс 

эттирувчи турли безаклар ва табиат тасвирлари, уларнинг ўзига хос услубини 

ташкил этар эди51. А.Семёнов, А.Фелькерзам, А.Боголюбов, В.Г.Мошкова, 

Д.Т.Уметалиева52 каби тадқиқотчилар ўз асарларида водий халқлари томонидан 

 
46 Бурковский А.Ф. К вопросу обработки животноводческого сырья у киргизов.// записи Киргизского женского 

педагогического института.– Фрунзе, 1957 Вып II.С.75-86; Потапов Л.П. Особенности материальной культуры 

казахов// Сборник. МАЭ. - 1949 Т. ХII. М.-П. 1949 №2.; Антипина К.И. Особенности материальной культуры и 

прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе, 1962. –  С.124-131; Шаниязов К.Ш. К этнической истории 

узбекского народа (историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента). – 

Ташкент.: Фан, 1974. – С. 212-213. 
47 1897 йилги Россия империясининг аҳолини биринчи умумий рўйхатга олиш. Т,1889 СПб 1905 таб.XXII- Б.12. 
48 Сухарева О.А. Позднефеодальной город Бухара. – Ташкент. 1962.– С. 133-137; Народы Средней Ази и и 

Казахстана. Ч I. 1962. стр. 453; Сухарева О.А. Бухара XIX – начало XX в. – Москва. 1966 – С. 211-212. 
49 Қосимов Й. Қадимги Фарғона сирлари.  – Наманган, 1992. – Б.42- 48. 
50 Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Қудуқ, Оқтепа қишлоғи. 2009 йил; Наманган вилояти Поп 

тумани Кенагас қишлоғи. 2009 йил; Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Момохон қишлоғи. 2007 йил. 
51 Телятников Д.И., Безносиков А.В.Обозрение Кокандского ханства ... С.190. 
52 Назаров Ф.М. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии.СПб,1821;  Семёнов А.А Ковры 

русского Туркестана. Этнографическое обозрение.1911; Фелькерзам А. Старинные ковры Средней Азии, 

написанной на основе сведений знатока этого края, уроженца Андижана А.Утямышева. По материалам 
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тайёрланган гиламлар ҳақида, унинг тури, безаклари, тўқиш технологиялари 

тўғрисида қимматли маълумотлар беришган. 

Хуллас, ўтмишда ҳунармандчиликнинг металл маҳсулотлари ишлаб 

чиқариш, кулолчилик ва қишлоқ ҳўжалиги асбобларини тайёрлаш водийлик 

қорақалпоқларда етарлича ривожланмаган эди. Қорақалпоқлар темирчилик, 

кулолчилик буюмларини қўшни ўтроқ халқлардан харид қилганлар ёки бошқа 

чорва маҳсулотига айрибошлаб олганлар. 

Тадқиқотнинг “Қорақалпоқларнинг моддий ва маънавий 

маданиятидаги ўзига хослик ва этномаданий интеграция жараёнлари” 

номли учинчи бобида водийда кечаётган этномаданий жараёнлар, ижтимоий-

иқтисодий ва маданий ўзгаришлар хусусан, қорақалпоқларнинг моддий 

маданияти, бола туғилиши, тарбияси, оила ва никоҳ, дафн билан боғлиқ 

маросимлари ҳамда этнолингвистик ва этник мансублик каби масалалар ёритиб 

берилган. 

Мазкур бобнинг биринчи параграфи “Қорақалпоқлар моддий 

маданиятидаги ўзгаришлар ва унинг умумминтақавий хусусиятлари” деб 

номланади. 

Маълумки, этнос ҳаётида юз бераётган ҳар бир ўзгариш табиий равишда 

мазкур этнос маданияти, хусусан, моддий маданиятида ўз ифодасини топган53. 

Ўрганилаётган даврда Фарғона водийси халқлари анъанавий турар жойлари, 

таомлари ва кийим-кечакларида анъанавийлик сақланиб қолиши билан 

биргаликда ушбу соҳада трансформация жараёнлари ҳам жадаллашган. 

Фарғона водийси қорақалпоқларининг анъанавий уй-жойлари бошқа 

чорвадор этнослар каби асосан вақтинчалик турдаги ўтовлардан иборат бўлган. 

Қорақалпоқларнинг анъанавий уйлари, хусусан, вақтинчалик турар жой – ўтов 

(“қора уй”), капалари ўзининг тузилиши ҳамда қурилишидаги материаллар, 

ташқи ва ички жиҳозланиши билан қўшни яримўтроқ элатларнинг ўтовлари 

(“қора уй”) дан бир қатор жиҳатлари билан фарқ қилганлиги тадқиқотларда ўз 

аксини топган54. Водий қорақалпоқларининг бошқа чорвадор халқларда 

бўлгани каби вақтинчалик уй-жойлардан доимий турдаги уй-жойларга ўтиши 

бир неча ўн йилларни ўз ичига олиб, эволюцион тарзда “ўтов” - “капа” - 

“ертўла” - “пахса деворли уй" тизимида юз берган. Бундай жараён энг аввало, 

аҳоли ижтимоий-иқтисодий ҳолати ҳамда табиий шарт-шароит омиллари билан 

боғлиқ ҳолда кечган. Уларнинг доимий уй-жойлари ўтроқ ўзбеклар ва бошқа 

халқлар таъсирида шаклланган бўлиб, вақт ўтиши билан ташқи кўриниши ва 

 
ежемесячника для любителей искусства и старины. «Старые годы». июнь 1915 г; Боголюбов А. Туркменские 

ковры. Этнографический обзор 1911.№ 1;. Мошкова В.Г.  Ковры народов Средней Азии конца XIX- начала XX 

вв. Ташкент, «ФАН» 1970; Уметалиева Д.Т. Киргизский ворсовый ковер. – Фрунзе, .Илим, 1966. 
53 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар.... – Б. 75. 
54 Жданко Т.А., Камалов С.К. отв.ред Этнография каракалпаков XIX – начало XX века (материалы и 

исследования). – Ташкент: Фан, 1980. – С. 27.; Таупбергенова Н.А. Традиционные жилища каракалпаков XIX – 

начало XX вв. Автореф. на соиск.уч.степ. к.и.н – Нукус. 1996. – С.8-10; Есбергенов Х. Юрта каракалпаков. //  

этнография каракалпаков XIX- начало XX в (материалы исследования) -Ташкент. 1980. - С.27-37; Ўша муаллиф 

(Осипов А.В. билан ҳаммуалифликда). Фильм о юрте каркалпаков.// - С 37-56; Толстова Л.С. Каракалпаки 

Ферганской долины (историко-этнографический очерк) - Нукус 1959.; Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского 

оазиса. ТТХАЭЭ .– Москва.1952.Т.I. - С.652; Ўша муаллиф: Народное орнаментальное искусство каракалпаков. 

ТТХАЭЭ. – Москва, 1958. Т.Ш - С.812; Савицкий И.В. Резьба по дереву. – Ташкент. Фан, 1956. – С.196. 



19 

 

ички тузилиши (интерьери) ўзгариб борди. Бунда ўтроқ аҳоли манзилгоҳлари 

билан бирхиллашув, яъни унификациялашув юз бера бошлади. 

Этноинтеграция намоён бўлган моддий маданиятнинг яна бир соҳаси– 

анъанавий таомлар бўлиб, водий қорақалпоқларининг анъанавий таомлари 

этнолокал ва этноҳудудий хусусиятларнинг йиғиндисидан ташкил топган.. 

Уларнинг анъанавий озиқ-овқатлари хўжалик йўналишидан келиб чиқиб, 

асосан, сутли ва гўштли таомлардан иборат бўлган. Қорақалпоқ халқ 

нақлларида: “Уч ой сут, уч ой қовун, уч ой ошқовоқ, уч ой балиқ” (“Уш ай, 

сауыным, уш ай кауыным, уш ай кабагым, уш ай шабагым”) бўлса, оч 

қолмаймиз, деб ҳисоблайдилар. Шунинг учун ҳам уларнинг таомномасида сут, 

ошқовоқ, қовун ва балиқ маҳсулотлари асосий ўринни эгаллайди. Водий 

қорақалпоқлари анъанавий таомномасини балиқ шўрва, қозон нон, хамир ош, 

кулчатой, гўжа, бўғирсоқ, қатлама, бешбармоқ, зоғора кулча, норин, жўхори 

ош, жўхори кулча, қотирма нон, шолғомли овқат, ўрама, шилпилдоқ, хасип 

кабилар ташкил этади55.  

Фарғона водийси қорақалпоқларининг анъанавий таомлари ҳам бир қатор 

этномаданий омиллар таъсирида ўзгаришларга учради. Ушбу ўзгаришлар 

уларнинг турмуш тарзи ва хўжалигидаги ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда 

кечди. 

Этнослараро хўжалик-маданий алоқалар қорақалпоқларнинг миллий 

кийимларида ҳам ўз аксини топган. Маълумки, қорақалпоқларнинг кийимлари 

XIX аср охирларида водий ҳудудидаги барча этнослар каби умумий ўхшашлик 

асосида ягона бичим ва шаклга кира бошлади56. Элшунос У.Абдуллаев бу 

хусусда қуйидагиларни таъкидлаб ўтган: “Ўрта Осиё халқларининг миллий 

кийимлари шу даражада бир-бирига қоришиб кетганки, айрим кийимлар ва 

кийим элементларини кимдан-кимга ўтганлигини аниқлаш жуда мушкул”57. 

Айни вақтда, қорақалпоқларнинг анъанавий кийимлари маҳаллий этник 

жиҳатдан кўпчиликни ташкил этувчи ўзбек ва тожиклардан фарқли ўлароқ, 

баъзи бир миллий ва этник хусусиятларини сақлаб қолган эди. Ушбу этник 

хусусиятлар асосан, уларнинг бош кийимлари, кийим безакларида, мато 

тўқишдаги хом-ашёга, ишлаб чиқариш қуролларига, усталарнинг маҳоратига ва 

қайсидир маънода у ёки бу кийимларини афзал кўришларида кўпроқ намоён 

бўлар эди. 

Учинчи бобнинг иккинчи параграфи “Оилавий урф-одат ва 

маросимлардаги этник ва иноэтник жиҳатлар” деб номланади. Ҳар бир 

халқнинг бошқа бир халқдан ажратиб турувчи муҳим этнографик белгиларидан 

бири унинг маросимларидир58. Ушбу параграфда водийда истиқомат қилувчи 

қорақалпоқ этник гуруҳларида фарзанд туғилиши ва тарбияси, оила ва никоҳ 

ҳамда дафн ва таъзия билан боғлиқ маросимлари этнологик жиҳатдан тадқиқ 

этилган. 

 
55 Дала ёзувлари. Андижон вилояти Балиқчи тумани Хўжаобод қишлоғи. 2007 йил. 
56 htts: //cubeleninka/ru > article>traditsion... Курбонова З. И. Традиционный мужской костюм каракалпаков. 

Статья 2016 г. 
57 Абдуллаев А. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX – XX бошлари)..... – Б. 100. 
58 Аширов А.А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент . 2007 . – Б.73  
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Қорақалпоқларнинг фарзанд туғилиши билан боғлиқ урф-одат ва 

маросимлари Ўрта Осиё халқлари билан умумийликка эга. Айни вақтда, 

Фарғона водийси муҳитида қатор ўзига хослик ва локал жиҳатларни ҳам сақлаб 

қолган. 

Фарғона қорақалпоқларида ҳам болани биринчи марта бешикка белашда 

одатда кекса, серфарзанд ва ували-жували момолар томонидан амалга 

оширилган. Бешик остига махсус ёпилган кулча нон ва қалампир қўйганлар59. 

Бешикка белаш вақтида “аласлаш” маросимини ўтказилган. Унда бешикнинг 

латта қийқимлари тутатилиб, “олас-олас дарди балоингдан халос” деб 

чақалоққа зиён келтириши мумкин бўлган хасталик ва дарду балоларни 

ҳайдаганлар60. 

Бизга маълумки, қорақалпоқларда ҳам ўзига хос оила, унинг тузилиши, 

оиладаги ўзаро муносабатлар, анъанавий никоҳ турлари:“экзогам”,  

“эндогам”61, левират62, сорорат63 каби никоҳ турлари асрлар давомида 

сақланиб қолган. 

Водий қорақалпоқларида “бешикдан унаштирув”64 удуми мавжуд бўлган. 

Бу удум Фарғоналик қорақалпоқларда “ақлай қуда тусу”65 деб аталган. Бундан 

ташқари водий қорақалпоқ тўй маросимларида юз очди (“бет ашар”), йўл 

тўсув (“жол тосув”), “куйеулеу”, соғим (“соғым”), идиш қайтди (“идыш 

қайтты”),  келин тушди (“келин тушды”) каби бир неча урф-одатлари бўлган. 

Маҳаллий ўзбеклар билан қуда-андачилик XX асрнинг 70-80 йилларидан авж 

ола бошлаган. 

Водий қорақалпоқларида ҳам бошқа халқлардаги каби исломгача бўлган 

диний эътиқодлар билан боғлиқ ишонч ва тасаввурлар анъанавий турмуш 

тарзида сезиларли ўрин тутган. Чунончи, “жин”, “фаришта”, “авлиё”, 

“алвасти” каби ғайридунёвий нарсаларга ишониш кенг оммалашган. 

Шунингдек, Фарғона қорақалпоқларида шомонийлик қолдиқлари ҳам муайян 

даражада ўз аҳамиятини йўқотмаган эди66.  

Водий қорақалпоқларида ҳам “жон”, “руҳ”, “арвоҳ”,  “охират”, “нариги 

дунё”  каби тушунчалар шубҳасиз мавжуд бўлган. Инсон вафот этганидан сўнг 

дарҳол “ювувчи” айтилган. Ювиш учун маҳалла ёки қишлоқнинг махсус 

ювувчи – “ювғичлари”67, “покчилари”68 (айрим ҳудудларда ғассол деб аталган) 

билан бирга икки нафар одам кирган. Уларнинг одатига кўра, майит бир 

эшикли хонага ётқизилган. Чунки хонадан олиб чиқишда ҳам шу эшик орқали 
 

59 Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани  Оймовут қишлоғи. 2009 йил. 
60 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Момохон қишлоғи. 2015 йил 
61 “Экзогам” (бир уруғ ёки жамоага мансуб аъзолар орасида никоҳнинг таъқиқланиши.Ташқи, аралаш никоҳ) ва 

“Эндогам” (қариндош уруғлар ўртасидаги никоҳ. Бир уруғ ичидаги никоҳ. Ички никоҳ). Ушбу терминлар 

ибтидоий жамоа, оила-никоҳ муносабатлари бўйича шотланд тадқиқотчиси Жон Фергюсон Мак-Леннан 

томонидан илмий муомалага киритилган. 
62 Левират – Бева қолган аёлни вафот этган эрининг ака ёки укасига турмушга чиқиши ( лот.«Levir» – эрининг 

укаси). ужичество, амангерство (қозоқларда эменгерлiк) htts ://ru.m.wikipedia.org 
63 Сорорат – вафот этган аёлининг синглисига уйланиш (от.лат. «soror» - сестра) htts://ru.m.wikipedia.org 
64 Наливкин В.П., Наливкина В.М. Очерк быт женщины…– С.200 
65 Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины… – С.115 
66 Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Манғит қишлоғи. 2009 йил. 
67 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Норин тумани Кемабоши қишлоғи. 2020 йил. 
68 Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Оймовут қишлоғи. 20015 йил. 
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оёқ томони билан чиқарилган. Бу унинг охирги йўли шу бўлсин деган мақсадда 

қилинган69. Мазкур урф замирида ўлим кетидан қайта ўлим содир бўлмаслиги 

яъни “тоқ эшик” (битта эшик) дан чиқиш каби магик тушунча ётади. 

Наманган вилояти Норин тумани Кемабоши қишлоғида азадор аёлларнинг 

“кўк кийди” удуми мавжуд бўлиб, у марҳумнинг йилига қадар давом этган. Йил 

маросими ўтгач “оқ кийди” маросими ўтказилиб “оққа ўтилган”70. 

XIX – ХХ аср бошларида бу соҳада этник жиҳатлардан кўра, 

умумминтақавий жиҳатлар устувор бўлган. Урф-одат ва маросимлардаги 

бундай умумийлик ўзининг тарихий асосларига эга бўлиб, ушбу халқларнинг 

этногенези ва этник тарихи умумтуркий халқлар этномаданий муҳити 

таъсирида кечганлиги билан боғлиқ. 

Диссертация учинчи бобининг “Фарғона водийси қорақалпоқларининг 

этнолингвистик хусусиятлари ва этник мансублиги” номли сўнгги 

параграфида водий қорақалпоқларининг этнолингвистик жараёнлардаги 

иштироки, уларнинг тили, шеваси ва ундаги ўзгаришлар ҳамда этномаданий 

идентиклиги масалалари ёритиб берилган. 

XVIII асрдан эътиборан Фарғона водийсида ўзбек этник муҳитида яшаб 

келаётган қорақалпоқларнинг маҳаллий ўзбеклар билан тил алоқаларига доир 

материаллар Д.С.Носиров ва Л.С.Толстова, Е.Д.Поливанов, Т.Ибрагимов ҳамда 

В.В.Решетовлар тадқиқотларида таҳлил қилинган71. 

Қорақалпоқ тилида умумэътироф этилган “ж”лаш водий қорақалпоқ 

аҳолиси сўзлашувидаги асосий ва характерли белгиларидан бири ҳисобланади. 

Дала тадқиқотлари давомида ахборотчилар асосан “ж” лаш шаклидаги сўз 

бирикмалари кўпроқ сақлангани тўғрисида маълумотлар берадилар72. Жантақ 

(ёнтоқ), жем (ем), жулдуз (юлдуз), жузук (узук), жоқ (йўқ) каби сўзлар 

кундалик турмушдаги, ўзаро мулоқотларда фойдаланиб келинади. 

Маълумки, халқлар мураккаб тузилишга эга бўлган умумий ва ўзига хос 

жиҳатлари билан ажралиб туради. Инсонларни бир-биридан фарқлаб турувчи 

мавжуд жиҳатларининг сақланиб қолиши табиий жараёндир. Этниклик 

масаласи ана шу фарқ қилувчи хусусиятларни белгиловчи муҳим омил73 ва 

муайян этник гуруҳга мансуб маданий хусусиятлар мажмуидир. 

Фарғона қорақалпоқларининг этноинтеграция жараёнлардаги иштирокини 

илмий жиҳатдан ўрганишда дала материаллари ва этносоциологик 

сўровномалар муҳим аҳамият касб этади. Ана шу мақсадда Андижон 

вилоятининг Балиқчи, Чинобод, Наманган вилоятининг Норин, Мингбулоқ, 

 
69 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Норин тумани Кемабоши, Оқтов қишлоқлари. 2015 йил. 
70 Дала ёзувлари. Андижон вилояти Избоскан тумани Тўрткўл қишлоғи. 2015 йил.  
71 Насыров Д.С., Толстова Л.С. Этническое и языковое развитие локальных групп каракалпаков (бухарской, 

ферганской, самаркандской). // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. – 

Москва. 1980; Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка – Ташкент. 1935. Вып.1; Ибрагимов 

Т. Келишик аффиксларининг қорақалпоқ шевасидаги формалари ҳақида. – ТСАГУ. 1957. Вып.54. кн.II;  

Решетов В.В. Некоторые замечания о каракалпаках Ташкентского оазиса и их языке – Бюллетень АН УзССР.  

(Нукус) 1974.вып.V. № 3. 
72 Дала ёзувлари. Наманган вилояти Поп тумани Кенагас, Мингбулоқ тумани Момохон; Андижон вилояти 

Балиқчи тумани Хўжаобод, Шаҳрихон Доруломон; Фарғона вилояти Данғара тумани Оймовут, Қудуқ 

қишлоқлари. 2007, 2009, 2020 йиллар. 
73 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. – Москва. 2000. –  С. 84. 
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Фарғона вилоятининг Данғара туманларида 1007 нафар респондентдан 

сўровнома ўтказилди. Сўровномада иштирок этган респондентларнинг  665 

нафар  (66%) ини эркаклар, 342 нафар (34%) ини аёллар ташкил этган74. 

Этносоциологик сўровномаларнинг кўрсатишича, қорақалпоқ этник жамоасига 

мансуб кишилар онгида ўзларини бошқа гуруҳга мансуб одамлардан ажратиб 

турувчи мажозий маънодаги “биз” ва “улар”, “сеники” ва “меники” деган 

тушунчалар ҳам барқарор сақланиб қолган. 

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг халқларнинг келиб чиқиши, 

этник тарихи, ўзликни англаш масаласини ўрганишга бўлган эътиборнинг 

ортиши мазкур халққа мансублик туйғусини, тарихий хотираси, миллий урф-

одатларини тиклаш ва ривожлантиришга имкон берди. Водий қорақалпоқлари 

интеграция жараёнларга фаол тортилиб, уларнинг бир қисми ўзларини 

“ўзбекмиз” деб ҳисоблаган бўлсалар-да, бироқ, юқорида таъкидлаб 

ўтганимиздек, янги мафкура,  дунёқараш, фикр ва сўз эркинлиги, тарихни 

холисона ёритишга бўлган муносабатнинг ўзгариши бу минтақада яшовчи 

қорақалпоқларнинг ҳам онгу шуурида ўтмиш тарихи билан қизиқишларига 

туртки бўлди. 

ХУЛОСА 

Фарғона водийсида кечган анъанавий ва замонавий этноинтеграция 

жараёнларда қорақалпоқ этник гуруҳларининг иштироки ва уларни турмуш 

тарзида юз берган ўзгаришларни ўрганиш натижалари асосида қуйидаги 

хулосаларга келинди: 

1. Мазкур минтақада ўзининг келиб чиқиши, тили, урф-одатлари ва 

турмуш тарзига эга бўлган халқлар ўзаро этномаданий, хўжалик-иқтисодий 

ҳамда савдо алоқаларини олиб борганлар. Бу ҳолат этнослараро мулоқотларни, 

трансмаданий интеграция жараёнларини фаоллаштирган. 

2. Мавзуга доир тадқиқотларнинг тарихшунослик таҳлили, Фарғона 

водийсида яшовчи қорақалпоқларнинг миграцияси, этник интеграцияси 

масалаларини этнологик аспектда фанлараро ёндашув асосида ўрганилиши 

Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар соҳасидаги илмий билимларнинг 

ривожланишида, миллий анъаналар ва маданий хилма-хилликни сақлаб 

қолишда илмий ва айни пайтда амалий аҳамият касб этишини кўрсатди. 

3. Фарғона водийси ҳудудига кўчиб ўтган қорақалпоқларнинг ҳудудий 

жойлашув хусусиятлари анъанавий тарзда хўжалик юритишга имкон берувчи 

табиий яйловлар, чорва учун йил бўйи озуқа манбаларига эга бўлган 

экотизимга бевосита боғлиқ бўлган. Шу боис қорақалпоқларнинг асосий қисми 

йирик шохли чорва молларини боқиш имконияти мавжуд бўлган дарё ва кўл 

ҳудудлари бўйлаб жойлашганлар.  

4. Қорақалпоқларнинг хўжалигида аста-секин сунъий суғоришга 

асосланган деҳқончиликнинг аҳамияти ошиб борди. XIX асрнинг охирларидан 

Фарғона қорақалпоқларида деҳқончилик етакчи хўжалик тармоғига айлана 

 
74 Дала ёзувлари. Фарғона водийси вилоятлари. 2007 йил. 
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бошлаганлигини статистик маълумотлар тасдиқлайди. Масалан, 1897 йилда 

Фарғона водийсида рўйхатга олинган 11056 нафар қорақалпоқдан 10199 

нафари, яъни 92 фоизига яқини деҳқончилик билан шуғулланганликлари 

ҳақидаги маълумотлар қайд этилган.  

5. Қорақалпоқларнинг анъанавий хўжалигида уй ҳунармандчилиги муҳим 

ўрин тутган. Хусусан, водий қорақалпоқларида мато тўқиш, гилам тайёрлаш, 

кигиз босиш машғулоти билан биргаликда қамишдан маҳсулот тайёрлаш, бўйра 

тўқиш, тол новдасидан саватлар тайёрлаш анча оммалашган эди. Айрим 

қорақалпоқ қишлоқлари аҳолиси бу машғулотлар билан мунтазам 

шуғулланганлар. Бугунги кунда водийлик қорақалпоқларда бўйра тўқиш 

анъаналари аждоддан-авлодга ўтиб, оилавий ишлаб чиқаришнинг бир тури 

сифатида ёшларнинг маълум қисмини ҳам банд этган. 

6. Қорақалпоқларнинг водий ҳудудига келиб жойлашган давридан бошлаб 

уларнинг моддий ва маънавий маданиятида қатор ўзгаришлар содир бўлди. 

Хусусан, водий қорақалпоқлари маданиятининг трансформациялашувига 

уларнинг маҳаллий ўтроқ ўзбек ва тожик халқлари билан ҳар томонлама 

алоқалари сезиларли таъсир кўрсатган. 

7. Трансформация жараёнлари моддий маданиятнинг муҳим 

компонентлари – таомлар ва кийимларда ҳам яққол намоён бўла бошлади. 

Қорақалпоқларнинг анъанавий таомлари ўзининг турли-туманлиги билан 

ажралиб нисбатан ўзига хос консерватив характерга эга бўлса, кийим-

кечакларида эса водий халқларининг маданий таъсири сезилиб туради. 

8. Ўзбек адабий тилининг ривожланиши натижасида водий 

қорақалпоқлари тилида, шеваларида маҳаллий ҳудудий-этник диалектларининг 

таъсири кучайган. Уларнинг тили тобора ўзбек адабий тилига яқинлашиб, 

ўзбек-қорақалпоқ тиллараро муносабатларда оралиқ сўзлашув тили ҳосил 

бўлган. Қорақалпоқ локал гуруҳларининг ўзбеклар билан тиллараро 

муносабатлари уларнинг турли ҳудудлар бўйлаб жойлашиш хусусиятига 

боғлиқ бўлган. Локал хусусиятлар қорақалпоқларнинг жойлашуви, сони, зич 

истиқомат ҳудудлари ҳамда атроф қўшни халқлар билан ўзаро таъсирида 

вужудга келган эди. 

9. Диссертацияда этник мансублик масалаларини интеграция 

жараёнларининг маркери сифатида ўрганишга эътибор қаратилган. Айрим 

қорақалпоқ этник гуруҳлари ўзларини азалий ватанларидаги этник жамоалари 

билан боғлайдилар. Бундан ташқари этносоциологик сўровномаларнинг 

кўрсатишича, қорақалпоқ этник жамоасига мансуб кишилар онгида ўзларини 

бошқа гуруҳга мансуб одамлардан ажратиб турувчи мажозий маънодаги “биз” 

ва “улар”, “сеники” ва “меники” деган тушунчалар ҳам сақланиб қолган. 

Тадқиқотнинг асосий хулосаларидан келиб чиқиб қуйидаги таклиф ва 

тавсияларни амалий аҳамиятга эга деб ҳисоблаш мумкин: 

– Қорақалпоғистон Республикаси қорақалпоқлари билан Хоразм воҳаси, 

Зарафшон ҳамда Фарғона водийси қорақалпоқларини тизимли, қиёсий 

ўрганишга қаратилган илмий тадқиқотларни йўлга қўйиш. Шунингдек, Фарғона 

қорақалпоқлари турмуш тарзини Ўзбекистондан ташқарида (масалан, Россия, 
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Қозоғистон, Туркманистон ва Бошқирдистон) яшовчи қорақалпоқлар билан 

ўзаро боғлиқ ҳолда ўрганиш; 

– Қорақалпоғистон Республикаси ижтимоий-гуманитар соҳаси бўйича 

илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорликда қорақалпоқларнинг 

этногенези, этник тарихи, моддий ва маънавий маданияти ва этномаданий 

идентиклиги масалаларига доир туркум илмий семинарлар, конференциялар 

ташкил этиш; 

– Олий ўқув юртлари ҳамда ўрта махсус таълим муассасалари талабалари 

учун миллий идентиклик, маданий хилма-хиллик масалаларига бағишланган 

махсус курслар ва семинарлар уюштириш; 

– турли халқлар ўртасидаги ўзаро тотувлик ва ҳамжихатлик ҳар қандай 

давлатнинг ижтимоий-сиёсий барқарорлигини, миллий хавфсизлигини 

таъминловчи муҳим омил эканлигини инобатга олиб, республика ҳудудида 

яшаётган барча миллат ва халқларнинг этномаданий хусусиятларини илмий 

жиҳатдан ўрганишга қаратилган ҳудудий амалий этнология лабораторияларини 

ташкил этиш. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время в развитии цивилизации преобладающее значение приобретают 

глобальная и региональная интеграция, а также политическое, культурное и 

экономическое сотрудничество различных обществ. Этот процесс предполагает 

солидарность и взаимодействие разных народов в рамках одного государства 

или международной организации сотрудничества независимо от их 

национальных особенностей, языка, религии, историко-культурных традиций. 

Принципы толерантности и идея мультикультурализма, отражающие в себе 

взаимоотношения и интересы разных наций и народностей в полиэтническом 

обществе, сегодня обретают не только политическое, но и научно-практическое 

значение. 

Начиная со второй половины XX века в Канаде, США, Германии, 

Австралии сформировались различные идеи и научные теории, 

пропагандирующие сотрудничество разных наций и народностей в рамках 

интересов одного государства или общества. С начала XXI века они получили 

развитие в странах Восточной Европы, Евросоюзе и России. Понятие 

мультикультурализма или культурного разнообразия первоначально означало 

этнокультурное, религиозное, расовое разнообразие населения, проживающего 

на отдельно взятой политической арене. Оно было освещено с научных 

позиций в работах таких учёных-политологов, философов, этнологов, как 

С.Бенхабиб, В.Малахов и В.Тишков. 

Узбекистан - многонациональная страна; «… самое большое наше 

богатство – это мир и стабильность, взаимоуважение между представителями 

разных наций и конфессий»1. В новом Узбекистане осуществляется целый ряд 

исследований, посвящённых влиянию многих народов и культур на этническое 

общество Узбекистана, а также историческим, культурным, экономическим 

факторам межэтнических отношений, языку, происхождению, обычаям и 

обрядам тюркских народов региона. В том числе были изучены 

этносоциальные и этнополитические процессы, социально-экономические и 

культурные факторы межэтнических отношений и вопросы, влияние идеи 

мультикультурализма на социально-культурные отношения2. 

На протяжении разных исторических периодов в этнокультурной среде 

Узбекистана интенсивно протекал процесс взаимоинтеграции народов. В этом 
 

1 Поздравление Президента Шавката Мирзиёева народу Узбекистана с Днем дружбы народов 30.07.2021 год. 

https://president.uz/uz/lists/view/4522 
2 Абдуллаев Ш.М. Этносоциальные и этнополитические процессы в Ферганской долине: (Основные проблемы, 

тенденции и противоречия. 70-80-е годы ХХ в.). – Дисс... д.и.н. –Ташкент, 1994.- С.340; Назаров Р.Р. 

Этнические диаспоры как фактор развития этнополитических и межгосударственных отношений// Журнал 

ЕвроАзия. Россия – Узбекистан: история и современность. Ч 3. Ноябрь 2008 (№ 6). М.: РГГУ, ИАЦ МГУ, 2008. 

С. 50-56; Этнополитические процессы и межэтнические отношения в Республике Узбекистан в период 

новейшей истории// Узбекистан – многонациональная дружная семья.  – Ташкент.: Узбекистон, 2014. – С.480. – 

С.233-243; Абдуллаев У.С. Традиционные и современные межэтнические связи в сельских местностях 

Ферганской долины.- Автореф дисс.., к.и.н – Ташкент, 1991.; Межэтнические процессы Ферганской долине – 

Ташкент: 2005. – С.215.; Хан В.С Multiculturalism e ou interculturalisme: vers une nouvelle politique ethnique en 

Asie centrale//OUTRE-TERRE №48. Chaosland: du Moyen-Orient a i'Asie (du centre)?. L'ESPRIT DU TEMPS. Pp. 

92-111. 

https://president.uz/uz/lists/view/4522
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процессе активно участвовали и каракалпаки Ферганской долины. Изучение 

интеграционных процессов этнических групп каракалпаков проживающих в 

этнокультурной среде населения долины является одним из актуальных 

научных вопросов  стояшей перед наукой этнологии Узбекистана. 

Данное исследование в определённой степени служит выполнению задач, 

обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП – 4947 «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

февраля 2017 года, №УП – 5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными 

странами» от 28 июля 2017 года, Постановлении №ПП – 3160 «О поднятии на 

новый уровень повышения эффективности духовно-просветительской работы и 

развития сферы» от 28 июля 2017 года, №ПП – 5040 «О мерах коренному 

совершенствованию системы духовно-просветительской работы» от 26 марта 

2021 года и в других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.   

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

Республики Узбекистан I. «Формирование системы социальных, правовых, 

экономических, инновационных идей информированного общества и 

демократического государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. По характеру и содержания, источников 

и литератур, в которых отражены сведения о каракалпаках Ферганской долины, 

можно разделить на следующие группы: 

  1. Источники и литература периода Кокандского ханства;  

  2. Литература колониального периода правления Российской империи; 

  3. Исследования советского периода;  

  4. Исследования, осуществлённые в годы независимости; 

  5. Работы зарубежных исследователей; 

 Источники содержат важную информацию, отражающую историческую 

реальность. Однако в исторических и историко-географических трудах авторов 

периода Кокандского ханства в основном отражены политические и 

экономические положении в ханстве, отдельные данные об этнических и 

этнокультурных-этномиграционных процессах народов на территории 

Ферганской долины, в частности, о миграции размещение каракалпаков в 

Кокандское ханство встречаются мало3. 

Однако анализ имеющихся источников позволяет обобщить некоторые 

сведения об этническом ландшафте населения ханства, о народах и 

народностях, их образе жизни населения4.  

В произведениях местных авторов периода Кокандского ханства частично 

упоминаются каракалпаки Ферганской долины.5 Согласно источникам, 

 
3 Султонова Г.Н, Аллаева Н.А, Махмудов Ш.Ю. Ўрта Осиё халқларининг этник тарихи ва минтақада юз берган 

демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI –XIX ) аср биринчи ярми. Тошкент. “Yangi nashr”. 

2011.- Б.68-69. 
4 Там же... Б.107 
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население Кокандского ханства в то время в основном составляли узбеки, 

таджики, киргизы, казахи, уйгуры и каракалпаки6. Исследователь Ш.Вохидов в 

ходе изучения источников по истории Коканда отмечает, что в начале XIX века 

в Ферганской долине также происходили миграции калмаков, кипчаков и 

каракалпаков7. 

Первые историко-этнографические сведения о каракалпаках Ферганской 

долины относятся к началу XIX века. Посетившие край в этот период 

российские путешественники, военные и служащие посольств проявляли 

интерес к народам Ферганской долины, в том числе и к каракалпакам, изучая 

их образ жизни и культурные взаимосвязи с местными народами.  

В труде Ф.М.Назаров, возглавивший российское посольство в Кокандском 

ханстве запечатлел сведения о каракалпаках, проживавших в кишлаках в 

окрестностях Коканда и на берегах Сырдарьи, об их ковроткачестве и 

шерстопрядении8. 

Русский офицер Н.И.Потанин в ходе своего пребывания в ханстве 1829 

году записал некоторые сведения о населении, его хозяйственных занятиях, 

городах и базарах края9. 

Историко-этнографические сведения о Ферганских каракалпаках 

содержатся в произведениях ряда авторов второй половины XIX – первой 

четверти XX века. В частности В.В.Вельяминовым-Зерновым в нескольких 

трудах проанализированы и обобщены сведения путешественников и купцов, 

посетивших в Кокандское ханство, что позволило ему обрисовать социально-

политическую жизнь населения края10. 

С завоеванием Средней Азии Российской империей было продолжено 

последовательное изучение истории Кокандского ханства. Заслуживающие 

особого внимания сведения об узбекско-каракалпакских этнокультурных 

взаимосвязях, их образе жизни, материальной и духовной культуре, а также об 

их хозяйственных занятиях нашли отражение в исследованиях 

Н.Ф.Петровского11, А.П.Федченко12, В.П.Наливкина и М.В.Наливкиной13, 

 
5 Муҳаммад Хакимхон Тўра. “Мунтахаб ат-таворих” форс тожик тилидан таржима, муқаддима, изоҳлар 

муаллифи Ш.Воҳидов. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010; Мулла Ниёз Муҳаммад Ҳўқандий. Тарихий 

Шохрухий. ЎР.ФА ШИ қўлёзма, инв – №594. Асар 1871-1872 йилларда Худоёрхон топшириғига кўра ёзилган. 

1885 йилда Н.Н.Пантусов томонидан нашрдан чиққан; Мулло Олим Махдум Ҳожи. Тарихи Туркистон – 

Қарши: Насаф, 1992. – Б.67; Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳонномаи. Форс-тожик тилидан 

Ш.Вохидов таржимаси // Шарқ юлдузи. – Тошкент. 1991.№ 8; Худоёрхонзода.  Анжум  ат-таворих  (Тарих  

юлдузлари). Форс-тожик тилидан ўзбек тилига таржимон  ва  изохлар  муаллифи Ш.  Воҳидов - Тошкент .: «Ғап 

vа texnologiya», 2014. - Б.308;  Мирзо олим ибн мирза Рахим Тошканди “Ансаб ас-салатин ва Таварих ал-

хавакин” (султонлар ва ҳоқонлар генеаологияси) – Тошкент.2007.– Б.77. 
6 Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих...– Б.308. 
7 E – tarix.uz.>232-turkiston-tarixi. 
8 Назаров Ф.М. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии. – СПб., 1821. – С. 72. 
9 Потанин Н. И. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Потанина (1830 годы) // Вестник РГО. – СПб., 1856. 

Ч.18. кн. 6, - С. 255-289. 
10 Вельяминов-Зернов В. В. Сведения о Кокандском ханстве // Вестн. РГО. – СПб., 1856. Ч. 18. Кн.5. Его же: 

Исторические сведения о Кокандском ханстве от Мухаммада-Али до Худаярхана // Тр. Вост. отд. Русск. археол. 

общ. Ч. 2. – СПб., 1856. 
11 Петровский Н.Ф. Очерки Кокандского ханства // Туркестанский сборник. – 1873. Т. 76. // Вестник РГО. – 

СПб., 1856. Ч. 18. 
12 Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т.I. Ч.II. В Кокандском ханстве. – Москва, 1875. 
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В.Н.Кушелевского14, А.Ф.Миддендорфа15. В изучении традиционной 

этнографии народов Ферганской долины работа написанной совместно со своей 

супругой В.Наливкина и М.Наливкиной приведены сведения о 

территориальном расселении и образе жизни каракалпаков долины.  

Сведения о каракалпаках Ферганской долины встречаются в таких 

исторических произведениях, как “Извлечение из Та’рих-и Шахрух-и”, 

“Убайдулланаме”, “Тарих-и Рахим-хани”16. 

В работах исследователей Я.Р.Винникова и И.И.Инагамова по сравнению с 

другими источниками приведены более полные сведения о численности, 

территориальном расселении, родоплеменной структуре Ферганских 

каракалпаков. Одной из особенностей исследований является то, что в них 

расселение каракалпаков обозначено в картах, составленных авторами17. 

В середине XX века расширился масштаб исследований по изучению 

этнических групп каракалпаков Ферганской долины. Так, объектом 

исследований Л.С.Толстовой стали этнические группы каракалпаков, 

проживающие в Ферганской долине. В её трудах18 освещены переселение 

этнических групп каракалпаков в Ферганскую долину и их традиционный образ 

жизни. Вместе с тем, следует заметить, что эти сведения освещают 

этнокультурные и межэтнические процессы, протекавшие лишь до 60-годов XX 

века.  

 
13 Наливкин В.П., Наливкина В.М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганской долины. – 

Казань, 1886; Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. Его же: Туземцы раньше и 

теперь.–Ташкент, 1913; Его же: Очерки земледелия в Наманганском уезде // Туркестанские ведомости. – 1880. – 

№11, 13, 15, 18–21, 24, 25, 27–29; Его же: Вопросы туземного земледелия // ТВ. – 1880. – № 33–34; Его же: 

Опыт исследования песков Ферганской долины. – Новый Маргелан, 1887.  
14 Кушелевский В.Н. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской обл. Т.П. – 

Новый Маргелан, 1891.- С.480.  
15 Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины / Пер. с нем. В.И. Ковалевского. – СПб., 1882. – С. 532.  
16 Бартольд В. В. Извлечение из Тарих-Шахрохи / Зап. Восточ.отд. Рус.археол.об-ва. Т. ХI. – С. 107, 109, 110; 

«Убайдулла-намэ» / в переводе А. А. Семенова; «Тарих-и Рахим-хани» / Составлена Мухаммедом Вефа 

Карминеги. Цит.по протоколам заседаний и сообщений. указ. выше. – С. 102–103; Histoire de l Asie Centrale par 

mur Abdoul Kerim Boukharu, publice, traduite et annotee par Ch Schefer. – Paris, 1876. – Р. 227. 
17 Винников Я.Р.Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине // СЭС. 1959. 

Т.II. – С. 404–405; Иногамов Ш.И. Этнический состав населения и этнографическая карта Ферганской долины в 

границах Уз. ССР: дисс… к.и.н. – Ташкент, 1955.  
18 Толстова Л.С. Из истории Ферганских каракалпаков – Нукус.,1957; Её же: Каракалпаки Ферганской долины 

(историко-этнографический очерк) –Нукус, 1959; Её же: Каракалпаки Бухарской области УзССР. «Советская 

этнография» – (последующем СЭ) 1961. №5; Её же.:Материалы этнографического обследования группы 

«каракалпак» Самаркандской области УзССР «СЭ» –  1961. №3; Её же: Исторический фольклор 

северовосточных каракалпаков. Сообщение второе. Вестник Каракалпакского филиала АН Узбек. ССР, №4, 

1963; Её же: Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX -начале XX в. – Нукус; Ташкент, 1963; Её же: 

Пути этнического развития каракалпаков, проживающих за пределами Хорезмского оазиса – Москва., Наука 

1964; Её же: Древнейшие юго-западные связи в этногенезе каракалпаков. – Советская этнография., 1971 №2; Её 

же: Исторический фольклор каракалпаков как источник для изучения этногенеза и этнокультурных связей 

этого народа // Этническая история и фольклор. – Москва., 1977. – С. 141–164.; Её же: Топонимы и этнонимы в 

антропонимии каракалпаков // Ономастика Средней Азии. Фрунзе: Илим, 1980. Вып. 2. – С. 101-105; Её же: 

Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана / Отв. ред. Джарылгасинова Р.Ш., 

Толстова Л.С.; АН СССР. ИЭ. – Москва.: Наука, 1980. – С.232; Её же: Древневосточные антропонимические 

ассоциации в каракалпакском историческом фольклоре // Ономастика Востока. – Москва., 1980. – С. 67–71.; Её 

же: Этническое и языковое развитие локальных групп каракалпаков (бухарской, ферганской, самаркандской) // 

Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. – Москва., 1980. – С. 106–124.;   
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В изучении этнического состава населения Ферганской долины особое 

значение имеют работы С.С.Губаевой. Примечательным для нас является то, 

что С.Губаева уделяет особое внимание к вопросу этнонимов связанных с 

названием каракалпакских кишлаков19. В месте тем она даёт сведения о 

взаимосвязи этнических групп каракалпаков с местными узбеками, таджиками 

и киргизами20. В исследованиях российского этнолога С.Н.Абашина21 и 

узбекского учёного У.С.Абдуллаева22 также приведены ценные сведения об 

этнокультурных взаимосвязях каракалпакских этнических групп долины с 

местными народами. 

Следуеть отметить, что сегодня продолжает сохранять свою научную и 

практическую значимость изучение участия каракалпакского народа в 

этноинтеграционных процессах происходящих в Ферганской долине на основе 

новых ранее не анализированных историко-этнографических материалах. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения, где была 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках 

планов научно-исследовательских работ АТД-1 «Узбекская государственность: 

отношения и взгляды» (2015 - 2021) Андижанского машиностроительного 

института.    

Цель исследования заключается в освещении изменений в образе жизни, 

этнокультурных традициях каракалпаков Ферганской долины и их этнической 

интеграции.  

Задачи исследования. Исходя из цели диссертации, были обозначены 

следующие задачи: 

проследить миграцию каракалпаков в Ферганскую долину и её 

исторические этапы; 

выявить особенности и факторы расселения каракалпаков, переселившихся 

на территорию Ферганской долины; 

осветить изменения хозяйственных традиций каракалпаков долины, 

формирование у них навыков орошаемого земледелия, а также 

этнохозяйственные взаимосвязи с народами региона;  

показать динамику изменений в жилищах, национальной одежде и 

традиционных блюдах каракалпаков долины в местной этнокультурной среде 

Ферганской долины; 

выявить влияние разнообразных этнических и культурных традиций, 

общеузбекских обычаев и семейных обрядов, языковых особенностей на 

этническое самосознание каракалпаков долины; 

 
19 Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале XX вв. (по данным топонимии). – 

Ташкент, 1983. – С. 80–83. 
20 Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале XX вв. – Ташкент, 1991.– С.127. 
21 Абашин С.Н. Население Ферганской долины (к становлению этнографической номенклатуры в конце XIX-

начале XX века) / Ферганская долина. Этничность, этнические процессы, этнические конфликты. – Москва, 

2004. – С. 38–101. 
22 Абдуллаев У.С. Межэтнические процессы в Ферганской долине (XIX – начало XX века). – Ташкент. 2005.- 

Б.215. 
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 сформулировать научно-теоретические выводы, полученные в ходе 

исследования, а также разработать предложения и рекомендации, по 

этноинтеграционным процессам каракалпаков долины во второй половине XX 

века. 

Объектом исследования считается этнокультурная интеграция 

каракалпаков Ферганской долины. 

Предметом исследования считаются изменения в образе жизни, 

хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуре каракалпаков 

в этнокультурной среде Ферганской долины. 

Методы исследования. В диссертации использованы методы историзма, 

системный подход, историко-ретроспективный, этносоциологический и 

полевых исследований (беседа, интервью, наблюдение). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

На основе фактических материалах выявлены исторические этапы 

миграции каракалпаков в Ферганскую долину, пути миграции, особенности их 

проживания, обоснованы изменения в их традиционном образе жизни, а также 

роль и значение политических, экономических и экологических факторов, 

влияющих на эти процессы;   

На основе полевых этнографических материалов установлено, что 

каракалпаки Ферганской долины трансформировались в результате 

этнокультурных связей с узбекскими, таджикскими и киргизскими народами в 

ряде сфер материальной культуры (жилище, одежда, еде) и сохранили свои 

этнические и локальные (местные) особенности; 

в историко-этнологическом аспекте раскрываются процессы 

этноинтеграции в духовной жизни (обычаи и обряды) каракалпакских этносов 

под влиянием местной этнокультурной среды, их этнические и иноэтнические 

особенности, приоритет региональных аспектов, тенденции развития; 

Историко-этнографические и этнолингвистические исследования показали, 

что узбекско-каракалпакское двуязычие в Ферганской долине возникло в иной 

этнокультурной среде как маркер национально-этнической идентичности 

интеграционных процессов, основанных на древних традициях и ценностях, в 

результате межэтнических отношений. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

 В результате миграции каракалпаков в Ферганскую долину был 

разработан теоретико-методологический подход, который может быть 

использован при анализе гармонизации этнокультурных традиций народов 

разных хозяйственно-культурных типов и интеграционных процессов.  

Разработаны научно-практические предложения и рекомендации по 

укреплению и совершенствованию традиций межнациональных отношений, 

межнационального согласия в стране, по развитию деятельности национально-

культурных центров, в частности, Каракалпакского национального культурного 

центра. 
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Достоверность результатов исследования определяется тем, что его 

основу составили подходы, признанные в современных исторических и 

этнологических науках, на основе сведений полученных во время полевых 

исследованиях, внедрением результатов и рекомендаций исследований а также 

эффективным использованием научных исследований представителей других 

общественно-гуманитарных наук.  

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость исследования объясняется анализом процессов 

трансформации и интеграции в материальные и духовные культуры 

каракалпаков Ферганской долины во второй половине ХХ века, изучением 

этнических и локальных аспектов этнокультурных отношений, внесением в 

развитии исследовательских работ в области диаспорологии. 

Практическая значимость результатов исследования истории, культуры и 

этнокультурных связей народов, проживающих в многонациональном 

Узбекистане основывается на принципах межнациональных отношений, 

солидарности, согласия, толерантности, создания методической пособий, 

этнической карты Ферганской долины, организации специальных курсов в 

Высших учебных заведениях по этнологии. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

этнологического изучения этнической интеграции каракалпаков Ферганской 

долины: 

Историко-этнографические материалы и научные выводы о каракалпаках 

Ферганской долины использовались при формировании и научном описании 

экспозиций и организации выставок Андижанского областного музея истории и 

культуры Министерства культуры Республики Узбекистан. (Справка № 01-12-

10-4661 Министерства культуры Республики Узбекистан от 19.10.2020 г.). В 

результате предоставленные новые научные материалы дали возможность 

освещать информацию о культуре каракалпаков, проживающих в Ферганской 

долине; 

Из информаций об исторических этапах миграции каракалпаков в 

Ферганскую долину, материальной и духовной культуре, этнокультурных 

связях с узбекским, таджикским и киргизским народами были изпользованы в 

подготовке сценариев радиопередач «Гулшан», «Этноглобус», «Хамрох» в 

феврале и марте 2020 года редакцией программы «Культурно-просветительские 

и художественные передачи» ГУП «Телерадиоканал Узбекистана» 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Справка №04-25-792 2020 г.). 

Научные результаты исследований служат освещению на основе 

этнографических материалов особенностей жилищ, национальной одежды и 

блюд, а также связанных с ними традиций, обычаев и обрядов, присущих 

каракалпакам Ферганской долины;  

 Изучено этнолингвистические локальные особенности каракалпакского 

языка. В целях освещения социально-экономической жизни, этнической 

самосознании и этнокультурных связи каракалпаков Ферганы с местным 

населением были использованы материалы в подготовке передачи «Юртим 



34 

 

қишлоқлари» редакцией «Социально-правовые программы» ГУП, 

Телерадиоканал «Махалля» Национальной телерадиокомпании Узбекистана 

(Справка №04-109 ГУП Телерадиоканал «Махалля» от 22.09.2020 г.). 

Этнографические материалы, полученные в ходе изучения кишлаков 

каракалпаков, расположенных по Ферганской долине об их образе жизни, 

хозяйственных традиций, семейно-бытового уклада, служат освещению 

истории и социально-экономической жизни кишлаков Узбекистана. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

апробированы на 16 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликовано 22 научных работ, в том числе 4 в республиканских, 2 

зарубежных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан, а также – 16 в виде тезисов в сборниках материалов 

республиканских научно-практических конференций.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а также 

приложения. Исследовательская часть работы составляет 156 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

диссертации, определены степень изученности проблемы, цель и задачи, объект 

и предмет исследования, показаны научная новизна работы, её научная и 

практическая значимость, приведены сведения о достоверности полученных 

результатов, апробации, внедрении результатов исследования, публикациях и 

структура работы. 

Первая глава диссертации называется «Миграция каракалпаков и их 

расселение на территории Ферганской долины». 

В первом параграфе данной главы «Причины и этапы миграции 

этнических групп каракалпаков в Ферганской долину» проанализированы 

факторы и периоды переселения каракалпаков на территорию региона. В 

частности, прослежены политические и экономические причины подобных 

переселений. Так, политические события, произошедшие в первой четверти 

XVIII века, разделили каракалпаков, проживавших в среднем течении 

Сырдарьи, на две группы – «нижную» и «верхную». В результате этого 

«нижние», двигаясь вдоль Амударьи, направились к Аралу, а часть «верхних» 

была вынуждена двигаться в направлении Ташкента, Бухары, Самарканда и 

Ферганской долины23. Этот процесс был длительным, так как начавшись в 

первой четверти XVIII века, продолжался в несколько этапов вплоть до начала 

XIХ века. 

Первый этап. Первую волну миграции каракалпаков вызвала 

непосредственно политическая ситуация начала XVIII века, то есть нападение 

 
23 Пискунова И.В. Сырдарьинские каракалпаки и Россия в XVIII веке. Автореф… на соиск.уч.степ. к.и.н   – 

Нукус -1995. – С.12.  



35 

 

джунгаров. Этот процесс охватывал период до середины XVIII века, 

сопровождая перемещения каракалпаков со среднего течения Сырдарьи по 

территории вдоль Сырдарьи и Карадарьи, протекавших по долине. 

Второй этап. Очередная волна переселения этнических групп 

каракалпаков пришлась на середину XVIII века – время правления кокандского 

хана Абдулкаримбия (1740-1760)24.  

Третий этап. Начиная с второй половины XVIII века процесс переселения 

каракалпаков на территорию долины стал усиливаться. Однако следует 

отметить, что этот процесс длился долгие годы, наблюдаясь до конца 

правления кокандского хана Нарбутабия (1763-1800)25.  

Четвёртый этап. С приходом к власти сына Нарбутабия – Алимхана 

(1800-1809) совпал и последний этап миграции каракалпаков в Фергану. В 

результате присоединения Алимханом Ташкента и Чимкента в состав ханстве, 

взятые в плен каракалпаки также были переселены в Ферганскую долину26. 

Во втором параграфе данной главы «Особенности расселения 

каракалпаков по территории долины» раскрыты особенности того, как 

этнические группы каракалпаков, прибывшие в Ферганскую долину, 

обосновывались на её территории. 

Сведения о том, как каракалпаки впервые вступив в Кокандское ханство, 

стали здесь селиться, нашли отражение в сочинениях представителей 

российских официальных кругов и дневниках27 путешественников, посетивших 

ханство в XIХ веке, а также в трудах Л.С.Толстовой и С.С.Губаевой, 

проводивших специальные исследования по каракалпакам Ферганской 

долины28. 

В изучении особенностей расселения каракалпаков по долине важное 

значение имеют сведения, полученные от информаторов. Согласно им, в своём 

обращении к Кокандскому хану переселенцы просили разрешения поселиться 

на побережье Сырдарьи. Они объясняли это тем, что побережье реки и озера 

пригодно для занятий скотоводством и рыболовством. 

Ещё одним важным фактором обоснования каракалпаков в Ферганской 

долине было то, что они селились на берегах реки и озер, исходя из 

родообщинного принципа. Это обстоятельство отчётливо прослеживается в 

названиях каракалпакских аулов. Изучавшие этнотопонимику Ферганской 

долины исследователи отмечали, что в названиях населённых пунктов на 

данной территории присутствуют такие этнонимы родоплеменного характера, 

как манғит, митан, қўнғирот, кенагас, оролбой, уйручи, телеминг и др. 

 
24 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886 г.– С.63.  
25 Толстова Л. С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX – начале XX века.... – С. 31. 
26 Толстова Л.С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса.... – С. 30. 
27 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. Назаров Ф.Записки о некоторых 

народах и землях Средней части Азии, – С..72; Телятников Д.И, Безносиков А.В. Обозрение Кокандского 

ханства в нынешним его состоянии // записки РГО, кн.3.– СПб., 1849, - С.190. 
28 Толстова Л.С. Каракалпаки за пределами Хорезмского оазиса в XIX начале XX века. - Нукус. 1963. Её же. 

Каракалпаки Ферганской долины (историко-этнографический очерк) Автореф. на соиск.уч. степ. к.и.н. -Москва, 

1955. – С..6-7. Губаева С.С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX – начале XX в. – Ташкент., 

”Фан”, 1991. 



36 

 

Сведения о численности каракалпаков содержатся в официальных 

статистических материалах начала XХ века. Согласно статистическим данным 

1917 года, численность каракалпаков на территории Ферганской долины 

составляла 10735 человек29. В материалах переписи населения 1926 года их 

численность составляла 18520 человек30. Ш.И.Инагамовым выявлено, что, 

каракалпаки в основном проживали в Касансае (3580 чел.), Коканде (2180 чел.), 

Андижане (2053 чел.), Намангане (2180 чел.), Балыкчи (1948 чел.), Шахрихане 

(1780 чел.), Бувайде (850 чел.), Чусте (815 чел.), а также в Джалакудуке, 

Кургантепе, Алтыарыке, Бешарыке, Куве, Риштане, Фергане и других районах 

долины31. 

Во второй главе исследования «Изменение образа жизни и 

хозяйственно-культурных традиций каракалпаков долины» показаны 

хозяйственные традиции каракалпаков, основанные на животноводстве, 

земледелии и рыболовстве, а также раскрыт характер этих занятий. В первом 

параграфе главы «Изменение традиций кочевых скотоводов в среде оседлого 

земледелия и усиление этнохозяйственных связей» изучены процессы 

адаптации каракалпакских скотоводческих общин, переселившихся в долину, к 

хозяйственным традициям местного оседлого населения. 

Говоря о традиционном хозяйстве каракалпаков долины, следует прежде 

всего отметить, что его основу составлял крупный рогатый скот. Ибо стада 

такого скота могли проходить через заросли камыша, густые кустарники и 

болотистые места, где нельзя было пасти мелкий рогатый скот, составлявший 

основу хозяйств других этносов32. 

На основе анализа приведённых ниже статистических данных можно 

увидеть соотношение видов скота, который разводили каракалпаки Ферганской 

долины. Согласно «Материалам Всероссийских сельскохозяйственных 

переписей 1917 года», в скотоводческих хозяйствах Каракалпакской волости 

Кокандского уезда, где кучно проживали каракалпаки, 49% от общего 

поголовья составлял крупный рогатый скот, 32%-овцы, 14,7%-лошади, 3,8%-

козы, 0,3%-ослы и 0,2%-верблюды33. 

Особенности традиционного скотоводства каракалпаков, связанные с 

причинами расселение их в прибрежных районах долины, наглядно проявились 

в результатах материалов этнографических полевых исследований34. «Мы 

продвигались вдоль Сырдарьи, на берегах Сыра имеется много тугаев, 

зарослей камыша. Побережье реки весьма пригодно для выпаса скота – коров, 

быков, овец, лошадей», – повествовали старейшины, подчёркивая, что 

проживали на землях вблизи реки и озёр35. Ибо именно водные ресурсы 

 
29 Материалы Всероссийских переписей 1917 г. Перепись населения Ферганской области. - Ташкент, 1924. 
30 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. VIII. 
31 Иногамов Ш.И. Этнический состав населения...   Уз. ССР: дисс… к.и.н. – Ташкент, 1955. 
32 Среднеазиатский этнографический сборник. Вып.IV. –  Москва. «Наука» 2001. – С.18 
33 Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины... – С.68. 
34 Полевые записи. Кишлаки Аймаут, Каракалпак, Кудук Дангаринского района Ферганской обл., Кишлаки 

Кемабаши, Кыркчек Нарынского района Наманганской обл., 2009 г. 
35 Полевые записи. Кишлак Аймаут Дангаринского района Ферганской обл., 2009 г. 
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являлись необходимым фактором для традиционно – хозяйственной 

деятельности каракалпакских этнических групп. 

Согласно сведениям, полученным от местных информаторов, каракалпаки 

Ферганы по сей день разводят в основном крупного рогатого скота. 

Респонденты отмечая сокращение поголовья крупного рогатого скота, тем не 

менее считают что по сравнению с узбеками, каракалпаки разводят больше 

крупного рогатого скота36. Так, почти 80% населения кишлака Кемабаши 

Нарынского района Наманганской области занимается разведением скота37. 

Основной хозяйственной отраслью населения Средней Азии является 

земледелие, уходящее корнями в глубь веков. Второй параграф данной главы 

«Формирование земледельческих навыков в хозяйственной деятельности 

каракалпаков» посвящён рассмотрению этого аспекта в контексте изучения 

возрастающих роли и значения земледелия в хозяйственной жизни 

каракалпаков. 

Процесс перехода к земледелию этнических групп каракалпаков 

Ферганской долины был непосредственно связан с резким сокращением 

джайлау и пастбищных земель38. Вместе с тем, тесные этнокультурные связи, 

интенсификация межэтнической интеграции и ассимиляции, а также переход 

исконно скотоводческих народов к оседлости повлекли за собой развитие 

земледелия. 

Сперва очистив заболоченные земли вблизи рек и озёр от камыша и 

кустарников, каракалпаки начали заниматься земледелием39. В источниках и 

исследованиях встречается множество сведений о том, что каракалпаки, отводя 

арыки из озёр Дамкуль, Ашикуль, Мингбулак, орошали свои посевные 

площади40.   

Статистические данные подтверждают, что у ферганских каракалпаков 

земледелие стало превращаться в ведущую хозяйственную отрасль именно с 

конца XIX века. Так, из вошедших в перепись Ферганской области 1897 года 

11056 каракалпаков 10199 человек, то есть почти 92% жили за счёт 

земледелия41. 

Исходя из природно-климатических условий местности проживания, 

естественного отбора посевных площадей, структуры почвы, каракалпаки 

начали специализироваться на выращивании отдельных сельскохозяйственных 

культур. К примеру, население кишлака Кичик Актепа Дангаринского района 

Ферганской области, учитывая жёсткую плотную почву, называемую в народе 

«қаттиқ кесакли», стали занималось выращиванием бахчевых культур42. 

 
36 Информаторы Канабаев Уразали 80 лет, Умаров Ишанкул 74 лет, Эргашев Худжамбай 76 лет из кишлака 

Мамахан Наманганской обл., 2009 г. 
37 Полевые записи. Кишлак Кемабаши Нарынского района Наманганской обл., 2009 г. 
38 Полевые записи. Информаторы Канабаев Уразали 80 лет, Мамарасулов Тургунбай 94 лет, Мамарасулова 

Рузибуви 83 лет из кишлака Мамахан Мингбулакского района Наманганской обл., 2009 г. 
39 Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины… – С.31 
40 Кушелевский В.Н. Материалы для медицинской географии... – С. 77-78; Толстова Л.С. Каракалпаки 

Ферганской долины… – С. 32-33. 
41 Всеобщая перепись населения Российской империи. СПб, 1905 Т.89 табл. XXII. - С. 122-123. 
42 Полевые записи.Усманов Алиджан. Кишлак Кичик актепа Дангаринского района Ферганской обл.,2009 г. 
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Разумеется, с течением времени в земледелии каракалпаков долины, 

помимо бахчевых, развивались разные виды и сорта посевных культур. Так, в 

60-70-годы ХХ века в некоторых каракалпакских кишлаках на приусадебных 

участках в 12 соток, 10 соток отводились на выращивание риса и 2 соток на 

гранатов43, а в других местностях из 15 соток посевной площади 5 соток 

выделялись под джугару, 3 соток на рис, на остальных выращивали арбузы и 

дыни44. Жители кишлака Кыркчек Мингбулакского района утверждают, что из-

за повышенной влажности местной почвы занятие садоводством не позволяет 

получать хороший урожай. Именно поэтому на своих личных приусадебных 

хозяйствах они стали выращивать в основном рис и джугару45. 

Следует отметить, что земледельческое хозяйство каракалпаков 

Ферганской долины подверглось трансформации под влиянием соседних 

оседлых народов, в первую очередь-узбеков. Эти изменения в земледелии 

каракалпаков долины произошли вследствие замены традиций инновациями, в 

частности из-за развития поливного земледелия, выращивания нетрадиционных 

для каракалпаков сельскохозяйственных культур, а также повышения 

агротехнических знаний и формирования навыков. 

Третий параграф второй главы диссертации «Профессии и домашние 

ремёсла, связанные с видами хозяйственных занятий» содержит анализ 

традиций ремесленничества, его видов, а также межэтнических хозяйственных 

связей каракалпаков долины в этой сфере. 

Как известно, с древных времён в хозяйстве народов Средней Азии важное 

значение имели разные отрасли ремесленничества. Процесс обработки кожи и 

изготовления из неё продукции животноводческим населением Средней Азии 

рассмотрен рядом исследователей, в том числе А.Ф.Бурковским, 

А.П.Потаповым, К.И.Антипиной, К.Ш.Шаниязовым и др46. У каракалпаков 

долины ремесленничество не было так широко развито, как у местных узбеков. 

Исходя из своих потребностей, они в основном производили продукция из 

такого сырья, как хлопок, шерсть, кожа. Эти отрасли ремесла были развиты 

несколько лучше на территории Коканда и Андижана. 

Согласно сведениям Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи, проведённой в 1897 году, лишь 5,6% от общей численности 

каракалпаков Ферганской долины было занято в той или иной отрасли 

ремесленничества47. В конце XIX-начале ХХ века в хозяйстве каракалпаков, как 

и других народов долины, были развиты домашние ремёсла, в число которых 

входили ткачество, ковроделие, производство кошм, особенно изготовление из 

 
43 Полевые записи. Кишлак Кемабаши Нарынского района Наманганской обл., 2009 г. 
44 Полевые записи. Кишлак Джумашуй Нарынского района Наманганской обл., 2009 г. 
45 Полевые записи. Кишлак Кыркчек Мингбулакского района Наманганской обл., 2009 г.  
46 Бурковский А.Ф.  К вопросу обработки животноводческого сырья у киргизов.// записи Киргизского женского 

педагогического института. – Фрунзе, 1957 Вып II.С.75-86; Потапов Л.П. Особенности материальной культуры 

казахов// Сборник. МАЭ. - 1949 Т. ХII. М.-П. 1949 №2; Антипина К.И. Особенности материальной культуры и 

прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе, 1962. С.124-131; Шаниязов К.Ш. К этнической истории 

узбекского народа (историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента). – 

Ташкент.: Фан, 1974. - С. 212-213. 
47 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.. Т,1889 СПб 1905 таб.  XXII –  С.12. 
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камыша и ивовых прутьев предметов бытового назначения разных размеров. В 

целом, ремёсла имели натуральный характер. 

Ремесло плетения циновок мало освещено в научной литературе48. 

Каракалпаки издревле хорошо знали важные полезные свойства камыша, 

широко пользовались в быту плетеными изделиями не только из него, но и 

других растений, произрастающих вокруг49. Хотя во всех кишлаках 

каракалпаков, расположенных в долине на берегах Сырдарьи, плели циновки, 

особенно славились своим мастерством ремесленники кишлаков Кудук, 

Шапулат, Газнок, Бешсары, Казакаул, Найман50. 

Среди ремёсел каракалпаков важное место занимало валяние кошм. 

Каракалпаки производили художественно орнаментированные кошмы, 

пользовавшиеся высоким спросом. Среди орнамента особенно часто 

встречается узор-символ «қўчқоршоҳ» (рожки барана).  

Ещё одной важной отраслью ремесла ферганских каракалпаков было 

ковроделие, выраженное в изготовлении ковров разных размеров и видов. 

Характерный стиль каракалпакских ковров состоял из различных композиций и 

элементов окружающей природы, отражая традиционный образ жизни народа51. 

В работах ряда таких исследователей, как А.Семёнов, А.Фёлькерзам, 

А.Боголюбов, В.Г.Мошкова, Д.Т.Уметалиева52, приведены ценные сведения о 

ковроделии народов долины, их видах, орнаментах и технологии изготовления. 

В прошлом у каракалпаков долины не были достаточно хорошо развиты 

другие отрасли ремесла, например, металлообработка, гончарство, 

производство сельскохозяйственных орудий труда. Кузнечную и гончарную 

продукцию каракалпаки покупали или обменивали у соседних оседлых народов 

взамен на скотоводческую продукцию. 

В третьей главе исследования «Самобытность и этнокультурная 

интеграция в материальной и духовной культуре каракалпаков» освещены 

этнокультурные процессы, социально-экономические и культурные изменения, 

происходящие в долине, материальная культура, обрядность каракалпаков, 

связанная с рождением и воспитанием ребёнка, семьей и браком, 

погребальными мероприятиями, а также вопросы этнолингвистической и 

этнической принадлежности. 

Первый параграф данной главы «Изменения в материальной культуре 

каракалпаков и их общерегиональные черты» в основном изменение, 
 

48 Сухарева О.А. Позднефеодальной город Бухара. - Ташкент. 1962.– С.133-137; Народы Средней Азии и 

Казахстана. Ч I. 1962. - С.453; Сухарева О.А. Бухара XIX – начало XX в.- Москва. 1966 – С. 211-212. 
49 Қосимов Й. Қадимги Фарғона сирлари. Наманган, 1992. – Б.42-48. 
50 Полевые записи. Кишлаки Кудук, Актепа Дангаринского района Ферганской обл., 2009 г.; Кишлак Кенагас 

Папского района Наманганской обл., 2009 г.; Кишлак Мамахан Мингбулакского района Наманганской обл., 

2002 г. 
51 Телятников Д.И., Безносиков А.В. Обозрение Кокандского ханства ... – С.190 
52 Назаров Ф.М. Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии.СПб,1821; Семёнов А.А Ковры 

русского Туркестана. Этнографическое обозрение.1911; Фелькерзам А. Старинные ковры Средней Азии, 

написанной на основе сведений знатока этого края, уроженца Андижана Утямышева А. По материалам 

ежемесячника для любителей искусства и старины. «Старые годы». июнь 1915 г; Боголюбов А. Туркменские 

ковры. Этнографический обзор 1911. № 1; Мошкова В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX- начала XX 

вв. - Ташкент.изд. «ФАН» 1970; Уметалиева Д.Т. Киргизский ворсовый ковер. – Фрунзе. Илим, 1966. 

- С.74 



40 

 

происходящее в жизни этноса, которое находит отражение в культуре данного 

этноса, особенно в его материальной культуре.53 В изучаемый период наряду с 

сохранением традиционности в жилищах, еде и одежде народов Ферганской 

долины, обрели интенсивный характер и процессы трансформации.  

Традиционные жилища каракалпаков Ферганской долины, как и других 

этносов, занимавшихся скотоводством, состояли в основном из временных юрт. 

Традиционные жилища каракалпаков включая переносные юрта («қора уй» - 

чёрная юрта) капа (шалаш), по деталям своей конструкции, внешнему виду и 

внутреннему обустройству отличались от временных жилищ соседних кочевых 

народов рядом характерных особенностей, что получило своё отражение и в 

исследованиях54.  

Как и у других скотоводческих народов долины, переход от жилищ к 

жилью постоянного типа длился несколько десятилетий, эволюционируя 

следующим образом: юрта (кора уй) – шалаш – землянка – постройка с 

глинобитными стенами. Этот процесс протекал прежде всего одновременно с 

социально-экономическими переменами в жизни населения и факторами 

природных условий. Постоянное жильё каракалпаков формировалось под 

влиянием оседлых узбеков и других народов, изменяясь с течением времени 

как в плане внешнего вида, так и интерьера. Таким образом начал происходить 

процесс стандартизации, вернее унификации с населенными пунктами оседлых 

жителей. 

Традиционные блюда являются ещё одной сферой, в которой ярко 

проявилась этноинтеграция. Традиционные блюда каракалпаков представляют 

собой совокупность этнолокальных и этнорегиональных особенностей. 

Каракалпакская кухня отличается разнообразием традиционных блюд. Исходя 

из направления хозяйственной деятельности, кухня каракалпаков состояла в 

основном из мясных и молочных продуктов. Согласно одной из народных 

пословиц, каракалпаки считают «мы не будем голодать, если у нас три месяца 

будет молоко, три месяца дыня, три месяца тыква, три месяца рыба («Уш ай 

сауыным, уш ай кауыным, уш ай кабагым, уш ай шабагым»). Именно поэтому 

основное место в их рационе питания занимают молоко, тыква, дыня и рыба. 

Так, в меню каракалпаков долины входят балиқ шўрва, қозон шўрва, қозон нон, 

хамир ош, кулчатой, гўжа, бўғирсоқ, қатлама, бешбармоқ, зоғора кулча, норин, 

жўхори ош, жўхори кулча, қотирма нон, шолғомли овқат, ўрама, шилпилдоқ, 

хасип55. 

 
53 Абдуллаев У.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар.... – Б. 75. 
54 Жданко Т.А., Камалов С.К. отв.ред Этнография каракалпаков XIX – начало XX века (материалы и 

исследования). – Ташкент: Фан, 1980. – С. 27.; Таупбергенова Н.А. Традиционные жилища каракалпаков XIX – 

начало XX вв. Автореф. на соиск.уч.степ. к.и.н – Нукус. 1996. - С.8-10; Есбергенов Х. Юрта каракалпаков// 

этнография каракалпаков XIX – начало XX в (материалы исследования) - Ташкент. 1980. - С.27-37; Его же; (в 

соавторстве с Осиповым А.В.). Фильм о юрте каркалпаков// - С 37-56; Толстова Л.С Каракалпаки Ферганской 

долины (историко-этнографический очерк) – Нукус 1959.; Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса. 

ТТХАЭЭ. –  Москва.1952.Т.I. - С.652; Её же: Народное орнаментальное искусство каракалпаков. ТТХАЭЭ. – 

Москва, 1958. Т.Ш - С.812; Савицкий И.В. Резьба по дереву. – Ташкент. Фан, 1956. - С.196  
55 Полевые записи. Кишлак Ходжаабад Балыкчинского района Андижанской обл. 2007 г. 
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Можно наблюдать как национальные блюда каракалпаков обогатив меню 

других народов долины, претерпевали изменения и развивались с течением 

времени. 

Развитие хозяйственно-культурных связей отчётливо проявилось и в 

национальной одежде каракалпаков. Как известно, одежда каракалпаков, как и 

всех других этносов долины, к концу XIX века приобрела общие черты в плане 

единого покроя и вида56. Исследователь У.Абдуллаев по этому вопросу 

отмечает следующее: «национальная одежда народов Средней Азии настолько 

смешалась друг с другом, что весьма сложно выявить от кого и к кому перешли 

некоторые предметы и элементы одежды»57. 

Тем не менее, традиционная одежда каракалпаков в отличие от одежды 

узбеков и таджиков, составляющих большинство в этническом плане, 

сохранила некоторые национальные и этнические особенности. В большой 

степени они проявились в головных уборах, декоре одежды, сырье для 

производства, орудиях труда, станках, а также как следствие искусности 

мастеров и предпочтений в выборе одежды. 

Во втором параграфе третьей главы освещены «Этнические и 

иноэтнические черты семейных обычаев и обрядов». Одним из важных 

этнографических признаков, отличающих одного этноса от другого является 

обрядность58. В этом параграфе этнологическом аспекте изучены обряды, 

связанные с рождением и воспитанием ребёнка, семьей и браком, а также с 

погребением и поминовением каракалпаков, проживающих в Ферганской 

долине. 

Магический момент у ферганских каракалпаков пронизывал обряд первого 

положения ребёнка в колыбель, который совершался пожилыми, многодетными 

и здоровыми женщинами – момо. Под колыбель было принято класть кулча нон 

(небольшая сдобная лепешка) и стручок острого перца59. Тогда же проводился 

обряд «аласлаш» - лоскуты материи, используемой для пеленания в колыбели, 

сжигали и приговаривали: «олас-олас, дарди балоингдан халос» (олас-олас, 

избавь его от болезней и несчастий), изгоняя таким образом все беды, грозящие 

младенцу60. Нам известно, что у каракалпаков на протяжении веков 

существовали своеобразный вид семьи, внутрисемейных отношений, 

традиционные виды брака: экзогамный, эндогамный61, левират62, сорорат63. 

 
56 htts: //cubeleninka/ru > article>traditsion... Қурбонова З.И. Традиционный мужской костюм каракалпаков. 

Статья 2016 г. 
57 Абдуллаев А.С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX – XX бошлари)..... – Б. 100. 
58 Аширов А.А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. - Тошкент – 2007. - Б.73  
59 Полевые записи. Кишлак. Аймаут Дангаринского района Ферганской области., 2009 г. 
60 Полевые записи. Кишлак Мамахан Мингбулакского района Наманганской области.,2015 г. 
61 “Экзогамия” – заключение брака за пределами определённой социальной группы, запрет на брак между 

членами одного рода (внешний, смешанный брак); “Эндогамия” – заключение брака в пределах определённой 

социальной группы например, внутри рода или общины (внутренний брак). Эти термины о семейно–брачных 

отношениях первобытной общины в научный оборот ввёл шотландский исследователь Джон Фергюсон Мак – 

Леннан.  
62 Левират – (от лат.«Levir» – деверь, брат мужа), ужичество, амангерство (у казахов эменгерлiк) Брак, 

обязывающий вдову выйти замуж за одного из братьев мужа htts://ru.m.wikipedia.org 
63 Сорорат – (от.лат. «soror» - сестра), обычай предписывающий брак вдовца с сестрой его умершей жены 

htts://ru.m.wikipedia.org 
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В прежние времена у каракалпакских этнических групп бытовал обычай 

помолвки малолетних детей, т.е ещё с колыбели64. Этот обычай назывался 

«ақлай қуда тусу»65.  

Кроме того, составной частью свадебной обрядности каракалпаков долины 

являлись обряды «беташар» (открывание лица невесты), «жол тосув» 

(преграждение пути), «куйеулеу» (жениховство), «согым» (человек из рода 

девушки резал привезенного женихом быка, мясо которого делилось между 

жителями аула), «ыдыс қайтты» (букв. посуда вернулась; визит родителей 

невесты к родителям жениха, где их одаривали подарками) «келин тушды» 

(приход невесты к родителям жениха, где также одаривали подарками). 

Начиная с 70-80 годов XX века возросло количество межнациональных браков 

между местными узбеками и каракалпаками.  

Как и у других народов, в традиционной жизни каракалпаков заметное 

место занимали верования и представления, связанные с доисламскими 

мировоззрениями. Например, весьма широко была распространена вера в 

потусторонние силы – джинов, пэри, святых, ведьм.   В определённой степени 

у ферганских каракалпаков не утратили своего значения и реликты 

шаманизма66. 

У каракалпаков Ферганы несомненно бытовали понятия, связанные с 

духами, призраками, загробной жизнью, потусторонним миром. Как только в 

семье умирал человек, сразу же приглашался омывальщик. Для этого в 

махаллях или кишлаках были специальные люди – «ювғич»67, «покчи»68 (в 

некоторых местностях – «ғассол»), которым в помощь шли два человека от 

семьи усопшего. 

По обычаю каракалпаков долины, покойного положили в отдельную 

комнату с одной дверью. При выносе тела из помещения проходили через неё, 

неся покойника ногами вперёд. Это делалось, чтоб данный путь был 

последним69. В основе этого действия лежит вера в магию так как вынос в 

единственную дверь содержал в себе чаяние людей, чтоб за одной смертью не 

последовала другая. 

Женщины кишлака Кемабаши Наманганского вилаята Нарынского района 

во время траура соблюдали обычай «кўк кийди» (обряд надевания платья синего 

или зелёного цвета). Через год по окончании траура проводился обряд 

надевания белого платья – «оқ кийди»70.  

В XIX – начале XX века по сравнению с этническими чертами, в этой 

сфере преобладали обще региональные особенности. Подобная общность в 

обрядах и обычаях имеет свои исторические основы, поскольку этногенез и 

этническая история этих народов протекали под влиянием этнокультурной 

среды тюркских народов. 
 

64 Наливкин В., Наливкина М. «Очерк быта женщины…» - С.200. 
65 Толстова Л.С. “Каракалпаки Ферганской долины…”- С.115 
66 Полевые записи. Кишлак Мангыт Дангаринского района Ферганской обл., 2009 г. 
67 Полевые записи. Кишлак Кемабаши Нарынского района Наманганской обл., 2020 г. 
68 Полевые записи. Кишлак Аймаут Дангаринского района Ферганской обл., 2015 г. 
69 Полевые записи. Кишлак Кемабаши, Нарынского района Наманганской обл., 2015. 
70 Полевые записи. Кишлак Турткуль Избасканского района Андижанской обл., 2015 г. 
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В последнем параграфе третьей главы диссертации 

«Этнолингвистические особенности и этническая принадлежность 

каракалпаков Ферганской долины» освещены участие каракалпаков в 

этнолингвистических процессах, об их языке, диалекте и изменениях в нём а 

также вопросы этнокультурной идентичности. 

Материалы о языковых связях каракалпаков с местными народами, 

проживающих в узбекской этнической среде, нашли своё отражение в трудах 

Д.С.Насырова и Л.С.Толстовой, Е.Д.Поливанова, Т.Ибрагимова, В.В. 

Решетовлар и др71. 

Общепринятое в каракалпакском языке «ж» канье является одним из 

основных и характерных признаков фонетики каракалпакского населения 

долины. В ходе полевых исследований информаторы сообщали о том, что в 

большой степени в языке каракалпаков Ферганы сохранились слова, 

произносимые с «ж» каньем72. Такие слова, как «жантақ» (ёнтоқ), «жем» (ем), 

«жулдуз» (юлдуз), «жузук» (узук), «жоқ» (йўқ), «жесирим» (етим бола) 

используются в повседневном общении. 

Как известно, народы отличаются общими и самобытными аспектами 

жизни, имеющими сложную структуру. Сохранение признаков, отличающих 

людей друг от друга, является естественным процессом. Вопрос этничности73 

является важным фактором, определяющим отличительных чертей особенности 

этносов присущих определённой этнической группе.  

В ходе научного изучения ферганских каракалпаков в этноинтеграционных 

процессах важное значение имеют материалы полевых исследований и 

сведения этносоциологического опроса. В опросе участвовали 1007 

произвольно выбранных респондентов, проживающих в Балыкчинском, 

Чинабадском районах Андижанской области, Нарынском, Мингбулакском 

районах Наманганской области и Дангаринском районе Ферганской области. Из 

них мужчины – 665 человек (66%) и женщины – 342 человек (34%)74. 

Согласно этносоциологическим опросам, в сознании людей, 

принадлежащих к каракалпакской этнической общине, также сохранились 

такие фигуральные понятия, как «мы» и «они», «твоё» и «моё» отличающие их 

от людей другой этнической принадлежности. Это обстоятельство бесспорно 

имеет важное значение в самосознании и этнической идентичности 

каракалпаков долины. 

С обретением Узбекистаном независимости усиление внимания к 

вопросам происхождения, этнической истории, этнокультурной идентичности 

 
71 Насыров Д.С., Толстова Л.С. Этническое и языковое развитие локальных групп каракалпаков (бухарской, 

ферганской, самаркандской) // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. – 

Москва. 1980; Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка – Ташкент. 1935. Вып.1; Ибрагимов 

Т. Келишик аффиксларининг қорақалпоқ шевасидаги формалари ҳақида. – ТСАГУ. 1957. Вып.54. кн.II;  

Решетов В.В. Некоторые замечания о каракалпаках Ташкентского оазиса и их языке – Бюллетень АН УзССР. – 

Нукус. 1974.вып.V. № 3. 
72 Полевые записи. Кишлаки Кенагас, Мамахан Наманганской обл.; Ходжаабад, Даруламан Андижанской обл.; 

Аймаут, Кудук Ферганской обл., 2007, 2009, 2020 гг. 
73 Садохин А.П, Грушевицкая Т.Г. Этнология. –  Москва 2000. - С. 84. 
74 Полевые записи. Области Ферганской долины. 2007 г. 
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народов дало возможность для возрождения и развития чувства причастности к 

своему этносу, исторической памяти и национальной обрядности. Как уже 

отмечалось ранее, новая идеология, новое мышление, свобода мысли и слова, 

изменение отношения к объективному освещению истории стали мощным 

стимулом к изучению своего прошлого и у каракалпаков проживающих в 

данном регионе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение участия этнической группы каракалпаков в традиционных и 

современных этноинтеграционных процессах, протекавших в Ферганской 

долине, а также изменений в их образе жизни, позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Ферганская долина издавна является историко-этнографическим 

регионом, где в результате интенсивных миграционных процессов 

соседствовали, а во многих случаях в смешанном виде проживали разные 

этнические группы. В данном регионе разные по своему происхождению, 

языку, обычаям, обрядам и образу жизни народы постоянно находились в 

тесных этнокультурных, хозяйственно–экономических и торговых 

взаимоотношениях. Этот фактор усиливал процессы межэтнического общения 

и транскультурной интеграции. 

2. Историографический анализ исследований по теме диссертации 

показывает, что этнологическое изучение на основе междисциплинарного 

подхода вопросов миграции и этнической интеграции народов Ферганской 

долины, в том числе каракалпаков, имеет научное и в то же время практическое 

значение в развитии научных знаний в сфере межэтнических отношений в 

сохранении национальных традиций и культурного разнообразия в 

Узбекистане. 

3. Особенности территориального расселения каракалпаков по Ферганской 

долине были непосредственно связаны с природными пастбищами, 

позволяющими вести традиционную хозяйственную деятельность и. в целом, с 

экосистемой, являющей собой пищевую цепь для скота круглый год. Поскольку 

основная часть каракалпаков занималась разведением скота, то они 

обосновались вдоль рек и озёр 

4. В хозяйстве каракалпаков постепенно возрастало значение земледелия, 

основанного на искусственном орошении. Статистические сведения 

подтверждают, что с конца XIX века у каракалпаков Ферганы земледелие стало 

превращаться в ведущую отрасль хозяйственной деятельности. Так, согласно 

переписи, в 1897 году из 11056 каракалпаков Ферганской долины 10199 

человек, то есть почти 92 % занимались земледелием.  

5. В традиционном хозяйстве каракалпаков домашнее (или надомное) 

ремесленничество занимало важное место. Так, у каракалпаков долины наряду 

с ткачеством, ковроделием, изготовлением кошм, массовый характер имели 

плетение циновок, предметов быта из камыша, а также корзин из ивовых 

прутьев. Традиция плетения циновок у каракалпаков, передаваясь из поколения 
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в поколение, в наши дни как один из видов семейного предпринимательства 

обеспечивает занятость определённой части молодёжи. 

6. Начиная с момента обоснования каракалпаков на территории долины, в 

их материальной и духовной культуре произошёл целый ряд изменений. Так, 

трансформация культуры каракалпаков долины происходила вследствие их 

всесторонних связей с местными оседлыми узбекскими и таджикскими 

народами. В результате трансформации традиционных каракалпакских жилищ 

– от юрт, шалашей, землянок к постоянному жилью, начиная со второй 

половины XIX века их дома постоянного типа стали мало отличаться от домов 

местных узбеков и таджиков. Это служит наглядным примером 

этнокультурных взаимоотношений между народами. 

7. Отчётливое проявление трансформационных процессов наблюдается и в 

таких важных компонентах материальной культуры, как национальные блюда и 

одежда. Традиционная кухня каракалпаков, отличающаяся разнообразием 

блюд, обладает относительно консервативным характером, тогда как в их 

одежде ярко ощущается влияние народов долины. 

8. В результате развития узбекского литературного языка усилилось 

влияние местных территориально–этнических диалектов на язык каракалпаков 

долины. Их язык всё больше сближаясь литературным языком, образовал в 

узбекско– каракалпакских межъязыковых отношениях смежную разговорную 

речь. Межъязыковые отношения каракалпакских локальных групп с узбеками 

были связаны с особенностью их расселения на территории долины. Локальные 

особенности формировались в зависимости от расселения, численности, 

плотности проживания каракалпаков и под влиянием их взаимодействия с 

соседними народами 

9. Особое внимание в диссертации уделено вопросу этнической 

принадлежности как маркера интеграционных процессов. Отдельные 

этнические группы каракалпаков связывают себя с этническими общинами 

своей исконной родины. Кроме того, согласно этносоциологическому опросу, в 

сознании людей, принадлежащих к этнической общине каракалпаков, 

сохранились иносказательные понятия «мы» и «они», «твоё» и «моё». Это 

обстоятельство безусловно имеет важное значение в этнокультурной 

идентичности каракалпаков долины. 

Исходя из основных выводов и тезисов диссертации, разработаны 

следующие предложения и рекомендации, имеющие практическую значимость: 

- считается целесообразным проведение исследований, направленных на 

системное, комплексное и сравнительное изучение каракалпаков Хорезмского, 

Зеравшанского оазисов и Ферганской долины с каракалпаками республики 

Каракалпакстан. Так же интерес представляют исследования, связанные с 

изучением образа жизни каракалпаков Узбекистана во взаимосвязи с 

каракалпаками, проживающими за пределами Узбекистана (например, в 

России, Казахстане, Туркменистане и Башкирии); 



46 

 

- совместно с научно-исследовательскими учреждениями Республики 

Каракалпакстан проводить научные семинары и конференции, посвящённые 

вопросам истории, культуры и этнокультурной идентичности каракалпаков; 

- для студентов высших и средних специальных учебных заведений 

организовать спецкурсы и семинары, посвящённые вопросам идентичности и 

культурного разнообразия каракалпаков; 

- учитывая, что межнациональное согласие и толерантность являются 

важным фактором обеспечения социально-политической стабильности и 

национальной безопасности, считается целесообразным создание лаборатории 

прикладной этнологии для научного изучения этнокультурных особенностей 

всех наций и народностей, проживающих на территории республики. 
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INTRODUCTION 

(Dissertation annotation of Doctor of Philosophy (PhD)) 

The purpose of the study. Introducing the lifestyle, ethno cultural traditions 

of the Karakalpaks living in the Fergana valley and their ethnic integration. 

Tasks of the research. Based on the purpose of the dissertation, the following 

tasks were identified: 

- Demonstration of the migration of Karakalpaks to the Fergana valley and its 

historical stages; 

- To determine the location characteristics and factors of the Karakalpaks who moved 

to the Fergana valley; 

- Introducing changes in the economic traditions of the Karakalpaks of the valley, the 

formation of irrigated farming skills and ethno-economic relations with the peoples of 

the region; 

To show the dynamics of changes in the settlements, national costumes and 

traditional cuisine of the Karakalpaks of the valley in the local ethno cultural 

environment; 

-To determine the influence of different ethnic and cultural traditions, Uzbek customs 

and family rituals, language features on the understanding of the ethnic identity of the 

Karakalpaks of the valley. 

The object of research is the ethno cultural integration of the Karakalpaks of 

the Fergana valley. 

Scientific novelty of the research. 

        the historical stages of migration of Karakalpaks to the Fergana valley, the ways 

of migration, the peculiarities of their location, the changes in their traditional way of 

life and the role and importance of political, economic and environmental factors 

influencing these processes were proved by factual materials. 

         based on field ethnographic materials, it was determined that the Karakalpaks of 

the Fergana valley were transformed as a result of ethnocultural relations with Uzbek, 

Tajik and Kyrgyz people in a number of areas of material culture (housing, clothing 

and meal) and retained their ethnic and local features; 

         the processes of ethnointegration in the spiritual life (customs and rituals) of 

Karakalpak ethnic groups under the influence of the local ethnocultural environment, 

their ethnic and inoethnic features, the priority of regional aspects, development 

trends were revealed in the historical and ethnological aspect; 

         historical-ethnographic and ethnolinguistic research has shown that the Uzbek-

Karakalpak bilingualism in the Fergana valley occurred in a different ethnocultural 

environment as a marker of national-ethnic identity, integration processes based on 

ancient traditions and values, as a result of interethnic relations;              

         Scientific and practical significance of research results. The scientific 

significance of the results of the research is that the migration of Karakalpaks to the 

Fergana valley has resulted in the harmonization and integration of ethnocultural 

traditions of the peoples of different historical and cultural regions; 

The analysis of transformational processes in the traditional material and 

spiritual culture of the Karakalpaks of the Fergana valley contributes to the 
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comprehensive study of the culture of the region on a scientific basis and the 

development of research in the field of diaspora. 

The practical significance of the results of the study can be used in the 

preparation of analytical data on strengthening socio-political stability in Uzbekistan, 

ensuring interethnic harmony, scientific and popular publications on the history and 

culture of ethnic groups and diasporas living in our country and holding festivals 

“Uzbekistan - our common home”. 

Implementation of research results. Based on the results of the ethnological 

study of the ethnic integration of the Karakalpaks of the Fergana valley: 

During the study, an exhibition was organized at the Andijan regional Museum 

of History and Culture of the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, 

using the collected materials on the clothes and food of traditional homes of 

Karakalpaks of the Fergana valley. The materials of the exhibition were presented to 

enrich the museum exposition (reference book of the State Museum of History and 

Culture of Andijan region dated 19.10.2020 number 01-12-10-4661). The new 

materials presented enriched the museum fund and served to illuminate the unique 

culture and traditions of different peoples. 

The results of the study on the material and spiritual culture of the Karakalpaks 

of the Fergana Valley were used by the editorial board of the State Television and 

Radio Company of Uzbekistan “Cultural and educational and artistic broadcasting” in 

February and March 2020 on “Gulshan”, “Ethnoglobus” and “Hamroh” radio 

stations. (Reference of SUE “Uzbekistan TV and Radio Channel” dated 02.09.2020, 

number 04-25-792). As a result, the valley served to illuminate the unique dwellings, 

costumes, national cuisine, and related customs and rituals of the Karakalpaks on the 

basis of ethnographic materials. 

The scientific results of the dissertation on the migration and location of 

Karakalpaks in the Fergana Valley were used by the editorial board of the National 

Television and Radio Company of the Republic of Uzbekistan “Mahalla TV and 

Radio Channel” in the preparation of the program “Villages of my country” (State 

Enterprise "Mahalla TV and Radio Channel" reference dated 22.09.2020 number 04-

109). On the basis of ethnographic materials, the materials obtained on the villages of 

the Karakalpaks in the Fergana valley on the Syrdarya river, their way of life, 

economic traditions, family life have served to reveal the history and socio-economic 

life of Uzbek villages. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of references and an appendix. The 

research part of the work is 156 pages. 
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