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Научные сообщения  43 

О  РОДОПЛЕМЕННОМ  СОСТАВЕ  УЗБЕҚ ОВКУРАМИНЦЕВ  КОНЦА  XIX— 
НАЧАЛА  XX  ВЕКА 

Как  известно,  в  недалеком  прошлом  уз
«екикураминцы  были  . самостоятельной 
этнографической  группой  населения  Сред
ней Азии. В дооктябрьский период  курамин
«ы  населяли  главным  образом  юговосточ
ные  районы  нынешней  Ташкентской  облас
ти,  а  также  некоторые  кишлаки  Андижан
ской  области.  Еще  во  время  Всесоюзной 
переписи  1926  г.  кураминцы  были  выделе
ны  под  собственным  названием  и  число  их 
определялось  в  50 078  человек1. 

Культура  и  быт  кураминцев  до  револю
ции  имели  характерные  особенности.,  от
личавшие  их  от  иных  этнических  компо
нентов  узбекского  народа.  Они  вели 
полуоседлый  образ  жизни,  сочетая  оро
шаемое  земледелие  с  отгонным  скотовод
ством;  жили  в  юртах  («кора  уй»)  и  ша
лашах  (капа),  но имели  и  жилища  оседло
го  типа. 

Термин  «курама»,  по  утверждению  боль
шинства  исследователей,  означает  «смесь», 
«смешанную  группу»2.  В.  В.  Решетов 
утверждает,  что  этническая  группа  кура
ма  образовалась  в  результате  длительного 
смешения  монгольских  джалаиров  и тюрко
язычного  населения  долины  Ангрена  с 
прежними  ираноязычными  аборигенами3. 
В  литературе  имеются  некоторые  отрывоч
ные  данные  о  кураминских  родах  и  пле
менах4. 

Стремясь  получить  более  подробные  све
дения  об  узбекахкураминцах,  мы  провели 
соответствующие  этнографические  изыска
ния,  в  результате  которых  собран  значи
тельный  материал,  в  частности  о  родопле
мениом  составе  узбековкураминцев  конца 
XIX — начала  XX  в.  Так,  были  выявлены 
новые  наименования  кураминских  племен, 
родов  и  родовых  подразделений  (кайсар, 
сартамгалы,  тартулы,  шийка,  катаган, 

1  Всесоюзная  перепись  населения  1926  г. 
Узбекская  ССР,  т.  XV,  М.,  1928,  стр.  9. 

2  Ранние  упоминания  термина  «курама» 
встречаются  в  вакфнаме  Ходжи  Ахрара 
(XV  в.)  и в '  «Мукимханской  истории» 
Мухаммеда  Юсуфа  мунши  (XVIII  в.). 

8  В.  В.  Р е ш е т о в ,  К  вопросу  о  тер
•мине  «курама»  и  кураминцах,  «Бюллетень 
АН  УзССР»,  1945,  №5,  стр.  18. 

4  А.  И.  М а к ш е е в,  Географические, 
этнографические  и  статистические  мате
риалы  о  Туркестанском  крае,  СПб.,  1868, 
стр.  37;  В.  В.  Р а д л о в,  Средняя  Зерав
шанская  долина,  «Записки  Русского  гео
графического  общества»,  по  отд.  этногра
фии,  т.  VI,  СПб.,  1880,  стр.  65;  В.  На
лив к и н,  Туземцы  раньше  и  теперь, 
Ташкент,  1913,  стр.  9;  В.  В.  Р е ш е т о в , 
Кураминские  говоры  Ташкентской  области, 
рукопись  докторской  диссертации,  М., 
Государственная  публичная  библиотека 
ям.  В.  И.  Ленина,  1951,  стр. 8. 

дурман,  балгалы,  сувти,  учурууштамгалы, 
куштамгалы,  айтамгалы,  ильтамгалы  и
др.),  а  также  их  мелкие  родовые  и  семей 
нородственные  группы. 

Кураминские  джалаиры,  уйшуны,  канд
жигалы,  теляу,  ачамайлы,  могол,  тама  и 
другие  в  прошлом  были  отдельными  пле
менами,  которые  со  временем  подверга
лись  дроблению,  и  частицы  их  вошли 
в  состав  кураминцев.  К  концу  XIX — на
чалу  XX  в.  эти  племена  сохранились  уже 
лишь  в  виде  родов  и  даже  мелких  родо
вых  подразделений.  Однако  для  удобства 
исследования  мы  будем  называть  крупные 
родоплеменные  группы  кураминцев (уру) — 
племенами,  мелкие  (топы) — р̂одами,  а 
еще  более  мелкие  (ата) — семейнород
ственными  группами. 

Племя  джалаир— одно  из  самых  круп
ных  кураминских  племен  ,  представители 
которого  расселены  по  всей  Ангренской 
долине  и  составляют  значительную  часть 
жителей  кишлаков  Янгибазар,  Кендирсай, 
Ачамайли,  Теляу,  Джанджал,  Ивалек, 
Галабатир,  Курамааул,  Кайтмас  Средне
чирчикского  района;  Джалаир  (колхоз 
«Ленинабад»), Джалаир  (колхоз  им. Лени
на»)  Аккурганского  района;  Каракуйли, 
Карасийрак,  Джалаир,  Ивалек  Букинского 
района. 

Название  «джалаир»,  упоминаемое  во 
всех  списках  узбекских  и  казахских  пле
мен,  восходит  к  названию  монгольского 
племенного  союза  джалаиров,  которые,  по 
историческим  данным,  остались  здесь  еще 
с  XIII  в.6  и  впоследствии  смешивались  с 
другими  пришельцами  и  аборигенами 
страны. 

Нам  удалось  выявить  следующие  родо
вые  названия  кураминских  джалаиров: 
каракуйли,  керейт,  уйшун,  нуктаказы,  ка
рачапан, курсак,  чувалдак,  джастабан, ту
райгир, тупар. Для  сравнения приведем родо
вой  состав казахских джалаиров  быв. Боль
шой Казахской  орды:  андас, мурха,  карача
пан,  урыкты, акбиюм, кальпа,  суптай, арык
таным, байчигир, сийирчи,  балгалы, кайчили 
и  кучук*. 

Как  видно,  названия  большинства  родов 
кураминских  джалаиров  не  совпадают  с 

5  А.  Ю.  Якубовский ,  К  вопросу 
об  этногенезе  узбекского  народа,  Ташкент, 
1941,  стр.  10. 

* Н.  А.  Аристов ,  Заметки  об  этни
ческом  составе  тюркских  племен  и  народ
ностей,  журн.  «Живая  старина»,  вып.  III— 
IV, СПб.,  1896, стр. 352; В.  В.  В ост  ров, 
Родоплемеяной  состав  и  расселение  каза
хов  на  территории  Семиреченской  области, 
«Труды  Института  истории,  археологии  и 
этнографии  АН  КазССР»,  т.  12,  Алма
Ата,  1961,  стр. 121. 
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казахскими  и,  вероятно,  их  не  следует 
смешивать,  как  это  делал  в  свое  время 
М.  Тынышбаев7. 

Кураминское  племя,  уйшун,  или  бешуру 
куштамгалы,  делится  на  пять  родов:  канд
жигалы,  исмадияр,  кебанак,  чувилдак,  бу
гаджилы,— которые  живут  в  кишлаках 
Уйшун,  Канджигалы,  Кебанак,  Бургалы, 
Мингтепа  ,  Чувилдак  Среднечирчикского 
района,  а  также  в  кишл.  Гартепа  Букин
ского  района. 

Интересно  отметить,  что  под  названием 
багаджилы  известно  отделение  узбекского 
племени  ачамайликенегес8,  а  также  одно 
из  племен  «шести  отцов» — олтиота  богад
жилю—у  нуратинских  туркмен9. 

Если  в  одних  местах  канджигалы  яв
ляются  родом  племени  уйшун,  то  в  других 
местах  они  не  причисляют  себя  к  уйшу
нам.  В  последнем  случае  канджигалы  рас
падаются  на  следующие  роды:  байтопи, 
аздабай,  катта  кунсадак,  кичик  кунсадак, 
абиз  (хафиз),  курпа  киркчузма,  бешкаль. 
Эти  подразделения  расселены  в  кишлаках 
Ханабад  (Ахаигаран),  Убайт,  Мунчактепа, 
Курган,  Ногайкургаи,  а  также  Авджасай 
Среднечирчикского  района. Кроме  того, род 
абиз встречается  в  кишл. Сарджайлак  того 
же̂  района  и  в  кишл.  Могол  Букинского 
района;  род  бешкаль — в  кишлаках  Ке
равчи,  Кариз  и  Муратали  Букинского 
района. 

В  среде  уйшунов  распространены  различ
ные  предания,  связывающие  их  происхож
дение  с  монголами.  В  кишл.  Канджигалы 
(колхоз  им.  XX  партсъезда  Среднечирчик
ского  района)  нами  записано  предание  о 
том,  что  предок  уйшунов  был  монголом, 
а  в  кишл.  Убайт  того  же  района  считают, 
что  предок  рода  канджигалы  Киличдар 
был  выслан  монголами  из  Отрара;  от  его 
потомства  и  берут  свое  начало  все  родо
вые  подразделения  канджигалы.  По  дру
гому  преданию,  предком  канджигалы  был 
Бургут,  который  пришел  сюда,  цепляясь  за 
седло  лошади  одного  человека,  а  потому 
и  получил  прозвище  «канджигалы»10.  Кро

7 М .  Т ы н ы ш б а е в ,  Историческая 
справка  и  племенной  состав  коренного 
населения  Ташкентского  уезда,  Кзыл
Орда,  1926,  стр.  10. 

8  Материалы  по  районированию  Средней 
Азии,  кн.  I,  Территория  и  население  Буха
ры  и  Хорезма,  ч.  I,  Бухара,  Ташкент,  1926, 
стр.  176. 

9  В.  Г.  М о ш к о в а,  Некоторые  об
щие  элементы  в  родоплеменном  составе 
узбеков,  каракалпаков  и  туркмен,  «Труды 
Института  истории  и  археологии  АН 
УзССР»,  т.  2,  Ташкент,  Издво  АН  УзССР, 
1950,  стр.  146. 

10  Слово  «канджига»,  по  объяснению  на
ших  информаторов,  а  также  по  Л.  Будаго
ву,  означает  кольца  с  ремешками,  прикреп
ленные  к  бокам  седла. 

ме  того,  у  канджигалиниев  есть  предание 
о  происхождении  их  из  Джидали  Байсуна. 
местонахождение  которого  указывается 
различными  авторами  поразному". 

В  то  же  время  известно,  что  подразде
ление  канджигалы  имеется  и  в  узбекском 
племени  кунград12.  Все  это  позволяет  по
лагать,  что  кураминский  род  и  племя 
канджигалы  сложились  на  основе  узбек
ских  канджигалинцев,  которые,  очевидно, 
поселились  здесь  после  прихода  Шейбани
хана13. 

Кураминское  племя  унгут  целиком  на
селяет  кишл.  Унгут  Среднечирчикского 
района.  Четыре  рода  этого  племени: 
кийту,  джетиуру,  кокмуйин  джетиуру  и 
аршти,— в  свою  очередь,  делятся  на  по
коления  (ата).  Например,  род  кийту  имеет 
четыре  ата:  кандавлат,  назар  караган, 
шибан  караган  и  маджар  караган;  род 
кокмуйин  джетиуру  имеет  два  ата:  наран 
караган  и  теляу  караган,  а  род  аршти — 
одно  ата—байтиш  караган.  Кстати,  род 
кийту  (кийтик)  имеется  в  кишл.  Авджаз
сай  Среднечирчикского  района,  а  в  кишл. 
Ташкишлак  Букинского  района  есть  род 
джетиуру. 

Интересно  отметить,  что  племя  маджар 
упоминается  в  двух  местах  у  Рашидад
дина14.  О  проживании  в  Мавераннахре 
племени  маджар  еще  в  доузбекский  пе
риод  сообщают  авторы  XV  в.15  По  све
дениям  Махмуда  иби  Вали  (XVI  в.),  в 
войсках  Шейбанихана  были  и  отряды 
маджаров16.  В  20е  годы  XX  в.  И.  Магидо
вич  зарегистрировал  в  Самаркандской
области  маджар  в  качестве  отделения 
узбекского  племени  оваклыкенегес17.  Он 
считает  маджар  несомненными  сородичами 
мадьяров18.  Возможно,  что  поколение  мад
жар  кураминского  племени  унгут  является 
осколком  тех  маджар,  которые  пришли  в 
Среднюю  Азию  с  войсками  Шейбанихана.. 

11  X.  Т.  З а р и ф о в ,  Основные  мотивьг 
эпоса  «Алпамыш»,  в  сб.:  «Об  эпосе  «Ал
памыш»,  Ташкент,  1959,  стр.  12,  13; 
Л.  С.  То л с т о  в а,  Каракалпаки  Ферган
ской  долины,  Нукус,  1959,  стр.  22,  26. 

12  Материалы  по  районированию  Средней 
Азии...,  ч.  I,  Бухара,  стр.  176. 

13  А.  А.  С е м е н о в ,  Шейбанихан  и 
завоевание  им  империи  Тимура,  «Труды 
АН  ТаджССР»,  т.  XII,  вып.  I,  1954,  стр. 82. 

14  Р а ш и да дд и н,  Сборник  летописей, 
т.  II,  М.—Л.,  1960,  стр.  36,  37. 

16  Р.  Г.  М у к м и н о в а,  К  вопросу  о 
переселении  кочевых  узбеков  в  начале 
XVI  в.,  «Известия  АН  УзССР»,  Серия 
общественных  наук,  1956,  №1,  стр.  86. 

18  Б.  А х м е д о в ,  Узбёкларнинг  келиб
чиқ иши  тарихидан,  Ташкент,  Издво. 
АН  УзССР,  1962,  стр.  7. 

17  Материалы  по  районированию  Средне»: 
Азии. . . ,  ч.  I,  Бухара,  стр.  177,  218. 

18  Там  же,  стр.  218. 
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Отметим,  что  род  джетиуру  имелся  сре
ди  казахов  Малой  Казахской  орды".  Так 
же  называется  и  подразделение"  киргиз
ского  племени  сару  левого  крыла20.  Однако 
представители  рода  джетиуру  Кураминско
го  племени  унгут  причисляют  себя  к  ку
раминцам  и  действительно  не  отличаются 
от  них  по  своей  культуре  и  быту.  Оче
видно,  кураминское  племя  унгут,  сходное 
по  названию  с  узбекским  племенем  унгут, 
сложилось  из  представителей  различных 
родов  и  племен. 

Крупным  кураминским  племенем  было 
теляу,  в  прошлом  делившееся  на  роды: 
тупар,  каракуйли,  баджика,  карасийрак, 
чиликчи,  джапалак  и  чилкар.  Представите
ли  их  ныне  живут  в  кишлаках  Шавгаз, 
Теляу,  Джанджал  и  Куидузак  Средне
чирчикского  района,  а  также  Каракуйли, 

Карасийрак  и  Рават  Букинского  района. 
По  народному  преданию,  в  далеком 

прошлом  жил  некий  Теляубаба,  от  которо
го  осталось  семь  сыновей — Тупар,  Кара
куйли,  Баджика,  Карасийрак,  Чиликчи. 
Джапалак  и  Чилкар.  От  них  и  берут  свое 
начало  роды  племени  теляу. 

Наличие  в  племени  теляу  рода  тупар 
говорит  о  том,  что  это  племя  некогда 
приняло  .в  свой  состав  представителей 
тупар  джалаиров,  а  также  о  том,  что 
племя  теляу  образовалось  из  отдельных 
частей  монгольских  и  узбекских  племен 
•  родов. 

Кураминское  племя  могол  имело  роды: 
могол,  абиз  (хафиз),  кумхор,  алтибала  и 
буранчи.  В  свою  очередь,  род  алтибала 
делился  на  поколения:  сарка  танлы,  атим
тай,  алтибала.  Представители  этого  племе
ни  ныне  живут  в  основном  на  территории 
колхоза  «Гулистан»  Букинского  района, 
а  представители  поколения  атимтай  имеют
ся  и  в  кишл.  Ивалек  того  же  района. 

О  происхождении  племени  могол  можно 
сказать,  что  оно  образовалось  из  осколков 
этнической  группы  могол,  пришедшей  в 
Акгренскую  долину,  повидимому,  в  эпоху 
Чингисидов,  поскольку  могол  упоминается 
среди  92  узбекских  родов,  пришедших  с 
Чингисханом  или  вслед  за  ним21. 

Род  абиз  мы  встречаем  и  в  составе 
кураминского  племени  канджигалы.  Воз
можно,  что  оба  рода  имеют  единое  про
исхождение.  Интересно,  что  род  абиз 
имеется  и  в  составе  каракалпакского  пле

"  М.  С.  М у к а и о в,  К  вопросу  о  ро
дорасселении  казахов  на  территории  Ка
залинского  и  Перовского  уездов  Сыр
Дарьннской  области,  «Труды  Института 
история,  археологии  и  этнографии  АН 
КазССР>,  т.  12,  АлмаАта,  1961,  стр.  МБ. 

10  А.  С.  С и д и к о в,  Родовое  деление • 
киргиз,  в  сб.:  «В.  В.  Бартольду,  Туркестан
ские  друзья,  ученики  и  почитатели»,  Таш
кент,1927,  стр.  287. 

" В .  Н а л и в к и н ,  Краткая  история 
Кокандского  ханства,  Казань,  1886,  стр.  18. 

мени  ашамайлы22. 
Основная  масса  кураминского  племени

кышлык  расселена  в  кишл.  Сагана,  или 
Кышлык,  Букинского  района,  а  также 
Галабатир  и  Курамааул  Среднечирчикского 
района.  Племя  кышлык  имело  в  своем 
составе  четыре  рода:  чучам,  джиян,  беш
огул  и  алтиогул. • 

В  отношении  племен  ивалек  и  керавчя 
можно  сказать,  что  они  были  несомненно 
узбекскими.  Из  них  племя  ивалек  (пред
ставители  которого  живут  в  кишлаках 
Ивалек  Букинского  и  Среднечирчикского
районов)  распадалось  на  роды:  джалаир, 
керейт  и  атимтай.  Поскольку  джалаир 
и  керейт  являются  самостоятельными 
кураминскими  племенами,  а  атимтай — 
родом  племени  могол,  то  племя  ивалек 
нельзя  считать  единым  по  происхождению. 

Племя  керавчи  дало  свое  название 
кишлаку Керавчи в Букинском  районе, боль
шинство населения которого составляют  вы
ходцы  из  Ташкента,  Пскента  и  Ферганской 
долины. Самих  кураминцев  там  очень  мало
и  они  являются  представителями  рода 
бешкаль. 

Племя  балгалы  с  четырьмя  родами — 
аджамкат,  батир,  байтопи  и  казахтопи — 
населяет  кишлаки  Балгалы,  Шамат,  Камар 
сельсовета  Теляу  и  кишл.  Балгалы  сель
совета  Ахангаран  Среднечирчикского 
района.  О  происхождении  его  представи
тель  рода  байтопи  72летний  Султанба
ба  Рустамов  (из  кишл.  Балгалы)  сообщил, 
что  в  далеком  прошлом  балгалы  имели 
тысячи  домов  и  жили  в  окрестности 
г.  Қ аган.  Когда  бухарский  хан  обложил  их. 
большими  налогами,  они  переселились  в 
окрестности  Самарканда,  а  затем  в  г.  Сай
рам  и  Ангренскую  долину. 

Кураминское  племя  ачамайлы,  потомки 
которого  живут  сейчас  на  участке  им. 
Серго  Ташкентского  племенного  совхоза, 
распадалось  на  шесть  родов:  джунбаш, 
сийрак,  кошкази,  пулод,  додхо,'  дженга
керейт.  По  преданию,  эти  роды  пришли 
с  шести  сторон.  Из  них  джангакерейт 
приШел  с  берегов  арыка  Ачамайлы,  в 
окрестностях  Самарканда.  Интересно,  что
ачамайлы  живут  и  в  кишл.  Ачамайлы  Бу
кинского  района.  Но  здесь  они  имеют  сов
сем  иные  роды:  кучанай,  момыш,  актюма, 
джамантери.  Отсюда  видно,  что  ачамайлы 
Среднечирчикского  и  Букинского  районов, 
не  имеют  между  собой  родственных  свя
зей.  Ачамайлы  отмечаются  и  в  составе 
отдела  узбекского  племени  кунградвахтам
галы23,  а  также  являются  одним  из  кара
калпакских  племен24. 

22  Народы  Средней  Азии  и  Казахстана, 
т.  1,  М,  1962,  стр.  413. 

28  Н.  Х а н ы к о в ,  Описание  Бухарского 
ханства,  СПб.,  1843,  стр.  66;  Материалы 
по  районированию  Средней  АЗИИ. . . ,  Ч;  I, 
Бухара,  стр.  175. 

24  Народы  Средней  Азии  и  Казахстана,, 
т.  I,  стр.  413. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



46  Научные  сообщения 

На  правом  берегу  Қ арабагсая — одного 
из  верхних  притоков  Ангрена — располо
жен  кишл.  Самарчик,  заселенный  исключи
тельно  представителями  кураминсхого  пле
мени  самарчик.  В  прошлом,  по  сообщению 
58летнего  Турдиали  Кийикбаева,  самарчик 
было  единым  племенем  и  имело  четыре 
рода:  карагалта,  сигасан,  курбангуджа  и 
ургубак.  К  последним  затем  присоедини
лись  кипчаки. 

Среди  кураминских  племен  более  ком
пактным  расселением  отличается  племя 
тама26,  представители  которого  живут  я 
основном  в  Аккурганском  районе  и  лишь 
изрецка  встречаются  в  других  районах 
Ангренской  долины.  Нами  выявлено  не
сколько  родов  тама:  алчин,  джабал,  джа
бал  курак,  кирчанги.  Характерно,  что  не
которые  таминцы,  считая  себя  узбеками
кураминцами,  связывают  своих  предков  с 
Малой  Казахской  ордой. 

К  племени  тама  относится  и  учуру  уш
тамгалы:  ильтамгалы,  айтамгалы  и  куш
тамгалы.  Все  они  расселены  в  кишлаках 
Аккурганского  района — Карасийрак,  Куш
тамгалы,  Айтамгалы,  Ильтамгалы  и  Каика. 
Нам  кажется,  что  ильтамгалы,  куштам
галы  и  айтамгалы  были  когдато  само
стоятельными  племенами,  ибо  в  каждом 
из  них  имеются  свои  роды.  Так,  у  иль
тамгалы  были  роды:  чалбайш,  байтопи,  ду
ванатопи  и  айкуллик;  у  айтамгалы — ку
мирчи,  конка  и  чубаланчи;  у  куштамга
лы — андабай,  чубак,  сейдали  и  таз.  Из 
них  лишь  род  кумирчи  имел  поколения: 
кийшик,  бай,  заргар  и  мерган.  В  кишл. 
Карасийрак  жили:  карасийрак,  джайлов, 
мингбай  и  киргиз. 

Нам  кажется,  что  кураминское  племя 
учуру  уштамгалы  имеет  какоето  отноше
ние  к  узбекскому  племени  учуру  уштамга
лы,  поскольку  представители  его  ясно 
осознают  свою  принадлежность  к  тама,  а 
род  тама  имелся  в  составе  узбекского 
племени  учуру36.  В  то  же  время  отделение 
айтамгалы  является  отделом  узбекского 
племени  туркмен27,  а  куштамгалы — от
делом  племени  кунград28. 

Кураминское  племя  тартулы  населяет 
кишл.  Тартулы  Аккурганского  района.  От
метим,  что  тартулы  известно  как  мелкое 
подразделение  отдела  канджигалы  узбек
ского  племени  кунград,  расселившегося  в 
Зеравшанской  долине29.  По  литературным 
данным  мы  не  нашли  племени  или  рода 
под  названием  тартулы  у  других  народов. 

Представители  племени  джагалбайлы 
проживают  в  кишл.  Джагалбайлы  (колхоз 
им.  Ахунбабаева)  Букинского  района  и  в 

25  Слово  «тамга»  узбекикураминцы  про
износят  «тама». 

26  Материалы  по  районированию  Средней 
Азии . . . ,  т.  I,  Бухара,  стр.  175. 

27  Там  же,  стр.  178.  i 
28  Н.  Х а н ы к о в ,  Описание  Бухарского 

панства... ,  стр.  65. 

небольшом  кишлаке  Джагалбайлы  (кол
хоз  им.  Куйбышева)  Аккурганского  райо
на. Джагалбайлы  Букинского  района  имели 
роды:  даберди,  ходжа,  чигатай  и  уштам
галы.  Род  чигатай  впервые  обнаружен  на
ми  в  составе  этого  племени. 

Надо  сказать,  что  в  известной  родослов
ной  узбеков  нет  племени,  рода  или  родо
вого  подразделения  джагалбайлы.  В  то 
же  время  джагалбайлы  является  родом 
племени  джетиуру,  входившего  в  состав 
Малой  Казахской  орды'0,  что  говорит  о 
казахском  происхождении  этого  курамин
ского  племени. 

У  В.  В.  Решетова  мы  встретили  отдель
ный  кураминский  род  керейт31.  По  нашим 
полевым  данным,  керейт  является  родом 
кураминского  племени  джалаир  и  члены 
его  повсеместно  расселены  с  представите
лями  других  джалаирских  родов. 

Племя  юз  в  основной  своей  массе  про
живает  в  кишлаках  Аккурганского  райо
на — Каирма,  Коштепа,  Кальиляс,  Керейт, 
Джетиуру,  а  также  в  колхозе  им.  К.  Марк
са  того  же  района.  Представители  этого 
племени  хорошо  помнят  свою  принадлеж
ность  к  юзам  Джизакского  района  Самар
кандской  области,  с  которыми  они  под
держивают  родственные  связи.  Но  сами 
они  не  относятся  к  курамннцам,  и  это 
дает  нам  основание  сомневаться  в  правиль
ности  причисления  дореволюционными  и 
некоторыми  советскими  авторами  юзов  Ак
курганского  района  к  узбекамкураминцам. 

Как  уже  отмечалось  выше,  такие  кура
минские  племена  и  роды,  как  кайсар, 
сартамгалы,  шнйка,  катаган,  дурман  и 
сувти,  до  сих  пор  не  были  известны  ис
следователям.  Из  них  племя  сартамгалы 
до  революции  сохраняло  свою  целостность 
и  заселяло  кишл.  Сартамгалы  Среднечир
чикского  района.  В  его  состав  входили 
роды:  джулдабай,  байтопи,  кулбай  и  кет
мантопи.  О  происхождении  племени  сар
тамгалы  существует  предание,  что  члены 
этого  племени  не  знали,  откуда  они  при
шли,  а  окружающее  население  называло 
их  «сан  тамгалы» — «ты  с  отпечаткой  вла
дельца»,  т.  е.  «ты  раб». 

Племя  кайсар,  вероятно,' было  самостоя
тельным,  ибо  оно  имело  в  своем  составе 
такие  роды,  как  чурагасы,  катта  бедар. 
кичик  бедар  и  хуруш,  которые  компактно 
проживают  в  кишлаках  Кайсар  и  Накпай, 
севернее  г.  Алмалыка.  Кроме  того,  род 
кайсар  проживает  и  в  кишл.  Сайд  Букин
ского  района. 

29  Там  же,  стр.  65;  Материалы  по  райо
нированию  Средней  Азии. . . .  ч.  I,  Бу
хара,  стр  178. 

30  М.  С.  М у к а н о в,  К  вопросу  о 
родорасселении  казахов. . . ,  стр.  145; 
В.  В.  В о с т р  о в,  Родоплеменной  состав 
и  расселение  казахов...,  стр.  76. 

31  В.  В.  Р е ш е т о в,  Кураминские  го
воры  Ташкентской  области,  стр.  8. 
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Остатки  племен  катаган  и  дурман  в  ка
честве  родов  встречаются  в  кишлаках  Ка
рабаг  Среднечирчикского  района  и  в  Ал
малыкауле  Букинского  района,  а  предста
вители  рода  сувти  живут  в  двух  кишлаках 
(того  же  названия)  в  Букинском  и  Аккур
ганском  районах. 

Таким  образом,  приведенные  материалы 
убедительно  показывают,  что  этническая 
группа  курама  в  дооктябрьский  период 
была  смешанной  и  образованной  в  основ
ном  из  различных  узбекских  и  частично 

Первые  упоминания  о  народном  театре 
Ферганской  долины  мы  находим  в  этно
графических  и  историкогеографических 
исследованиях  русских  ученых,  а  так
же  в  путевых  очерках  русских 
и  иностранных  краеведов  н  путешествен
ников1.  Но  их  заметки  о  некоторых  пред
ставлениях  народного  театра  носят 
в  основном  случайный  и  поверхностный 
характер. 

Научное  изучение  узбекского  народного 
театра  началось  только  после  Октябрь
ской  революции.  Зачинателями  этого  дела 
были  писатели  Гулям  Зафари  и  Абдулла 
Кадырн.  Однако  мы  не  можем  судить  о 
качестве  и  объеме  проделанной  ими  рабо
ты,  ибо  в  нашем  распоряжении  нет  ника
ких  материалов,  кроме  двух  опубликован
ных  пьес 

В  изучении  любого  вида  народного  ис
кусства  первостепенное  значение  имеет 
запись  его  образцов.  Поэтому  особого  вни
мания  заслуживает  книга  М.  Ф.  Гаврило
ва  «Кукольный  театр  в  Узбекистане» 
(1928),  в  которой  автор,  помимо  пра
вильной  характеристики  данного  вида  ис
кусства,  опубликовал  на  узбекском  и  рус
ском  языках  две  основные  пьесы  народ
ного  кукольного  театра — «Начальники» 
и  «Палван  качаль». 

Многое  сделала  в  этом  направлении 
в  30е  годы  этнограф  А.  Л.  Троицкая, 
убедительно  обосновавшая  необходимость 
систематического  научного  изучения  на
родного  театра.  По  ее  инициативе  и  под 
ее  руководством  было  записано  около 
80  устных  драм  н  юмористических  расска
зов*. 

1  См.,  напр.,  И.  И б р а г и м о в ,  Пять 
дней  в  Коканде,  газ.  «Туркестанские  ведо
мости»,  1872,  Л» 20;  М.  А л и б е к о в,  До
машняя  жизнь  последнего  кокандского 
хана  Худоярхана,  «Ежегодник  Ферганской 
области»,  т.  II,  вып.  1903  г.,  стр.  94—97; 
Н.  С.  Л ы к о ш и н,  Полжизни  в  Турке
стане,  Пг.,  1916,  стр.  324—340. 

2  Тексты  хранятся  в  рукописном  фонде 
Института  искусствознания  Министерства 
культуры  УзССР,  №  57  и  58.  Б  записи 
текстов  принимали  активное  участие 

казахских  племен  и  родов.  В  своей  хо
зяйственной  жизни,  быту,  языке  и  культу
ре  они  имели  много  общего  с  другими  уз
бекскими  племенами  и  родами.  Огромные 
изменения,  происшедшие  в  жизни  узбеков
кураминцев  за  годы  Советской  власти, 
привели  их  к  консолидации  вместе  с  дру
гими  этническими  компонентами  узбекского 
народа  в  единую  узбекскую  социалистиче
скую  нацию. 

Г.  Файэиев 

Однако следует  отметить,  что  работа 
А.  Л.  Троицкой  «Народный  театр  в  Узбе
кистане»3  не  представляет  особого  театро
ведческого  интереса.  Подробно  описывая 
проведение  праздников  и  гуляний,  вы
ступления  народных  комедиантов,  она  по
чти  ничего  не  говорит  о  самом  важном — 
об  идейнохудожественных  основах  устной 
народной  драмы  и  актерского  искусства 
народного  театра.  Кроме  того,  в  работе 
А.  Л.  Троицкой  имеется  много  неточностей, 
а  некоторые  исследователи  узбекского 
театра,  некритически  опираясь  на  ее  ра
боту,  также  допустили  путаницу  в  пони
мании  отдельных  вопросов  народного 
театрального  искусства. 

Таким  образом,  хотя  изучение  народно
го  театра  Ферганской  долины  начато  уже 
давно,  у  нас  все  еще  нет  подлинно  науч
ной  театроведческой  разработки  вопросов 
этого  вида  искусства. 

Для  выполнения  столь  ответственной 
задачи  надо  подвергнуть  тщательному 
изучению  весь  имеющийся  фактический  и 
научный  материал  и  организовать  сбор  но
вых  материалов  путем  экспедиционной 
работы  в  Ферганской  долине.  Необходимо 
записывать  произведения  народного  теат
ра  и  цирка  на  магнитной  пленке,  а  самые 
ценные  материалы  фиксировать,  на  кино
ленте;  изучать  идейнохудожественные 
особенности  народного  театра  и  его  актер
ского  искусства,  обращая  особое  внима
ние  на  характер  народнотеатральных  и 
цирковых  представлений  в  советскую 
эпоху. 

Первым  шагом  в  решении  этих  задач 
явилась  андижанская  экспедиция  Инсти
тута  искусствознания,  проведенная  в 
1962  г.  Хотя  работа  экспедиции  носила 
в  основном  характер  разведки,  нам  уда
лось  зафиксировать  большой  и  ценный 
материал  по  народному  театру  н  цирку. 
С  помощью  магнитофона  н  от  руки  запи
сано  около  30  устных  комедий  и  драма
тических  рассказов.  Сделаны  также  весь
ма  интересные  киносъемки  представлений 

Ж  Кадыров,  Талас,  Н.  Мухамедов,  X.  Ка
милова. 

8  Рукопись  хранится  в  фонде  Института 
искусствознания  Министерства  культуры 
УзССР,  №  Т203. 
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НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ
СРЕДНЕЙ АЗИИ

В 1964 г. народы Средней Азии отметили сорокалетний юбилей од
ной из величайших побед ленинской национальной политики — прове
дения национально-государственного размежевания Средней Азии и об
разования советских среднеазиатских республик.

Народы Средней Азии и Казахстана, находившиеся до Великой 
Октябрьской социалистической революции под гнетом царских колони
заторов и местных эксплуататоров, томившиеся в темноте, бесправии 
и нужде, сейчас, в дружной многонациональной семье народов Совет
ского Союза успешно развивают свою экономику и культуру, внося 
свой вклад в мировую цивилизацию. Они имеют свои государственные 
образования, и их опыт в развитии экономики и культуры с большим 
интересом изучают вышедшие на путь самостоятельного националь
ного и государственного развития народы стран Азии, Африки и Ла 
тинской Америки.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза отметил, 
что величайшим завоеванием социализма является решение националь
ного вопроса в СССР, где для наций обеспечено не только политическое 
равноправие, создана советская национальная государственность, но 
и ликвидировано их экономическое и культурное неравенство, унасле
дованное от дореволюционного прошлого.

Ранее отсталые и угнетенные народы Средней Азии и Казахстана — 
узбеки, казахи, киргизы, таджики, туркмены, каракалпаки — за годы 
Советской власти достигли огромных успехов в экономическом и куль
турном строительстве. Опираясь на братскую помощь народов Совет
ского Союза и, в первую очередь, великого русского народа, советские 
национальные республики Востока создали современную промышлен
ность, национальные кадры рабочего класса и интеллигенции, добились 
значительного развития национальной по форме, социалистической по 
содержанию культуры.

* * *

Основные этнические компоненты, вошедшие в процессе этногенеза 
в состав узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, казахов, каракалпаков 
и других народностей Средней Азии и Казахстана, сложились около 
тысячи лет назад, в эпоху 'раннего средневековья1.

С. МИРХАСИЛОВ, Т. ФАЙЗИЕВ

1 См.: «Народы Средней Азии и Казахстана», т. I, серия «Народы мира», М., 1962, 
стр. 38— 114; Б. Г. Г а ф у р о в ,  История таджикского народа, т. I, М., 1949, стр. 173—1 
174: М. I. В а х а б о в, Формирование узбекской социалистической нации, Ташкент 
1961, стр. 45; «История Казахской ССР», т. I, изд. 2-е, стр. 108— 109; С. П. Т о л с т о в ]
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Этногенез этих народностей чрезвычайно сложен, так как в нем 
в разной степени, в разные времена участовало множество племен и 
народов. Такие древние народы, как бактрийцы, согдийцы, хорезмий
цы, парфяне, положили начало формированию ряда черт культуры 
нынешних таджиков, узбеков, туркмен. Кочевые и полукочевые ското
водческие тюрко-монгольские племена, проникая в Среднюю Азию, под
вергались влиянию коренного населения, принимая уклад жизни осед
лых земледельцев. В свою очередь часть ираноязычного оседлого на
селения смешивалась с тюркоязычным, воспринимая тюркские языки.

В результате длительного исторического развития таджикская на
родность сложилась на грани IX и X вв., узбекская — к XII в., а к XV— 
XVI вв. в условиях уже развитого феодализма сформировались и все 
другие основные народности Средней Азии и Казахстана.

Сложное историческое и этническое развитие народов Средней 
Азии обусловило сохранение к началу XX в. в их составе многих родо
племенных и этнографических групп. У узбеков помимо родоплеменных 
существовали локальные этнографические группы с самоназваниями по 
месту их расселения — ташкентцы, ферганцы, бухарцы, самаркандцы, 
хорезмийцы и др. У таджиков вплоть до начала XX в. прочно сохра
нялись такие же группы: каратегинцы, кулябцы и т. п.

Социальный гнет, феодальная раздробленность, межплеменные рас
при и разорительные войны между феодальными государствами пре
пятствовали этнической консолидации народов Средней Азии. Средне
азиатские народы, расчлененные по ханствам, вследствие междоусобиц 
еще больше разъединялись.

Этнический состав населения ханств был неоднородным. В Хивин
ском ханстве жили узбеки, казахи, туркмены, каракалпаки; в Бухар
ском— узбеки, таджики, туркмены, казахи, каракалпаки и мелкие эт
нографические группы персов, арабов, среднеазиатских евреев и цыган, 
индийцев и др.; в Кокандском ханстве, кроме узбеков, было много тад
жиков, казахов, киргизов, а также уйгуров, каракалпаков, арабов и др.

Этнической консолидации и национальному развитию в ханствах 
в значительной степени препятствовал и национальный гнет. В Хивин
ском ханстве туркмены и каракалпаки находились на положении угне
тенных народностей, а в Бухарском ханстве национальному гнету под
вергались среднеазиатские евреи, туркмены, казахи и др.

Каждый из народов Средней Азии, разобщенных границами фео
дальных государств, стремился к объединению. Особенно ярко это про
являлось в восстаниях народных масс как против своих эксплуататоров, 
так и против иноземных захватчиков. Прогрессивные мыслители и по
эты— Махтум-Кули, Турды, Бердах и др., выражая передовые идеи 
общества, призывали народы к единению и дружбе. Однако свои стрем
ления к объединению народы Средней Азии смогли осуществить лишь 
в результате завоеваний Октябрьской революции.

После присоединения Средней Азии к России средне-азиатские на
роды оставались территориально разобщенными. Хотя каждый из этих 
народов имел самобытную многовековую историю и культуру, у них 
в силу исторических условий до победы Октябрьской революции так и 
не был завершен процесс формирования буржуазных наций.

Несмотря на колониальную политику царизма и сохранение на 
части территории Туркестана вассальных ханств — Бухарского и Хи
винского с прежним феодально-деспотическим режимом, присоедине

К вопросу о происхождения каракалпакского народа. «Краткие сообщения Института 
этнографии», вып. II, М.-Л., 1947; Т. А. Ж д а н к о ,  Ленинская национальная полити
ка на новом историческом этапе, «Сов. этнография», 1960, № 2, стр. 8.
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ние Средней Азии к России, стоявшей на более высокой ступени обще
ственного и экономического развития, было прогрессивным явлением: 
край постепенно вовлекался в экономическую жизнь России, прочные 
торговые связи с которой установились у народов Средней Азии и 
Казахстана еще задолго до присоединения к ней. Постепенно разруша
лась феодальная замкнутость, экономическая разобщенность между 
отдельными районами. Народы края получили возможность приобщить
ся к передовой культуре русского народа, примкнуть в своей освободи
тельной борьбе к революционной России.

*  *  *

Победа Великой Октябрьской социалистической революции обеспе
чила национальное возрождение народов Средней Азии и Казахстана, 
положив начало консолидации их в социалистические нации. «Если за 
вершение процесса консолидации буржуазных наций узбеков, туркмен, 
таджиков, киргизов, каракалпаков оказалось практически невозмож
ным, так как на его пути стояли феодально-патриархальная отсталость, 
феодальная и племенная раздробленность, закреплявшаяся и культи
вировавшаяся царизмом,— пишет С. П. Толстов,— то Октябрьская ре
волюция явилась предпосылкой возникновения и развития... новых 
социалистических наций»2.

2 (15) ноября 1917 г. Совнаркомом Советской России в целях соз
дания добровольного и равноправного союза народов была принята 
«Декларация прав народов России», в которой перед всем миром были 
провозглашены: 1. Равенство и суверенность народов России. 2. Право 
народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения 
и образования самостоятельного государства. 3. Отмена всех и всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. 
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 
групп, населяющих территорию России»3.

В принятом Советским правительством обращении «Ко всем трудя
щимся мусульманам России и Востока» говорилось: «Отныне ваши 
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения 
объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою на
циональную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на 
это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраня
ются всей мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов» 4.

Эти исторические решения Советского правительства имели огром
ное значение для судеб народов нашей страны, в том числе народов 
Средней Азии и Казахстана, которые впервые в истории получили воз
можность строить свободную жизнь и самоопределиться, создать свою 
национальную государственность.

Решением V кревого съезда Советов Туркестана, состоявшегося 
20 апреля— 1 мая 1918 г. в Ташкенте, была провозглашена Тур
кестанская Автономная Советская Социалистическая Республика в со
ставе РСФСР.

Туркестанская АССР являлась одной из многонациональных рес
публик Российской Федерации. Из общего числа ее населения — более

2 С. П. Т о л с т о в ,  К двадцатипятилетию национального размежевания Средней 
Азии, «Сов. этнография», 1950, № 1, стр. 13.

3 «В. И. Л е н и н  о Средней Азии и Казахстане», Ташкент, 1960, стр. 355—356.
4 Там же, стр. 358.
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5250 тыс. человек — узбеки составляли 41,4%, казахи— 19,3%, кирги
зы — 10,8%, таджики — 7,7%, туркмены — 4,7%, каракалпаки — 1,4%; 
остальные были русские и др.5.

В Туркестанскую АССР входила территория всей Ферганской до
лины, современная территория Самаркандской и Ташкентской облас
тей Узбекистана, территория Киргизской ССР, значительная часть 
Туркмении, Каракалпакии, Южного и Юго-Восточного Казахстана. 
Однако в силу создавшейся исторической обстановки государственное 
объединение народов Средней Азии было оформлено в соответствии с 
территориальным делением, установленным еще до Октябрьской рево
люции. Народы Средней Азии оставались разделенными между тремя 
республиками — Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской На
родными Советскими республиками.

Осуществить в Туркестане сразу же после Октябрьской революции 
национальное размежевание не позволял ряд объективных причин. 
Прежде всего необходимо было закрепить завоевания Октябрьской 
революции, упрочить Советскую власть в крае, разгромить внутреннюю 
контрреволюцию и иностранную военную интервенцию. Народные массы 
Бухарского и Хивинского ханств смогли осуществить у себя револю
цию только в 1920 г., т. е. несколько позже, чем в Туркестане. К на
циональному размежеванию Средней Азии целесообразно было присту
пить лишь после победы и упрочения советского строя не только в 
Туркестане, но и в Бухаре и Хорезме6. Былая экономическая, полити
ческая и культурная отсталость .народов Средней Азии и Казахстана 
и, как следствие этого, замедленность их формирования в нации, из
вестные трудности в (национальных взаимоотношениях в ряде районов, 
проявляющиеся в виде пережитков национальной розни, унаследован
ной от прежнего общественно-политического строя, также не позволя
ли провести национальное размежевание сразу же после Октябрьской 
революции.

В. И. Ленин предвидел необходимость образования и оформления 
национальной государственности народов Туркестана, и ему принад
лежит теоретическая постановка этого вопроса и предложение практи
ческого решения о создании суверенных советских социалистических 
республик Средней Азии и Казахстана. Еще до создания СССР 
В. И. Ленин поставил перед ЦК РКП (б) задачу разработки нацио
нальной политики партии и Советского государства в советском Тур
кестане.

Намечая пути строительства Советских республик, В. И. Ленин вни
мательно изучал положение в Туркестанской ÄCCP, Бухарской и Хо
резмской Народных Советских Республиках. Еще в 1920 г. Владимир 
Ильич рассмотрел и одобрил проект туркестанских коммунис
тов и Турккомиссии по дальнейшему развитию советской государствен
ности народов ТАССР. В замечаниях на проект Турккомиссии от 13 ию
ня 1920 г. В. И. Ленин писал: «1) Поручить составить карту (этногра
фическую и проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию 
и Туркмению. 2) Детальнее выяснить условия слияния или разделения 
этих 3 частей»7. Таким образом, В. И. Ленин поставил задачу научной 
подготовки национального размежевания Средней Азии.

В то же время В. И. Ленин подверг критике пантюркистский наци-

5 X. Т. Т у р с у н о в, Образование Узбекской Советской Социалистиечской Респуб
лики, Ташкент, 1957, стр. 32.

6 Там же, стр. 33.
7 «Ленинский сборник», XXXIV, Госполитиздат, 1942, стр. 325—326.
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•оналистический план создания «тюркской» республики, выдвинутый на- 
ционал-уклонистами-рыскуловцами8.

Национально-государственному размежеванию предшествовала боль
шая подготовительная работа и организованное Советским правитель
ством детальное изучение этнического состава и этнографических 
особенностей народов Туркестана. Оно осуществлялось в соответствии с 
волей и желанием коренного населения, и во время обследования наи
более сложных по этническому составу или географическому положению 
районов учитывались пожелания населения о включении их в ту или 
иную республику9.

Практическое осуществление национально-государственного разме
жевания возглавила Коммунистическая партия. 11 октября 1924 г. 
Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение о проведении националь
ного размежевания. 27 октября того же года II сессия ЦИК СССР, 
исходя из волеизъявления среднеазиатских народов, удовлетворила 
ходатайства ТуркЦИК, V Всебухарского курултая Советов и V Все- 
хорезмокого курултая Советов о национальном размежевании и обра
зовании новых советских социалистических республик и областей.

В результате национального размежевания в Средней Азии были 
• созданы Узбекская ССР, и в ее составе Таджикская АССР, Туркмен
ская ССР, Кара-Киргизская автономная область (с 1926 г. Киргиз
ская АССР) в составе РСФСР и Каракалпакская автономная область 
в составе РСФСР. Ряд уездов и волостей СырДарьинской, Семиречен- 
ской и Самаркандской областей Туркестанской АССР с казахским на
селением были присоединены к Казахской АССР. Дальнейшее разви
тие среднеазиатских республик привело к тому, что в 1929 г. Таджик
ская АССР была преобразована в Союзную республику, в 1936 г. Ка
захская и Киргизская АССР также стали союзными республиками; 
Каракалпакская автономная область в 1932 г. была преобразована в 
автономную республику в составе РСФСР, а с 1936 г. вошла в Узбек
скую ССР 10.

Таким образом, разобщенные в прошлом народы Средней Азии и 
Казахстана были воссоединены в границах своих национальных 
государственных образований; были созданы еще более благо
приятные условия для быстрейшего развития их экономики и 
культуры.

Советские республики Востока, благодаря ленинской национальной 
политике Коммунистической партии, за сравнительно короткий истори
ческий срок превратились в мощные индустриально-аграрные респуб
лики с развитой культурой. За годы Советской власти в Средней Азии 
и Казахстане выпуск продукции крупной промышленности вырос в 60 с 
лишним раз. До Октябрьской революции здесь производилось лишь 
7 млн. квт. ч. электроэнергии в год, т. е. в 300 раз меньше, чем во всей 
Российской империи, а в 1960 г.— 19 млрд. квт. ч., что в девять раз пре
высило производство электроэнергии всей дореволюционной России в 
год11. Теперь эти республики экспортируют свою промышленную про
дукцию в десятки стран мира.

8 X. Т. Т у р  с у  но в, Указ, раб., стр. 41—43.
9 «Материалы по районированию Средней Азии», кн. I, ч. I — Бухара, Ташкент, 

1926, стр. 8 9; К. Н о в о с е л о в ,  В. М е л ь к у м о в ,  К вопросу о национально-госу
дарственном размежевании Средней Азии, «Коммунист Туркменистана», 1957, № 6, 
•стр. 68—70; А. Р о с л я к о в ,  По желанию масс, по заветам Ильича, «Туркменская 
шскра», 28 апреля 1964 г.

,0 X. Т. Т-ур с у  н о  в. Указ, раб., стр. 152— 153, 158.
'* См. газ. «Правда», 2 марта 1962 г.
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Ныне только в одном Узбекистане имеется свыше ста отраслей про
мышленности и более семи тысяч промышленных предприятий. Респуб
лика занимает в общесоюзном масштабе четвертое место по машино
строению и первое место по производству текстильных машин. Развита 
угольная, газо-нефтяная, горнорудная промышленность. В 1962 г. вы
работка электроэнергии по сравнению с 1913 г. возросла в 2273 раза12.

Современная промышленность Таджикской республики имеет свы
ше 300 промышленных предприятий. Вырабатывается большое ко
личество электроэнергии. Одна Кайраккумская ГЭС дает в 70 раз боль
ше электроэнергии, чем все гидроэлектростанции Туркестанского края 
в 1913 г.

В Туркмении в 1913 г. было добыто лишь 129 тыс. т нефти и со
брано 69 тыс. т хлопка; за годы же социалистического строительства 
созданы новые отрасли промышленности: нефтеперерабатывающая, 
текстильная, полиграфическая и др. В 1963 г. в Туркменской республи
ке добыто 7 млн. 772 тыс. т нефти, выработано 1,2 млрд. квч. электро
энергии— против 2,5 млн. квч в 1913 г .13. Возникли такие промышлен
ные центры, как Небит-Даг, индустриальный Безмеин, Большой Гаур- 
дак, город химиков Челекен.

В Киргизской ССР промышленное производство по сравнению с 
1913 г. возросло в 67 раз; более 500 промышленных предприятий рес
публики выпускают теперь 137 видов продукции. Она экспортирует в 
зарубежные страны электрические и сельскохозяйстенные машины, ме
таллорежущие станки, цветные металлы, хлопковое волокно и многое 
другое. Мощные электростанции, построенные на горных реках респуб
лики, дают ежегодно 1,5 млрд, квт.ч. электроэнергии, т. е. столько, 
сколько ее давала вся Россия в 1913 г.

Создание крупных очагов промышленности обусловило формирова
ние многотысячной армии рабочего класса, значительную часть которого» 
составляют национальные кадры. Достигнуты большие успехи и в раз
витии социалистического сельского хозяйства, которое ведется с по
мощью передовой советской техники, на основе достижений советской 
агробиологической науки. В настоящее время на полях колхозов и сов
хозов Узбекистана работает более 80 тысяч тракторов и несколько де
сятков тысяч других сельскохозяйственных машин. Республика является 
основной хлопковой базой Советского Союза. Она дает около 70% про
изводимого в стране хлопка (в 1963 г. УзОСР продала государству 
3 млн. 688 тыс. т хлопка-сырца), около 36% шелка-сырца, более 30% ка
ракульских смушек и т. д.

Такую же картину роста мы имеем в сельском хозяйстве других 
среднеазиатских республик и в Казахстане.

За годы социалистического строительства народы Средней Азии и 
Казахстана достигли небывалых успехов и в развитии своей националь
ной по форме, социалистической по содержанию культуры. До Октябрь
ской революции 98% населения здесь было неграмотным. Сейчас 
неграмотность среди взрослого населения практически ликвидирована; 
все дети, достигшие школьного возраста, учатся.

Советские республики Востока по числу учащихся в общеобразова
тельных школах и по числу студентов на каждые 10 тыс. населения уже 
опередили такие высокоразвитые капиталистические страны, как США,

12 Ч. А б у т а л и п о в ,  Плоды ленинской национальной политики, «Коммунист Уз
бекистана», 1963, № 10, стр. 79.

13 Б. О в е з  о в, Достойно встретить 40-летие Туркменской ССР и компартии 1урк- 
мении, «Туркменская искра», 24 апреля 1964 г.
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Англия, Франция, ФРГ, Италия и др. Здесь выросли кадры националь
ной интеллигенции. Ныне в Узбекистане более 6800 общеобразователь
ных школ. В них учатся около двух миллионов детей, в 119 средних 
специальных и высших учебных заведениях республики занимается 
свыше 250 тыс. студентов 14.

В 117 научных учреждениях Узбекистана плодотворно трудятся 
около 15 тыс. научных сотрудников, из которых около 3 тыс. являются 
докторами и кандидатами наук; более 80% ученых Узбекистана состав
ляют представители местных национальностей, среди них более 750 жен
щин. В Академии наук Узбекистана имеется 36 научных учреждений с 
8 тыс. сотрудниками. В них работают 100 докторов и более 700 кан
дидатов наук, 31 академик и 46 членов-корреспондентов '5. В Узбеки
стане— более 23 тыс. инженеров, свыше 8 тыс. экономистов с высшим 
образованием, 55 тыс. техников и плановиков со специальным средним 
образованием, почти 25 тыс. агрономов, ветеринаров, врачей, техников 
и других специалистов сельского хозяйства; более 12 тыс. учителей и 
12,5 тыс. врачей. Все они получили образование за годы Советской 
власти.

В республике функционируют 19 драматических и музыкально-дра
матических театров, 15 музеев, бесперебойно работают около 3 тыс. 
киноустановок, имеется около 4 тыс. библиотек с книжным фондом 
свыше 8 млн. книг и журналов, 3 телецентра. Если до революции во 
всем Туркестанском крае выходила лишь одна газета на местном языке, 
то теперь только в Узбекистане массовым тиражом выходят 8 централь
ных и 18 республиканских и областных газет на узбекском, русском, 
таджикском, татарском языках.

В Таджикистане в 1963/1964 учебном году функционировало 
2533 школы, в которых училось более 470 тыс. детей и работало около 
28 тыс. учителей. В 35 средних специальных и высших учебных заведе
ниях обучалось более 40 тыс. студентов. Научный центр республики — 
Академия наук Таджикской ССР объединяет 10 научно-исследователь
ских институтов. В республике насчитывается 1470 учреждений здраво
охранения, в которых работает 12,5 тыс. врачей и среднего медицинского 
персонала.

Громадных успехов в развитии своей культуры достигли также 
туркменский, киргизский, казахский народы. Сейчас в народном хозяй
стве Туркмении работают 64 тыс. человек, имеющих высшее и спе
циальное среднее образвание. В республике имеется 5 высших, 25 сред
них специальных учебных заведений и свыше 1,5 тыс. общеобразова
тельных школ. На каждые 10 тыс. населения приходится 1812 школь
ников, 94 студента 16 17, что превышает процент учащихся в развитых ка
питалистических странах Запада, не говоря уже о сопредельных за 
рубежных странах Востока.

В Киргизской ССР имеется более 2 тыс. школ, в которых учатся 
448 тыс. детей и работает 23 681 учитель. На каждые 10 тыс. населения 
приходится 89 студентов вузов1'7. В республике выросли свои нацио
нальные кадры интеллигенции, в вузах и научных учреждениях трудят
ся около 3 тыс. научных работников, в том числе более 700 докторов 
и кандидатов наук. Так же успешно развивается культура в Ка
захской ССР.

14 Газ. «Правда Востока», 30 августа 1964 г.; А. К а д ы р о в ,  Народное образова
ние в Советском Узбекистане, Ташкент, 1963, стр, 50.

15 У. А. А р и фо в .  Развитие науки в Советском Узбекистане, Ташкент, 1964, стр. 25.
*ь Газ. «Туркменская искра», 24 апреля 1964 г.
17 С. Д  а н и я р о в, Культурное строительство в Советской Киргизии (1918— 

1930 гг.), Фрунзе, 1963, стр. 162— 164.
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Народы Средней Азии и Казахстана не достигли бы таких колоссаль
ных успехов, если бы не были сплочены и объединены на добровольных 
началах в едином многонациональном государстве — Союзе Советских 
Социалистических республик, обеспечившем их тесное сотрудничество 
с другими народами Советской страны в государственном, хозяйствен
ном и культурном строительстве, расцвет их экономики и культуры.

«В условиях социализма,— говорится в Программе КПСС, приня
той XXII съездом,— происходит расцвет наций, укрепляется их суве
ренитет. Развитие наций осуществляется не на путях усиления наци
ональной розни, национальной ограниченности и эгоизма, как это 
происходит при капитализме, а на путях их сближения, братской 
взаимопомощи и дружбы» 18.

За годы Советской власти с развитием процесса консолидации сред
неазиатских социалистических наций постепенно изживалась былая 
обособленность отдельных этнических и локальных этнографических 
групп. Некоторые мелкие национальности и этнографические труппы, 
•родственные по языку, происхождению и культуре соседним или ок
ружающим их крупным нациям, в процессе исторического развития 
постепенно сближались или сливались с ними. Теперь уже в основном 
изжито сознание принадлежности к какой-нибудь родоплеменной груп
пе или местности, поеобладавшее в прошлом над национальным са
мосознанием.

Переписью населения 1917 и 1926 гг. были учтены такие тюркоязыч
ные этнографические (родоплеменные) группы узбекского народа, как 
тюрки, кипчаки, курама и др., считавшие себя самостоятельными на
родностями.

Курама еще в начале XX в. представляли собою отсталую, раздроб
ленную и разнородную этнографическую группу. За годы социалисти
ческого строительства они, как и все узбеки других районов, ликвиди
ровали свою экономическую и культурную отсталость. У них исчезло 
сознание своей обособленности, повсеместно исчезло и само название 
курама, все они стали считать себя узбеками и, таким образом, полно
стью слились с узбекской социалистической нацией.

В 1959 г. при переписи населения в Фергане к кипчакам причислило 
себя около ста человек (тогда как в 1926 г. их было учтено 33,5 тыс.) 19. 
Если в 1926 г. причисляло себя к тюркам более 60 тыс. человек20, то в 
1959 г. их насчитывалось немногим более 2 тыс.21. Остальные, подоб
но курама и кипчакам, слились с узбеками, войдя в узбекскую соци
алистическую нацию как ее этнические компоненты.

Процесс постепенного слияния с окружающими их крупными соци
алистическими нациями переживают и малые группы каракалпаков, 
живущие за пределами своей автономной республики: в Хорезмской, 
Бухарской, Андижанской, Ферганской областях, Узбекской ССР, в Се
верном Туркменистане и в небольшом количестве в Казахской ССР. 
Они постепенно все больше сливаются с узбекской и казахской наци
ями. Самаркандские каракалпаки полностью слились с узбеками, со
хранив лишь воспоминания о своем каракалпакском происхождении и 
некоторые особенности в говоре. Каракалпаки Ташкентской области,

18 «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1961, стр. 405.
19 В. К. Г а р д а н о в ,  Б. О. Д о л г и х ,  Т. А. Ж д а н к о ,  Основные направления 

этнических процессов у народов СССР, «Сов. этнография», 1961, № 4, стр. 13.
20 Б. X. К а р м ы ш е в а ,  Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков, «Сов. 

этнография», 1960, № 1, стр. 6.
21 Я. Р. В и н н и к о в ,  Изменения в этнической географии Средней Азии (1913— 

1959 гг ). VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук 
М., 1964, стр. 8.
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утратив в основном свое национальное самосознание, частично вошли 
в состав узбеков, частично в состав казахов22.

За годы Советской власти усилился процесс этнического слияния с 
узбеками туркмен Бухары и Карши, уйгуров, арабов и др. Если по ма
териалам переписей населения 1920—1924 гг. только в Узбекистане 
арабов насчитывалось 58,5 тыс. человек, то перепись 1959 г. зафиксиро
вала 5,4 тыс. арабов. По последней переписи арабов, считающих своим 
родным языком арабский, было 207723.

Полевыми этнографическими исследованиями зафиксированы фак
ты, когда небольшие группы узбекского населения, живущие в окруже
нии или смешанно с туркменами, постепенно туркменизировались, 
причисляя себя к туркменам, к туркменской социалистической на
ции 24.

Аналогичный процесс идет в Таджикистане. Постепенно сближают
ся с таджиками и воспринимают их язык горцы-ягнобцы и мелкие на
родности Припамирья — шугнанцы, ваханцы, рушанцы, язгулемцы
и др. 25.

В условиях социализма процесс этнического сближения и слияния 
мелких этнических групп с крупными народностями и нациями проте
кает естественно, без всякого давления извне со стороны крупной на
ции и в корне отличается от насильственной колонизаторской асси
миляции.

В условиях развернутого коммунистического строительства в СССР 
происходят и другие еще более важные процессы дальнейшего сбли
жения наций Средней Азии и Казахстана между собой и с другими 
социалистическими нациями. «Строительство материально-технической 
базы коммунизма ведет к еще более тесному объединению советских 
народов... Стирание граней между классами и развитие коммунистиче
ских общественных отношений усиливают социальную однородность 
наций, способствуют развитию общих коммунистических черт культу
ры, морали и быта, дальнейшему укреплению взаимного доверия и 
дружбы между ними»26.

Средняя Азия и Казахстан по этнографической классификации со
ставляют одну из крупных историко-этнографических областей нашей 
страны. Общность природно-географических и хозяйственно-бытовых 
условий, общность исторических судеб и языковая близость большин
ства населяющих эти республики наций, все более усиливающиеся эко
номические и культурные связи способствуют процессу постепенного 
сближения этих наций27.

В то же время всестороннее сотрудничество, братская дружба, 
растущие интернациональные связи приводят к все большему сбли
жению наций среднеазиатских республик и Казахстана между собой и 
с другими народами СССР. Происходит сближение национальных 
культур, развиваются новые традиции, общие для всех народов нашей 
страны.

22 См. Л. С. Т о л с т о в а ,  Пути этнического развития каракалпаков, проживающих 
за пределами Хорезмского оазиса, VII Международный конгресс антропологических и 
этнографических наук, М., 1964, стр. 1—9.

23 К. Ш а н и я з о в, Этнический состав узбеков и консолидация их в социалисти
ческую нацию, VII Международный конгресс антропологических и этнографических 
наук, М., 1964, стр. 9.

24 Я. Р. В и н н и к о в ,  Изменения в этнической географии Средней Азии, стр. 8.
25 В. К. Г а р д а н о в, Б. О. Д о л г и х ,  Т. А. Ж д а н к о, Указ, раб., стр. 14.
26 «Материалы XXII съезда КПСС», М., 1961, стр. 405— 406.
27 Т. А. Ж д а н к о ,  Этнографическое изучение процессов развития и сближения 

социалистических наций в СССР, «Сов. этнография», 1964, № 6.
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Экономическое сближение республик Средней Азии и Казахстана 
между собой и с другими республиками Советского Союза идет по 
линии совместного создания новых промышленных центров, освоения 
целинных земель, развития всех видов транспорта, открытия, разработ
ки и использования природных богатств. Ныне намного расширился 
масштаб экономического сотрудничества как между самими средне
азиатскими республиками, так и с другими братскими республи
ками.

Так, Узбекская ССР ввозит в другие республики прокат черных 
металлов, компрессоры, текстильные и сельскохозяйственные машины, 
минеральные удобрения и др. В свою очередь, братские республики 
поставляют Узбекистану уголь, нефть, электромоторы, мясо, шерсть, 
пряжу и многое другое.

Если уголь Кизил-Кия и Сулюкты ввозится из Киргизии в Узбеки
стан и Таджикистан, то Шаргунские угольные шахты и электроэнер
гия Фархадской ГЭС Узбекистана служат Таджикистану, а Кайрак
кумская ГЭС Таджикистана дает электроэнергию промышленным пред
приятиям Узбекистана. Энергией Большого Ангрена пользуются 
Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Тахиаташская теплоэлектростан
ция обеспечивает электроэнергией не только Кара-Калпакию, но также 
Хорезмскую область Узбекской ССР и северные районы Туркменской 
ССР. На бухарском газе работают промышленные предприятия не 
только среднеазиатских республик и Казахстана, но и ряда областей 
РСФСР.

Народы Средней Азии общими усилиями используют водные ресур- 
ры края, рука об руку строят грандиозные ирригационные сооружения, 
осваивают пустынные и степные земли края. Так, узбекский и таджик
ский народы в суровые! годы Великой Отечественной войны стррили 
Большой Ферганский канал, а после окончания войны киргизы и узбе
ки построили Учкурганокую ГЭС; туркмены, узбеки, каракалпаки и 
другие народы совместно трудились на прокладке железнодорожной 
линии Чарджоу-Кунград.

В настоящее время совместное строительство больших объектов, 
называемых «Дружба народов», стало традицией, в них активное уча
стие принимают несколько братских республик. Это — Кайраккум
ская и Нурекская ГЭС в Таджикистане, Токтогульская — в Киргизии; 
Дарьялыкский и Озерный коллекторы в Туркменской ССР и Узбекской 
ССР и др.

Совместными усилиями народов трех республик — узбеков, каза
хов и таджиков при активной помощи других народов страны осваи
вается Голодная степь; Туркмения, Узбекистан и Каракалпакия 
начали наступление на Кара-Кумы, создавая новые крупные 
районы социалистического хлопководства рисоводства и животновод
ства.

Эти замечательные примеры демонстрируют силу дружбы пародов 
нашей страны, они являются конкретным выражением действия совет
ского патриотизма и интернационализма 'в республиках Советского 
Востока, где дружной семьей живут представители многих националь
ностей.

Многонациональны не только республики и области, но и отдельные 
предприятия, колхозы, совхозы. Так, на Чирчикском электрохимиче
ском комбинате работают представители около 30 различных нацио
нальностей, на Ташкентском текстильном комбинате 40, на Узбек
ском металлургическом заводе им. В. И. Ленина 33, Ленинабадском 
шелкомотальном комбинате более 30 национальностей. Совместная ра
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бота на промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах тоже ведет 
к взаимному сближению этих народов.

В условиях начала коммунистического строительства, для совер
шенствования разделения труда между республиками появилась Heo6j 
ходимость объединения усилий среднеазиатских республик. С этой 
целью был создан Среднеазиатский экономический район, создание 
которого содействует дальнейшему успешному развитию экономиче
ского сближения народов Средней Азии между собой и с другими на
родами СССР.

Сближение национальных культур, форм быта способствует взаим
ному обогащению одних наций лучшими чертами национальной культу
ры других, развитию новых, общих для них традиций.

В Киргизии, например, массовое строительство домов началось од
новременно с переходом к сплошной коллективизации сельского хозяй
ства и оседанием бывших кочевников. Новое домостроение развивалось 
под влиянием соседних оседлых народов (узбеков, таджиков, уйгур, 
русских). Однако .их строительный опыт перенимался киргизами не 
механически, а с учетом своих национальных традиций, связанных с 
особенностями семейного быта. Так, киргизы не делили свое жилище 
на внутреннюю и внешнюю половины, что было типично для узбекских 
и таджикских домов. В настоящее время в жилище южных киргизов 
сказывается больше влияние узбеков, а на севере и северо-западе — 
русских и украинцев. Теперь в домах сельских жителей часто можно 
видеть современную мебель, что в корне меняет внутреннее убранство 
дома и свидетельствует об утрате устаревших традиций, сохранявших
ся от кочевнического быта28.

Под влиянием сближения наций и национальных культур идет за 
кономерный и прогрессивный процесс складывания общих черт и в 
одежде народов Средней Азии и Казахстана. У узбечек, киргизок, ка
зашек вырабатываются очень сходные формы некоторых видов одежды 
(теплое пальто, жакет, безрукавка). Все большее распространение 

среди народов Средней Азии получают женское платье узбекского и 
современного городского покроя, узбекская тюбетейка «туе туппи» 
(«туе дуппи»). Большим спросом пользуются узбекские шелковые 
ткани «атлас». Некоторые элементы, как, например, тюбетейка, полу
чили широкое распространение у народов других республик Советского 
Союза.

Аналогичные изменения, сближения и взаимовлияния происходят и 
в пище народов Средней Азии: так, в питание киргизов прочно вошли 
традиционные узбекские, таджикские, уйгурские, дунганские, русские, 
украинские блюда29.

О дальнейшием сближении народов нашей страны свидетельствуют и 
прогрессивные изменения, происходящие в семье и семейном быту, что 
выражается, в частности, в росте числа смешанных в национальном от
ношении браков. Если смешанные браки даже в годы, предшествующие 
Великой Отечественной войне, у народов Средней Азии и Казахстана 
заключались преимущественно между лицами различных националь
ностей одного в прошлом вероисповедания, то в. послевоенный период, 
особенно в настоящее время, наряду с этим наблюдается рост смешан-

28 См.: К. И. А н т и п и н а ,  А. Д  ж у м а г у л о в, К. М а м б е т а л и е в а, Народные 
традиции в современной материальной культуре и прикладном искусстве Киргизии, 
VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук, М., 1964̂  
стр. 7.

29 Там же, стр. 8.
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ных браков между лицами различных национальностей и различного 
в прошлом вероисповедания. Исследования показывают, что ныне сме
шанные браки, преимущественно с русскими, становятся все более 
обычным явлением у среднеазиатских народов30.

Высокий процент смешанных по национальному составу семей наблю
дается особенно часто в новых промышленных и сельскохозяйственных 
центрах. В Небит-Даге только в течение 1957—1960 гг. зарегистрирова
ны 106 смешанных браков между туркменскими рабочими и предста
вителями других национальностей31.

С общим ростом культуры народов Средней Азии и Казахстана все 
большее развитие и распространение приобретает у них современный на
циональный литературный язык. Вместе с тем широкое распространение, 
получил русский язык. Сейчас в городах и селах Средней Азии и в Ка
захстане почти все население в той или иной мере знает русский язык в 
качестве второго языка и даже со многими людьми старшего поколения 
можно объясниться по-русски. Русский язык оказывает благотворное 
влияние на развитие и сближение культур всех народов .нашей страны, 
в том числе народов Средней Азии и Казахстана. Он является средст
вом познания духовных ценностей русской и мировой культуры; он 
стал средством общения между всеми братскими народами нашей 
страны.

Во время Всесоюзной переписи населения 1959 г. из 13 667 813 чел. 
общего числа населения Среднеазиатских республик 607 453 чел. назвали 
своим родным языком языки других народов СССР, а из 11 428 222 чел. 
общего числа нерусских национальностей 422 518 чел. своим родным язы
ком назвали русский язык32. В Казахской ССР из 6 514 881 чел. нерус
ских национальностей 607 257 чел. указали своим родным языком рус
ский 33.

Большое значение в сближении наций и во взаимном обогащении на
циональных культур имеют переводы лучших произведений националь
ных авторов на другие языки народов нашей страны. Это дает возмож
ность ознакомиться с духовным миром, бытом, традициями каждого 
народа, со всем лучшим, прогрессивным, что есть в их национальной 
культуре. Все это — важное средство дальнейшего духовного взаимо- 
обогащения и сближения наций.

С развитием социалистической культуры, с усилением взаимовлияния 
и сближения среднеазиатских народов, их литература обогатилась новы
ми жанрами. Если раньше большинству этих народов были мало зна
комы такие жанры художественной литературы, как проза, драматур
гия, публицистика, то теперь они стали неотъемлемыми частями каждой 
национальной литературы.

Благодаря росту национальных культур и сближению их с культурой 
других народов СССР у народов Средней Азии и Казахстана возникло 
свое оперное и балетное искусство, сценический театр, симфоническая 
музыка, кинематография. Артисты и участники художественной само

30 См. С. М. А б р а м з о н, Отражение процесса сближения наций на семейно-быто
вом укладе народов Средней Азии и Казахстана, «Сов. этнография», 1962, № 3.

31 Ш. А н н а к л ы ч е в ,  Изменение общественно-бытового уклада туркмен в связи 
с индустриализацией республики, VII МКАЭН, М., 1964, стр. 8.

32 «Итоги Всесоюзной переписи населения. Узбекская ССР». М., 1962, стр. 138; 
«Итоги Всесоюзной переписи населения. Таджикская ССР», М., 1963, стр. 116; «Итоги 
Всесоюзной переписи населения. Туркменская ССР», М„ 1963, стр. 128; «Итоги Всесоюз
ной переписи населения. Киргизская ССР», М., 1963, стр. 128.

33 «Итоги Всесоюзной переписи населения. Казахская ССР», М., 1962, стр. 162.
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деятельности помимо своих национальных песен и танцев, с успехом 
исполняют песни и танцы других народов.

Большой путь прошли за годы Советской власти народы республик 
Средней Азии и Казахстана. Они Достигли действительного равноправия 
с другими народами нашей страны в политической, экономической и 
культурной жизни. В развитии своей экономики, культуры, быта они 
поднялись с помощью других братских народов СССР, особенно рус
ского народа, на небывалую высоту. Их успехи являются убедительным 
примером правоты ленинского учения о том, что народы отсталых стран 
с помощью пролетариата передовых стран могут прийти к социализму, 
минуя капиталистическую стадию развития.


