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МАТЕРИАЛЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ГРУППЫ «КАРАКАЛПАК» САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  

УЗБЕКСКОЙ ССР

За пределами К ара-Калпакской АССР, в некоторых областях С р ед 
ней Азии и Казахстана, ж ивут небольшие группы каракалпаков. В н а 
стоящее время каракалпаки  проживают в  Хорезмской области Узбек
ской ССР и Ташаузской области Туркменской С С Р  (т. е. в пределах  
Хорезмского оазиса), в Бухарской, Ферганской и Андижанской областях  
Узбекской С С Р  и в Казахской ССР. Кроме того, в Т аш кен тской 1 и С а 
маркандской областях Узбекистана, Ю ж но-К азахстанской2 ,и Зап адн о -  
Казахстанской областях К а за х с т а н а 3 имеются небольшие группы к а 
ракалпаков, сравнительно недавно утративших свое национальное 
самосознание.

Изучение этих групп каракалпаков  представляет значительный ин
терес. Их этническое развитие идет иным, отличным от основной массы 
каракалпаков путем. З а  годы Советской власти в Кара-Калпакской. 
АССР сформировалась каракалпакская  социалистическая нация. М но
гие же из малых групп каракалпаков, издавна оторванных от основной 
массы своего народа, переживают процесс постепенного естественного 
слияния с окружающими их крупными социалистическими нациями —- 
узбекской и к а зах ск о й — и уже утратили значительную часть особен
ностей национальной культуры и языка, частично и национальное са
мосознание.

Изучение этого процесса очень важно, так как  помогает восстано
вить историю каракалпакского народа и вскрывает конкретные 
пути развития этнических групп и национальных меньшинств в наше- 
время.

Автором в предыдущие годы велась работа по изучению этнической 
истории каракалпаков Ферганской д о ли н ы 4. Д ан н ая  статья является 
результатом полевых этнографических исследований, проводившихся л е 
том 1960 г. Зеравш анским отрядом Кара-Калпакского  ф илиала А каде
мии наук Узбекской ССР среди этнографической группы «каракалп ак»  
в Самаркандской области (Зеравш анская  долина) 5.

1 В. В. Р  е ш е т о в, Н екоторы е зам ечан ия о к ар а к ал п ак а х  Х орезм ского оазисд и их  
язы ке, «Бю ллетень АН У зС С Р», 1947, №  3.

2 А. К а р и м о в ,  А.  П а х р а т д и н о в ,  С.  Н и е т у л л а е в ,  « Ж о ^ар гы »  к а'ра Кал_ 
naiynap туралы  ж анга  м аглум атлар , ж урн. «А м у-Д арья», Н окис, 1959, №  4.

3 «В сесою зная перепись населения 1926 г.», М., 1928, т. V III  и XV.
4 JT. С. Т о л  с т о  в а, М атериалы  по этнограф ии ф ерганских к ар ак ал п ак о в , «К раткие  

сообщ ения И н-та этнографии АН  С С С Р», вып. XXI, 1954; е е ж  е, И з истории ферганских 
каракалп аков , «Уч. зап. К ара-К алпакского  пед. ин-та», вып. 1. Н укус, 1957; е е  ж е ,  
К аракалпаки  Ф ерганской долины , Н укус. 1959.

5 О тряд  рабо тал  в Б улунгурском  районе — в киш лаке А к-Тепе-М итан (совхоз Б у- 
лунгур-2), киш лаках  К оянчи, К ара-К онграт, Ж алгьгз-А гач, Ж ан -К о р аз , Ж ам ан-К ояичи :
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О самаркандской группе каракалпаков  имеются немногочисленные 
сведения в работах дореволюционных ав то р о в 6 и в ряде историко-этно
графических и статистических обследований, проводившихся здесь в 
годы Советской власти '.

П рош лое узбек-каракалпаков (условимся так их называть) тесно 
связано с историей всего каракалпакского  народа, от основной м-ассы 
которого они отделились около 200 лет назад. В их хозяйстве, матери
альной культуре, пережитках родоплеменной структуры, в фольклоре 
прослеживается сходство с каракалпакам и  Хорезмского оазиса и Фер
ганской долины.

Исторические легенды всех каракалпаков очень близки. В кишлаке 
Ж ан-К ор  аз (колхоз им. Ленина Булунгурского р-на Самаркандской 
обл.) мы записали легенду об Ормамбет-бие — ногайском мирзе, пра
вившем на Ж а и к е  (Урале) в конце XVI в., когда каракалпаки  еще не 
выделились из состава Большой Ногайской о р д ы 8.

«Наши предки,— говорится в легенде,— раньше жили в Хорезме. Тог
да их главой был Ормам'бет-бий. У Ормамбет-бия сыновей не было, 
только была дочь. Когда Ормамбет-бий умер, бием стала его дочь. Народ 
думал: Ормамбет-бий умер, теперь наше дело будет плохо, и решил 
переселиться. Тогда дочь Ормамбет-бия выш ла перед народом и сказала:

«А гайинлер, укелер,
Т аны ш  емес елге б арм акы злар  
К ам чи тийер мойньща 
К ан  со р гал ар  койны на,
К айтьщ ы злар  кейинге»

(Ой, братья , не ходите на чуж ую  землю , вас будут бить плетью по шее, кровь по
течет по груди, вернитесь н а за д ) .

После этих слов часть народа осталась, но некоторые уже успели 
уехать» 9.

Вариант легенды об Ормамбет-бие (Урман-бие), в правление доче
ри кото-рого каракалпаки  переселяются с Едиля (Волги) и Ж аика 
(У рала) в сторону Самарканда, Бухары и Ташкента, был записан 

X. Т. Зарифовы м в 1927 г. у каракалп аков  Ферганской д оли н ы 10. Хо
резмские каракалп аки  такж е  поют об Ормамбет-бие:

(колхоз -им. Л ен и н а ), киш лаках  Б еш -Б ал а  и К араки  (колхоз им. С тал и н а); в Д ж ам бай- 
"ком  р айоне в совх о зе  Д ж а м б ай  — в киш лаках  Т атар  и Беш -О гы л (отделения Янги- 
Ю ль) и киш лаке  К удукли  (отделения им. В орош илова).

6 В. В. Р а д л о в ,  С редняя З ер авш ан ск ая  долина, «Зап . Русского географического 
об-ва по отделению  этнограф ии», т. V I, 1880; А. Д . Г р е б е н к и н ,  Узбеки, «Русский 
Т уркестан», сборник, изданны й по поводу  политехнической вы ставки, вып. 2, М., 1872; 
А. П. X о  р о ш х и н, С борник статей, касаю щ ихся до Туркестанского края, СПб., 1876; 
Л . Н. С о б о л е в ,  Географ ические и статистические сведения о Зеравшанско.м округе, 
с  прилож ением  списка населенны х мест округа, С П б., 1874; е г о  ж е ,  Обзор доступов 
к Х ивинском у ханству  и краткие сведения о нем, «Военный сборник», 1873. №  5.

7 «М атериалы  Всероссийских переписей 1920 г. П ерепись населения в Туркестанской 
республике, ч. 1. П оселенны е итоги. Вып. V. П оселенны е итоги С ам аркандской области», 
Таш кент, 1924; И. И. З а р у б я - н ,  Н аселение С ам аркандской  области, его численность, 
этнограф ический состав и территориальное распределение, Л ., 1926; «Всесою зная пе
репись населения 1926 г.», т. XV, У збекская  С С Р , М., 1928; «М атериалы  по районирова
нию С редней Азии, Территория и население Б ухары  и Хорезма», кн. 1, Б у х ар а , 
Таш кент, 1926.

8 С м. Т. А. Ж д а н к о ,  Очерки исторической этнографии каракалп аков , Т руды  И н-та 
этнограф ии АН  С С С Р, но-в. серия, т. IX, М. — Л ., 1950, стр. 129— 130.

9 П о л евая  запись автора  1960 г., №  14. Архив К ара-К алпакского  ф илиала АН У зС С Р. 
У поминание в легендах  сам ар кан д ски х  у зб ек -каракалп аков  о том, что О рмамбет-бий 
правил в Х орезме, это , по наш ем у мнению, у ж е  дальнейш ее переосмы сление легенды 
по месту последнего обитания данной группы к аракалп аков  до их переселения в долину 
Зер авш ан а .

10 См. Л . С. Т  о л с т о в а, К ар ак ал п ак и  Ф ерганской долины , сгр. 24; е е ж  е, Из исто
рии ф ерганских  кар ак ал п ак о в , стр. 41—42.
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«О рм ам бет-бий эл ген д е ,
Он сан ногай булгенде,
Ул кал м ады  кы з калды  
К аты нлары  тул  калды».

{К огда умер О рм ам бет-бий, когда были разорены  десять санов 11 ногаев, сына не 
осталось, осталась только дочь, его ж ены  остались вдовам и .— З аписан о  от участника 
наш ей экспедиции Т. Б е гж ан о в а).

В фольклоре самаркандских каракалпаков мы сталкиваемся с л е 
гендарной землей предков каракалпаков  — Ж идели-Байсун, уже извест
ной нам по легендам хорезмских и ферганских каракалпаков. Однако 
в 'Самаркандской области упоминание о Ж идели-Байсун звучит несколь
ко по-иному.

Информаторы рассказывали, что каракалпаки  с Едиля переселились 
в Хорезм и на побережье Аральского моря, а оттуда, вследствие недо
статка замель (пашен и пастбищ), одни — в долину Зеравш ана (на тер
риторию современных М и тан ского12 и Булунгурского р ай он ов), дру
г и е — в Ж идели-Байсун, который этой группой каракалп аков  четко 
локализуется в южной части Узбекистана (в Сурхан-Дарьинской об
ласти).

Между самаркандской группой каракалпаков  и теми, которые о к а 
зались в районе Сурхан-Дарьи, поддерживались связи. По словам ин
форматоров, их отцы говорили: «Байсунские каракалпаки  до сих пор 
ждут нас туда» 13.

Время поселения в долине Зеравш ана узбек-каракалпаки  опреде
ляют по-разному — от 5 поколений, т. е. 125 лет назад, до 250 л е т 14, 
т. е. с начала XVIII до второй четверти XIX в., что соответствует и пись
менным источникам: так, А. Д. Гребенкин писал, что переселение к а 
ракалпаков в долину Зеравш ана было не единовременным и продол
жалось до 40-х гг. XIX в . 15 ~~у'

Основным местом расселения каракалпаков  в средней части долины 
Зеравш ана было, пространство к востоку от С амарканда, между горами 
Гобдун-Тау и Зеравшаном. Об этом писали В. В. Радлов, А. Д . Гребен
кин, А. П. Х орош хин16, это же подтвердилось и нашими обследова
ниями.

Во время переселения в долину Зеравш ана значительную роль в хо
зяйстве каракалпаков, особенно богатых, играло скотоводство. Богатые 
выпасали свои стада у подножья гор Гобдун-Тау, бедные ж е посели
лись в низменных местностях, ближе к З е р а в ш а н у 17. Информатор Як-

11 С ан  (букв, ч и с л о )— адм инистративно-военная единица, р авн явш аяся  10 000 х о 
зяй ств, которая сущ ествовала у Больш их Н огаев  в XVI в., а впоследствии у к а р а к а л п а 
ков в X V II— X V III вв. и в переж иточном  виде со х р ан явш аяся  и позж е (см.
I .  А. Ж д а н  к о ,  У каз. раб., стр. 54, 56).

12 Теперь М итанский район объединен с И ш ты ханским  районом.
13 П олевы е записи 1960 г., № №  2, 14 и 15. О днако  наш е мнение о м естонахож дении  

■родины предков к ар акал п ако в  Ж и дели -Б ай сунэ в П ри аралье , вы сказанное нами в у к а 
занны х выш е работах , мы пока не считаем  нуж ны м  менять, т ак  к ак  это полностью  
■соответствует историческим известиям  о кар ак ал п ак ах , им ею щ им ся в литературе. 
П о-видим ом у, первоначально название Ж и дели -Б ай сун  относилось к П р и ар ал ью , а поз
ж е  было перенесено на другое место. О днако неоднократны е упом инания наш ими и н ф о р 
м аторам и о том, что в С урхан-Д арьин ской  области  есть группа к ар ак ал п ак о в  (к н а 
стоящ ем у времени сли вш аяся  с  у зб екам и), засл у ж и вает  больш ого вним ания и требует 
проведения там  полевого этнограф ического обследования.

14 П олевы е записи 1960 г., № №  1, 2, 14 и др.
15 А. Д . Г р е б е н к и н, У каз. раб., стр. 94— 95. П о сведениям  Г ребенкина, к а р а к а л 

паки в  долину З ер ав ш ан а  переселялись из Х орезм а через долину С ы р-Д арьи , Ч иназ 
и  Д ж и зак ; в  записанны х нами исторических легендах  таки х  сведений нет; возм ож но , 
что пути переселения к ар ак ал п ак о в  в  долину З ер ав ш ан а  были в разное  врем я р а з 

личны .
16 См. указанны е выш е работы .
17 А. Д . Г р е б е н к и н ,  У каз. раб., стр. 95—96, а так ж е  наш и полевы е записи 1960 г.
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ши'муратов из. киш лака Ак-Тепе-Митан (совхоз Булунгу|р-2) сообщил, 
что во время переселения каракалпаков  здесь было очень обводненное 
место: разливы Зеравш ан а  занимали значительно большую территорию, 
чем теперь, повсюду были озера, камыши, заросли джынгыла, т. е. ус
ловия для земледелия были неблагоприятными. Но постепенно земли 
были осушены (этому способствовало так ж е  уменьшение разливов З е 
равшана'), проведены оросительные каналы, и роль земледелия стала 
возрастать  18.

И з письменных источников известно, что самаркандские к ар акалп а
ки обратились к земледелию как  основной отрасли хозяйства уже во 
время правления Ш амурат-бия, в конце XVIII в. Особенно усилился пе
реход к земледелию после разгрома бухарским эмиром Хайдаром 
восстания ктай-кыпчаков (1821 — 1825), в котором приняли участие и 
каракалп аки  1Э. Накануне Великой Октябрьской социалистической рево
люции земледелие было основой хозяйства самаркандских каракалп а
ков; они возделывали пшеницу, ячмень, рис, просо, джугару, бахчевые 
культуры и др.; после присоединения к России некоторую роль в хозяй
стве стало  играть и хлопководство20.

Подсобными отраслями хозяйства, особенно в более ранние време
на, после переселения, были охота (на зайцев, уток, фазанов), ры
боловство, изготовление чия (циновок для юрт) и ковровых из
делий.

Таким образом, отрасли хозяйства самаркандских каракалпаков 
были те же, что и у хорезмских и ферганских, развитие их хозяйства 
шло в одинаковом направлении — от комплексного, в котором примерно 
равное значение имели земледелие, скотоводство, рыболовство и домаш 
ние промыслы, к земледелию как  основной отрасли.

Особого внимания заслуж ивает ковроткачество самаркандских ка- 
ракалапаков , которое до недавнего времени играло значительную роль 
в их хозяйстве21. К аракалпаки  ткали ковры (глем), переметные сумы 
(хурджнн, в них часто чередуются участки ворсовой и безворсовой тка
ни), паласы  (алача ) ,  каршины и б о к ж а м а 22.

В первое время после переселения в долину Зеравш ана каракалп а
ки жили в юртах и примитивного типа камышовых постройках кепе; в 
предгорьях бедняки, не имеющие юрт, ры ли в склонах обрывов зем
лянки (толе), где жили в чрезвычайно тяж елых условиях; иногда в  том 
же помещении, за легкой загородкой, содержался и скот. И теперь 
еще можно видеть эти мрачные пещеры, которые в настоящее вфемя 
иногда используются как хозяйственные помещения.

Каркасные дома постоянного типа — такие же, какие распростране
ны у остального населения долины среднего Зеравш ана,— стали строить 
значительно позже, около 100 лет н а з а д 23.

Во времена Бухарского ханства каракалпаки  селились за -стенами 
курганчей (укрепленных усадеб), укрываясь там от постоянной воен
ной опасности. Об этом имеются упоминания в литературе24, об этом

18 П о л ев ая  запись 1960 г., №  2; см. так ж е  А. Д . Г р е б е н к и н ,  У каз. р аб ., 
стр. 96—97.

19 П. П. И в а н о в ,  В осстание китай-кипчаков в Б ухарском  ханстве 1821— 1825 гг. 
Т руды  И нститута востоковедения, X X V III, М — Л ., 1937; А. Д . Г р е б е н к и н ,  Указ. 
раб., стр . 96.

20 П о л евая  запись 1960 г., №  29. Н о вообщ е район расселения сам аркандских к ар а 
калп аков  находился в стороне от центров хлопководства С ам аркандской  области.

21 См. об этом  Т. А. Ж д а н  к о ,  Н ародное орнам ентальное искусство кар ак ал п ак о в , 
Т руды  Х орезмской экспедиции, т. I I I ,  М., 1958, стр. 374— 375, 391— 392.

22 К арш ин — меш ок д л я  одеж ды , которы й к л ад ется  на сундук; передняя сторона 
к а р ш и н а — к о вровая ; бо кж ам а  —  п ал асн ая  ткань, в которую  заверты ваю тся одеяла 
и подуш ки.

23 П ол евая  запись 1960 г., №  2.
24 А. Д . Г р е б е н к и н ,  У каз. раб., стр. 97.
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же рассказывают информаторы. В Булунгурском районе, на территории 
колхоза им. Сталина (между киш лаками Б еш -Б ала  и К ара-Кесак) нам 
показывали место, где еще несколько лет н азад  стояла курганча, по
стройку которой предания приписывают легендарной Ж у л ар -кем п и р 25. 
В стены крепости, сложенные из пахсы, жители, по 'преданию, в м а з ы в а 
ли зерна проса, чтобы во время длительной осады и голода растирать  
>в порошок куски стены и доставать оттуда эти зерна 26. П ер ед  крепостью 
были пастбище и родник.

После присоединения в 1868 г. Самаркандской области к России 
прекратились внутренние междоусобицы и постоянные войны и отпала 
необходимость в крепостях.

В конце XIX — начале XX в. дома постоянного типа приобретали все 
большее значение в быту самаркандских каракалпаков, а юрты они 
стали использовать лишь как летние жилища. В качестве таковых юрты 
бытовали у них вплоть до 1930-х годов. Теперь юрт нет; напоминанием 
о них служат кое-где встречавшиеся нам паласы (алача) ,  сшитые из 
узких орнаментированных полос «ак-кур», некогда употреблявшихся 
для укрепления частей юрты и ее украшения.

0  старинной каракалпакской одежде сохранились лишь воспомина
ния. П ож илы е женщины рассказывают, что во времена их молодости 
каракалпачки носили кимешек с вышивкой (причем кимешеки молодых 
были из красной материн, как и у хорезмских каракалпачек);  вспоми
нают о том, что в старину ворот и нарукавники платьев были вы ш иты 
м и 27 (у хорезмских каракалпачек такие нарукавники назывались женг- 
се) 28; сохранились воспоминания и о том, что примерно 100 лет назад  
богатые невесты носили головной убор под названием саухилин29 (сау- 
келе хорезмских каракалп аков) .

Во время переселения в долину Зеравш ана каракалпаки  сохраняли 
еще родоплеменные деления. Анализ их названий представляет несо
мненный интерес как вспомогательный источник для установления род
ства зеравшанских каракалпаков с кар акалпакам и  Хорезмского оазиса. 
Родоплеменные названия зеравшанских каракалпаков, еще и сейчас 
сохранившиеся в памяти стариков, в основном те же, что и у хорезм
ских и ферганских каракалпаков. Наиболее распространены были у 
зеравшанских каракалпаков родоплеменные подразделения конграт и 
муйтен (значительная часть узбек-каракалпаков Булунгурского района 
относилась в прошлом к этим подразделениям). Кроме того, инф орм а
торы называли нам такие родоплеменные группы, как  ктай, кыпчак, ке- 
негес, мангыт, кара-мойын, ачамайлы, балгалы, ыргаклы, кият и др. Все 
эти родоплеменные подразделения были важнейшими и у хорезмских к а 
ракалпаков. Н аряду  с этим распространено было родовое название уй- 
ручи (иручи), которое у хорезмских каракалп аков  не встречается, но 
бытовало у каракалпаков  Ферганской д олины 30. Некоторые, менее зн а 
чительные родоплеменные подразделения, бытовавшие у самаркандских

25 Э та легенда представляет интерес д л я  этнограф а, т ак  к ак  в ней пр о сл еж и 
ваю тся некоторые черты м атр и ар х ата . По преданию , Ж уп ар-кем пир  бы ла богатой и 
властной старухой, некогда владевш ей  значительной территорией и имевш ей в этих м ес
тах свою  крепость и обш ирные пастбищ а (Ж у п ар -к о р ы к ); у нее бы ло 40 сыновей, и 
она сумела оказать влияние на сам ого бухарского хана (П о л ев ая  запись 1960 г., №  28). 
Л егенда о  Ж упар-кем пир (или Ж у п ар -м ам а) с ее 40 сы новьям и известна и  у  хорезм ских 
каракалп аков  (см. Т. А. Ж д а н к о ,  Очерки исторической этнограф ии к ар ак ал п ак о в , 
гтр. 44—45), и у ферганских кар ак ал п ак о в  (полевы е записи авто р а  1953— 1954 гг.)

26 И з полевого дневника автора  от 14 м ая 1960 г. Архив К ар а-К ал п ак ск о го  ф и л и а
ла  АН У зС СР.

27 Там ж е, 8 м ая  1960 г.
28 Т. А. Ж д а н к о ,  К ар ак ал п ак и  Х орезмского о азиса, Т руды  Х орезмской экспеди

ции, т. I. М., 1952, стр. 564.
29 П олевая  запись 1960 г., №  37.
30 См. Л . С. Т о л с т о в а ,  К ар ак ал п ак и  Ф ерганской долины , стр. 45.
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каракалп аков ,  у хорезмских каракалпаков  не встречались (ак-кау.н, 
беш-бала, кара-кесак  и др.) 31.

Что представляла собой родоплеменная структура зеравшанских 
каракалп аков  в целом еще необходимо уточнить; в настоящее время 
родовые деления забываются, я  не все может быть восстановлено. О д
нако  о некоторых, более крупных родоплеменных подразделениях со
хранились интересные подробности. Так, информаторы нам сообщили, 
что племя муйтен имело 12 подразделений, в числе которых были жуан- 
таяк, итак, абызлар, барракабак, татар-муйтен, байлар, и а р ч а л а р 32; 
первые три подразделения встречаются и у муйтенов Хорезмского оази- 

■са. П ри  изучении былой родоплеменной структуры самаркандских ка
рак ал п ако в  полевые материалы должны быть дополнены данными пись
менных источников33.

Родоплеменные группы каракалпаков  селились прежде в долине 
З ер ав ш ан а  отдельно друг от друга. Об этом говорят такие названия 
кишлаков, как Митаи (Муйтен), Кара-Мойын, Ачамайлы, Чуйит и дру
гие, повторяющие названия родоплеменных групп каракалпаков; и те
перь здесь можно проследить пережитки расселения такими группами 
более четко, чем у ферганских к а р а к а л п а к о в 34.

Экзогамии (и д а ж е  воспоминаний о ней) у самаркандских каракал
паков не сохранилось, в противоположность каракалпакам  Хорезмского 
«оазиса.

Не имея возможности останавливаться здесь сколько-нибудь подроб
но на семейных отношениях, отметим лишь, что элементов затворниче
ства женщины у самаркандских кар акалп ако в  не существовало: женщи
ны здесь лица не закрывали, в отличие от ферганских каракалпаков, 
испытывавших влияние соседнего оседлого узбекского (не имевшего 
родовы х делений) населени я35.

Н акануне Великой Октябрьской социалистической революции в  об
щественном строе самаркандских каракалпаков сочетались элементы 
развивающегося капитализма с феодальными отношениями и патриар
хально-феодальными п ереж иткам изб. Крупные баи, такие, как волост
ной управитель Кара-Калпакской волости М улла М ахмуд Раеулбердиев, 
имевший 246 тапанов зе м л и 37, владели огромными земельными участ
ками, большими стадами, имели небольшие промышленные предприя
тия (кирпичные заводы, маслобойни), их земли обрабатывали издоль
щики (чиракар) и батраки (навша, ж етим ); во время уборочной 
страды нанимали так ж е  поденщиков (кунликчи); байские стада*пасли 
наемны е пастухи; широко бытовали различные формы ростовщического

31 И з полевого дневника 1960 г.
32 П олевы е записи 1960 г., № №  1, 2 и др.
33 А. Д . Г р е б е н к и н ,  У каз. раб., стр. 99; см. так ж е  В. В. Р а д л о в ,  У каз. раб., 

стр. 63.
34 Расселени е ф ерганских к ар ак ал п ак о в  родоплеменны ми группами было наруш ено 

ещ е задо л го  до О ктябрьской револю ции в связи  с  более быстрым развитием  здесь кап и
талистических отнош ений, обусловливаем ы х в значительной степени развитием  хлопко
водства . В С ам аркандской  области, где было более развито  зерновое хозяйство, кап и
талисти ческие  отнош ения развивались медленнее и переж итки патри архально-ф еодаль
ных отнош ений сохранялись дольш е.

35 См. Л . С. Т о л е  т о  в а, К ар акал п аки  Ф ерганской долины , стр. 112.
36 О б этом  свидетельствую т обнаруж енны е в К ара-К алпакском  государственном 

историческом  архиве интересные м атериалы  о проведении в 1926 г. земельно-водной р е 
ф орм ы  в К ар а-К ал п ак ск о й  волости С ам аркандского  уезда; они ярко характеризую т и 
социально-эконом ические отнош ения, слож ивш иеся там  накануне О ктябрьской револю 
ции; об этом  ж е  свидетельствую т .и рассказы  стариков-инф орм аторов.

37 М ы побы вали в бы вш ем центре К ара-К алпакской  волости — киш лаке Б еш -Б ала 
(ныне входящ ем  в колхоз им. С талина Булунгурского района С ам аркандской  обл.), где 

лю ди старш его  поколения ещ е хорош о пом нят, какой тяж елой  эксплуатации подверга
лись они до О ктябрьской револю ции со стороны  Р асулбердиева.
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Рис. 1. Ж и лой  дом в киш лаке А к-Тепе-М итан Булунгурского района 
С ам аркандской  обл.

кредита, приводившие к разорению бедняков. Некоторые формы экс
плуатации были завуалированы отношениями родства — «помощи», ко
торую якобы оказывал бай своему обедневшему сородичу38.

Многие наши информаторы, прежние бедняки, в юности работавш ие 
на баев, сами были активными борцами за установление Советской 
власти, участвовали в борьбе с басмачами, проведении земельно-водной 
реформы и создании первых колхозов.

Великая Октябрьская социалистическая революция и победа со
циализма в  СССР внесли коренные изменения в жизнь и быт народов 
Средней Азии, обеспечили их национальное возрождение, способствова
ли дальнейшему прогрессивному национальному развитию. В Б улуйгур
ском и Д жамбайском районах, как и повсеместно, созданы крупные 
многоотраслевые высокомеханизированные колхозы и совхозы.

Основным занятием узбек-каракалпаков, как и всего населения, ж и 
вущего в долине р. Зеравш ана в пределах Самаркандской и Бухарской 
областей, является хлопководство. Н аряду с хлопком возделывают т ак 
же зерновые и огородные культуры. В колхозах и  совхозах имеются 
фермы крупного рогатого скота, овец и лошадей, птицефермы; рдзвито 
и шелководство. Новая тех н и ка— тракторы, хлопкоуборочные и другие 
сельскохозяйственные машины изменили и облегчили труд. Неизмеримо 
поднялся уровень материального благосостояния и культуры трудя
щихся.

Вся жизнь узбек-каракалпаков, их общественная и трудовая д е я 
тельность проходили в братской среде узбекского народа, что способ
ствовало слиянию их с узбеками. В настоящее время слово «каракалп ак»  
у них сохранилось лишь как  племенное в прошлом название.

Материальная культура узбек-каракалпаков теперь мало отличает
ся от узбекской. Все кишлаки, в которых нам  удалось побывать, неве
лики (обычно домов 20—25). Застройка свободная, в старых киш лаках  
редко соблюдается уличная планировка. Усадьбы, как  правило, не ого
рожены, изредка огорожены невысокой пахсовой стеной или изгородью- 
из кустарника. Д ома построены из сырцового кирпича, иногда кар кас 
ные; крыши односкатные или плоско-двускатные (рис. 1). Ориентация

38 Такой формой был, например, пайда-ш ерик, при котором  бедняк на деньги бая  
покупал овец, в течение года пас их, откарм ливал , а затем  п р о д авал  с прибылью ; основ
ная часть прибыли шла баю, беднякам  ж е д о ставал ась  м изерная доля.
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домав обычно на юг. Перед ф аса
дом часто бывает айван. Комнаты в 
большинстве случаев вытянуты в 
одну линию, но часто встречается и 
планировка с коридором между дву
мя жилыми комнатами. Иногда 
дом а имеют второй этаж, где нахо
дится небольшая комната — « б ал а 
хона». Полы почти повсеместно д е 
ревянные; в ряде кишлаков большую 
часть комнаты занимает деревян
ный помост, только у входа имеется 
углубление, куда ставят обувь. О та 
пливаются дома печами, но в кух
нях для приготовления пищи имеет
ся очаг, который, как и в Ферган
ской долине, носит название «мори»; 
для выхода дыма служат неболь
шие отверстия в стене кухни. Хлеб
ная печь — тандыр находится во 
дворе; форма тандыра такая  же, как 
и у всего населения долины Зерав- 
шана; отверстие расположено не 
вверху, как в Хорезме, и не сбоку, 
как В Фергане а наклонно (рис. 2). Рис. 2. Танды р у узбек-каракалп аков

В убранстве жилищ а, наряду с <™шла1< Кара' Ка“ гнраа)т Булунгурского-
широким распространением город- р и н
ской мебели, имеется и много предметов, характерных, для традицион
ного быта местного населения: полы застланы паласами (алача) —- 
иногда фабричного производства, но чаще домотканными; ковры, па
ласы и мелкие ковровые изделия и в настоящее время широко бытуют 
в домах узбек-каракалпаков  Булунгурского района. Узоры ковровых 
изделий самаркандских узбек-каракалпаков представляют несомненный 
интерес для  искусствоведов. Некоторые из этих узоров очень близки к 
орнаментам ковровых изделий аму-дарьинских каракалпаков. В нишах, 
часто встречающихся (хотя и не так  повсеместно, как в домах ферган
ских каракалп аков) ,  стоят сундуки со сложенными на них подушками 
и одеялами. Обычно это современной выделки, обитые кусочками цвет
ной жести сундуки, купленные на базаре, но в колхозе им. Ленина 
мы во многих домах встречали старинные деревянные сундуки, укра
шенные резьбой; вообще в кишлаках этого колхоза сохранилось боль
ше черт, по-видимому, свойственных в прошлом данной этнографиче
ской группе. Во дворе (часто под навесом) стоит обычный предмет 
традиционной меблировки — деревянный топчан (карабат) ,  на кото
ром члены семьи проводят много времени летом. Посуда бытует и го
родская, и местная (ступа «кели» и пест «келисап», маслобойка «ку- 
ви», деревянная лож ка  «кашык», плетеная лож ка для лапши «шол- 
пы» и д р . ) .

Молодые мужчины носят обычно одежду городского покроя, иногда1 
дополняя ее тюбетейкой чустского типа (рис. 3). Одежда же стариков 
и женщин, особенно старшего возраста, сохраняет много узбекских, 
национальных особенностей. Старики поверх белья национального по
кроя надевают распашную легкую одежду до колен «яхтак» из серой 
или цветной ткани, а сверх него — стеганый темный халат «чапан». 
подпоясанный платком «бельбеу»; на голове поверх тюбетейки повязы
вают чалму «салле», чаще из голубой или белой ткани, причем конец 
чалмы свешивается с левой стороны (рис. 4); на ногах старики носят 
мягкие кожаные сапоги «маси» и калоши.
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Молодые женщины и девушки 
носят общераспространенные в Уз
бекистане платья на короткой ко
кетке «кокрек бурме», безрукавки 
«кокрекче», короткие камзолы, а не
редко костюмы и пальто городского 
типа; у сельского населения еще ш и
роко бытуют длинные женские ш та
ны; молодые носят обычно город
ские туфли, но на низких каблуках; 
голову повязывают платком, сло
женным по диагонали. П ожилые 
женщины поверх платьев (часто бе
лых) надевают более длинную, чем 
у молодых, безрукавку «калтече» и 
халат  «чапан»; голову покрывают 
белым платком, причем иногда под 
подбородком повязывается кусок 
марли, который называют здесь ки- 
м а ч а к 39. В формах женских голоз- 
ных уборов еще прослеживается 
разница между представительница
ми различных этнографических (в 
прошлом племенных) групп.

Но таких различий, в матераль- 
ной культуре разных этнографиче
ских групп долины среднего З е 

равш ана осталось немного. Можно, пожалуй, отметить еще некоторую 
разницу в убранстве д о м о в 40, но в целом материальная культура у з 
бек-каракалпаков та же, что и у узбекского населения, п рин ад леж авш е
го к другим родоплеменным группам. Это еще раз  показывает, что сти
рание бывших племенных различий в процессе консолидации узбекской 
социалистической нации идет довольно бы стро41.

Что касается языка, то «каракалпакско-узбекский диалект к а р а к а л 
паков, проживающих в Ферганской долине и в долине З е р а в ш а н а » 42, 
представляет в настоящее время довольно сложную картину; в нем 
сочетаются элементы каракалпакского и узбекского языков, прячем 
при сопоставлении говора узбек-каракалпаков долины Зеравш ан а  с ли
тературным каракалпакским языком обнаруживается значительное 
сходство в лексике (и соответственно — отличия от других узбекских

39 У хорезмских к ар ак ал п ак о в  название «кимеш ек» относилось к более слож ном у  
головному убору, типа капю ш она, с  отверстием  д л я  лица. К усок ткани, свеш иваю щ ийся 
под подбородком , в прош лом был распространен в больш инстве районов У збекистана и 
в ряде  других мест С редней Азии и носил обычно название «лачак». См. О. А. С у х а р е- 
в а, Д ревние черты в ф орм ах головны х уборов народов С редней Азии, «С р едн еази ат
ский этнографический сборник», 1, Труды  И н-та этнограф ии А Н  С С С Р, нов. серия, 
т. X X II, М., 1954, стр. 305—306. З десь  О. А. С ухарева  отм ечает единство  происхож дения 
л ач ак а  и кимеш ека (более слож ны й ким еш ек развился из куска ткани типа л ач ак а , 
стр. 306). П о-видимому, сам аркандские  у збек-каракалп аки , утратив национальны й го
ловной убор — кимешек, зам енили его  общ ераспространенны м  в У збекистане лач ако м ; 
но и  л ач ак  теперь носят лиш ь очень немногие.

49 В дом ах  у зб ек-каракалп аков , например, редки длинноворсовы е ковры  «дж улхы р- 
сы». Тканьем  джул.хырсов кар ак ал п ак и  не заним ались, в отличие от своих соседей — 
узбек ав-т-уяклы.

41 В озмож но, что дальнейш ее этнограф ическое изучение позволит вы явить некото
рые другие различия р, детал ях  м атериальной культуры  у зб ек-кар акал п ако в  и узбеков, 
принадлеж авш их в прош лом к другим  родоплеменны м группам, но это  общ их вы водов 
■не изменит, так  как  тенденция развития культуры  у зб ек -кар акал п ако в  и сейчас вы яв- 
.ляется достаточно ясно.

42 В. В. Р  е ш е т о в, У каз. раб., стр. 18.

Рис. 3. У збек-каракалпаки  в соврем ен
ной одеж де (киш лак Ак-Тепе-М итан 

Булунгурского района)



Материалы этнографического обследования группы «каракалпак* 43

Рис. 4. С тарики -каракалпаки  в традиционной одеж де

говоров). Например, если узбек-каракалпаки употребляют такие слова, 
как  ини (младший брат),  aria (м ать),  не (что), как это принято и в лите
ратурном каракалпакском  языке, то соседние узбеки (относившиеся в 
прошлом к племени юз-туяклы), употребляют вместо этих слов уке, ене, 
нима.

Н аблю дается сходство между говором узбек-каракалпаков и кар акал 
пакским литературным языком и в области фонетики: этот говор отно
сится к числу жокаю щих (как, впрочем, и многие другие говоры узбеков 
долины З ер авш ан а) ;  узбек-каракалпаки в начале слова перед звуком а 
часто добавляю т х, т. е. произносят хаял, хайван,  как это наблюдается 
и в литературном .каракалпакском языке и чего нет, например, у сосед
них узбеков-юзов. Однако во многих других случаях наблюдаются и 
различия в  произношении узбек-ка.ракалпаков Самаркандской области 
и каракалпаков  Хорезмского оазиса. В отношении морфологии говор 
узбек-каракалпаков  в настоящее время ближе к узбекскому литератур
ному языку, чем к каракалпакскому.

В прошлом население здесь было очень пестрым и в этнографиче
ском, и в лингвистическом отношении. Об этом говорит хотя бы такой 
факт, что говор узбек-каракалпаков, в прошлом относившихся к роду 
муйтен, отличается от говора других зеравшанских узбек-каракалпаков 
и, напротив, приближается к говору каракалпаков-муйтенов, живущих 
на территории К ара-Калпакской АССР. Так, в ряде случаев вместо фо
немы л  они употребляют н, например, вместо мылтык (ружье) они го
ворят мынтык, вместо манглай (лоб) — мангнай и т. д.43.

Теперь, с образованием узбекской социалистической нации и окон
чательным сложением узбекского литературного языка, эта пестрота 
постепенно сглаж ивается.

Итак, самаркандские узбек-каракалпаки до XVII—XVIII вв. были 
связаны с основной массой каракалпакского  народа. Об этом свидетель
ствуют данные письменных источников и фольклора, анализ хозяйства, 
материальной культуры, родоплеменной структуры, языка.

43 Н аблю дение Т. Б егж ан о ва.
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В настоящее время, хотя работа среди узбек-каракалпаков только 
начата и многие вопросы не выяснены, направление их этнического р а з 
вития определилось достаточно ясно: самаркандские узбек-каракалпаки  
вошли в состав узбекской социалистической нации, сохранив лишь вос
поминания об общем с кар акалпакам и  происхождении и некоторые 
особенности языка.

S U MMA R Y

B eyond the  b o u n d a rie s  of th e  K a ra -K alp ak  A utonom ous R epublic, in c e r ta in  re g io n s  
of U zbek istan  an d  K azak h stan , th ere  dw ell sm all g ro u p s  of K a ra-K alp ak s, w hich bu t re 
cen tly  lo st th e ir  n a tio n a l aw are n e ss . A m ong them  a re  th e  K a ra -K alp ak s  of S a m ark a n d 1 
R egion (U zbek  K a ra -K a lp a k s). Their p a s t  h is to ry  is  connected  w ith  th e  h is to ry  of th e  
en tire  K a ra -K alp ak  people, from  w hose m ain  body th ey  broke a p a r t  som e 200 y ears  ag o

T heir econom y, m ate ria l cu ltu re , re m n a n ts  of tr ib a l o rg a n iz a tio n  an d  fo lk lore , h a v e  
tra c e s  of a ffin ity  w ith  the  K ara-K alp ak s of th e  K hw arizm  o asis  an d  th e  F e rg h a n a  valley .

A t p resen t th e  tren d  of the  e thn ic  d ev elopm en t of th e  U zbek K a ra -K alp a k s  of S a m a r
k and  R egion has m ade itse lf c learly  m an ifes t: th ey  h av e  becom e p a r t  of th e  U zbek so c ia 
lis t nation , re ta in in g  on ly  rem in iscences of th e ir  o rig in , com m on to a ll K a ra -K alp ak s , ap d  
certa in  lingu istic  features.


