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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 
интересам 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 — з а 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 . 

1 См.: «Народы Средней Азии и Казахстана», т. I, серия «Народы мира», М., 1962, 
стр. 38—114; Б. Г. Г а ф у ров , История таджикского народа, т. I, М., 1949, стр. 173— 
174; М. Г. В а х а бон , 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 е , 
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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 .рв 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-
э т ы — 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, M.-JL, 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 обп 
етвенного и экономического развития, было прогрессивньш явление 
край постепенно вовлекался в экономическую жизнь России, прочн 
торговые связи с которой установились у народов Средней Азии 
Казахстана еще задолго до присоединения к ней. Постепенно разруи 
лась феодальная замкнутость, экономическая разобщенность меж 
отдельными районами. Народы края получили возможность приобщи1; 
ся к передовой культуре русского народа, примкнуть в своей освобол 

'тельной борьбе к революционной.России. 

I îjî îjj 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции обесг 
чила национальное возрождение народов Средней Азии и Казахстан 
положив начало консолидации их в социалистические нации. «Если з 
вершение процесса консолидации буржуазных наций узбеков, туркм( 
таджиков, киргизов, каракалпаков оказалось практически невозмо; 
ным, так как на его пути стояли феодально-патриархальная отсталост 
феодальная и племенная раздробленность, закреплявшаяся и кулы 
вировавшаяся царизмом,— пишет С. П. Толстов,— то Октябрьская р 
волюция явилась предпосылкой возникновения и развития... HOBI 
социалистических наций» 2 . 

2 (15) ноября 1917 г. Совнаркомом Советской России в целях со 
дания добровольного и равноправного союза народов была приня 
«Декларация прав народов России», в которой перед всем миром бы. 
провозглашены: 1. Равенство и суверенность народов России. 2. Пра 
народов РоЬсии на свободное самоопределение, вплоть до отделен 
и образования самостоятельного государства. 3. Отмена всех и всяк 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничена 
4. Свободное развитие' национальных меньшинств и этнографическ 
групп, населяющих территорию России» 3 . 

' В принятом Советским правительством обращении «Кб всем труд 
щимся мусульманам России и Востока» говорилось: «Отныне ваг 

„верования и обычаи, ваши национальные и культурные учрежден 
объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою н 
циональную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право i 
это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охран 
ются всей мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солда 
ских и крестьянских депутатов»4 . 

Эти исторические решения Советского Правительства имели огро 
ное значение для судеб народов нашей страны, в том числе народ» 
Средней Азии и Казахстана, которые впервые в истории получили во 
можноетъ строить свободную жизнь и самоопределиться, создать свс 
национальную государственность. 

Решением V кревого съезда Советов Туркестана, состоявшего' 
20 а п р е л я — 1 ,мая 1918 г. в Ташкенте, была провозглашена Ту 
кестанская Автономная Советская Социалистическая Республика в с 
ставе Р С Ф С Р . 

Туркестанская АССР являлась одной из многонациональных ' ре 
публик Российской Федерации. Из общего числа ее населения — бол 

2 С. П. Т о л с т о в , К двадцатипятилетию национального размежевания Среди 
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-
з ы — Ш<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. 1 

Осуществить в Туркестане сразу ж е после Октябрьской революции 
национальное размежевали^ 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 массу 
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 Хорезме 6 . Б ы л а я экономическая, полити-
ческая и культурная отсталость народов Средней Азии и Казахстана 
и, как следствие этого, замедленность их формирования в ндции, из-
вестные трудности в национальных взаимоотношениях в ряде районов, 
проявляющиеся в виде пережитков национальной розни, унаследован-
ной от прежнего общественно-политичеокого строя, также не позволя-
ли провести национальное размежевание сразу ж е 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« С С С Р 
В. И . Ленин поставил перед Ц К Р К П (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 АССР, 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 к проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию 
и Туркмению. 2) Детальнее выяснит^ 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 но в, Образование Узбекской Советской Социалистиечской Респуб-
лики, Ташкент, 1967, стр. 32. 

6 Там же, стр. 33. 
7 «Ленинский сборник», XXXIV, Госполитиздат, 1942, стр. 325—326. 

é • ' 
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оналистический план создания «тюркской» республики, выдвинутый на-
ционал-уклонистами-рыскуловцамик 

Национально-государственному размежеванию предшествовала боль-
шая подготовительная ра'ботд 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. И октября 1924 г. 
Политбюро Ц К Р К П (б) приняло решение о проведении националь-
ного размежевания. 27 октября того же года II сессия Ц И К СССР, 
.«сх»одя из волеизъявления .среднеазиатских народов, удовлетворила 
ходатайства ТуркЦИК, V Всебухарского курултая Советов и V Все-
•хорезмского курултая Советов о национальном размежевании и обра-
зовании новых советских социалистических республик и областей. 

В результате национального размежевания в Средней Азии б ы л и 
•созданы Узбекская ССР, и в ее составе Таджикская АССР, Туркмен-
ская, ССР, Кара-Киргизская автономная область (с 1926 г. Киргиз-
ская АСОР) в составе Р С Ф С Р и Каракалпакская автономная область 
в составе Р С Ф С Р . Р я д уездов и волостей Сыр-Дарвинской, 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 АОСР 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 
автожшную республику в составе РСФСР, а с 1936 г. вошла в Узбек-
скую С С Р 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 партий, 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. Д о 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 
год1 1 . Теперь эти республики экспортируют свою промышленную про-
дукцию в десятки стран мира. 

' 

8 X. T. T y p с у н о в, Указ. раб., стр. 41—43. 1 
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 
»искра», 28 апреля 1964 г. 

10 X. Т. Т у р с у н о в . Указ. раб., стр. 152—153, 158. 
11 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 раза 1 2 . 

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 1,6 »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 у ж е 
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-летне Туркменской ССР и компартии Турк-
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 тих работают 100 докторов и более 700 кан-
дидатов наук, 31 академик и 46 членов-корреспондентов1 5 . В Узбеки-
с т а н е — б о л е е 23 тыс. инженеров, свыше 8 ты-с. 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 выхо»дила 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-

1 ниях обучалось более 40 тыс. студентов. Научный центр республики — 
j 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 Туркменки работают 64 тыс. человек, имеющих высшее и спе-

. циальное среднее образвание. В .республике имеется 5 высших, 25 сред-
н и х специальных учебных заведений и свыше 1,5 тыс, общеобразова-
тельных школ. На каждые 10 тыс. населения приходится 1812 школь-

н и к о в , 94 студента1 6 , что превышает процент учащихся в развитых ка-
; питалистических странах Запада , не говоря уже о сопредельных за-
р у б е ж н ы х странах Востока. 

В Киргизской ССР имеется более 2 тыс. школ, в которых учатся 
'448 тыс. детей и работает 23 681 учитель. Н а каждые 10 тыс. населения 
'.приходится 89 студентов »вузов17. В республике выросли свои »нацио-

нальные кадры интеллигенции, в вузах и научных учреждениях трудят-
с я около 3 тыс. научных работников, в том числе более 700 докторов 
•И кандидатов наук. Так ж е успешно развивается культура в Ка-
з а х с к о й 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 ф о в, Развитие науки в Советском Узбекистане, Ташкент, 1964, стр. 25. 
10 Газ. «Туркменская искра», 24 апреля. 1964 г. 
17 С. Д а н и я р о в, Культурное строительство в Советской Киргизии (1918— 

„930 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 1на 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 группы, 

"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, преобладавшее в прошлрм 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. З а 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 к а к в 1926 г. их было учтено 33,5 тыс.) 19. 
Если в 1926 г. причисляло себя к тюркам более 60 тыс. человек 2 0 , то в 
1959 г. их насчитывалось немногим более 2 тыс.2 1 . 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 С С Р . 

Они постепенно все больше сливаются с узбекской и казахской наци-
ями. Самаркандские каракалпаки полностью слились с узбеками, со-
хранив лишь воспоминания о х в о е м каракалпакском происхождении и 
некоторые особенности в говоре. Каракалпаки Ташкентской области, 

18 «Материалы XXII съезда КПСС», M., 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. этнбграфия», 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 в о н ш 
в состав узбеков, частично в состав казахов 2 2 . 

За годы СоветскойV власти усилился процесс этнического слияния < 
узбеками туркмен Бух,ары и Карши, уйгуров/арабов и др. Если по ма 
териалам переписей населения 1920—1924 гг. только в Узбекистан« 

. арабов насчитывалось 58,5 тыс. человек, то перепись 1959 г. зафиксиро 
вала 5,4 тыс. арабов. По последней переписи арабов, считающих свои!» 
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-
с я с таджиками и воспринимают их язык Торцы-ягнобцы и мелкие на-
родности Припамирья — шугнанцы, ваханцы, рушанцы, язгулемцы 
и др.2 5 . 

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 ССОР 
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 наций 27. 

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 й 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„ 196.1, стр. 405—406. 
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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, освоёния 
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 
Р С Ф С Р . 

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 строили 
Большой Ферганский канал, а после окончания войны киргизы и узбе-
ки построили Учжурганскую 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 народов 
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 й-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 р а -
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бота на промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах тоже вед 
к взаимному сближению этих народов. 

В условиях начала коммунистического строительства, для сове 
шенствования разделения труда между республиками появилась нео 
ходимость объединения усилий среднеазиатских республик. С эъ 
целью был создан Среднеазиатский экономический район, создан 
-которого содействует дальнейшему успешному развитию экономия 
окого сближения народов Средней Азии между собой и с другими н 
родами СССР. 

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

В Киргизии, например, массовое строительство домов началось о 
новременно с переходом к сплошной коллективизации сельского хозя 
ства и оседанием бывших кочевников. Новое домостроение развивало 
под влиянием соседних оседлых народов (узбеков, таджиков, уйг} 
русских). Однако их строительный опыт перенимался киргизами 
механически, а с учетом своих национальных традиций, связанных 
особенностями семейного быта. Так, киргизы не делили свое ж и л и 
на внутреннюю и внешнюю половины, что было типично для узбекск 
и таджикских домов. В настоящее время в жилище южных киргиз 
сказывается больше влияние узбеков, а на севере и северо-западе 
русских и украинцев. Теперь в домах сельских жителей часто мож 
видеть современную мебель, что в корне меняет внутреннее убранст 
дома и свидетельствует об утрате устаревших традиций, сохранявши 
ся от кочевнического быта 28. 

Под влиянием сближения наций и национальных культур идет з 
кономерный и прогрессивный процесс складывания общих черт и 
одежде народов Средней Азии и Казахстана. У узбечек, киргизок, к 
зашек вырабатываются очень сходные формы некоторых видов одеж; 
{теплое пальто, жакет, безрукавка) . Все большее распространен 

среди народов Средней Азии получают женское платье узбекского 
современного городского покроя, узбекская тюбетейка «туе тупп 
(«туе дуппи»). Большим спросом пользуются узбекские шелков1 
ткани «атлас». Некоторые элементы, как, например, тюбетейка, пол 
чили широкое распространение у народов других республик Советско 
Союза. 

Аналогичные изменения, сближения и взаимовлияния происходят 
в пище народов Средней Азии: так, в питание киргизов прочно вош, 
традиционные узбекские, таджикские, уйгурские, дунганские, руссю 
украинские блюда 2 9 . 

О дальнейшием сближении народов нашей страны свидетельствуют 
прогрессивные изменения, происходящие в -семье и семейном быту, ч 
выражается, в частности, в росте числа смешанных в- национальном с 
ношении браков. Если смешанные браки д а ж е в годы, предшествующ 
Великой Отечественной войне, у народов Средней Азии и Казахста 
заключались преимущественно между лицами различных национал 
ностей одного в прошлом вероисповедания, то в- послевоенный перис 
особенно в настоящее время, наряду с этим наблюдается рост смеша 

29 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 , Народи 
традиции в современной материальной культуре и прикладном искусстве Киргиз1 
VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук, М., 19' 
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 болев' 
обычным явлением у среднеазиатских народов 3 0 . 

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. з арегистрирова -
ны 106 смешанных браков между туркменскими рабочими и предста-
вителями других национальностей 3 1 . 

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 К а -
захстане почти все население в той или иной мере знает русский я з ы к в 
качестве второго языка и д а ж е со многими людьми старшего поколения 
можно объясниться по-русски. Русский язык оказывает благотворное 
влияние на развитие и с б л и ж е н и е культур всех народов н а ш е й 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. на звали 
своим родным языком языки других народов С С С Р , а из 11 428 222 чел.. 
общего числа нерусских национальностей 4^2 518 чел. своим родным язы-
ком назвали русский я з ы к 3 2 . В Казахской С С Р из 6 514 881 чел. нерус-
ских национальностей 607 257 чел. указали своим родным языком рус-
ский 33. 

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

С развитием социалистической культуры, с усилением взаимовлияния: 
и сближения среднеазиатских народов, их литература обогатилась новы-
ми ж а н р а м и . Если раньше больщинству этих народов были мало зна-
комы такие ж а н р ы художественной литературы, как проза, драматур-
гия, публицистика, то теперь они стали неотъемлемыми частями к а ж д о й 
национальной литературы. 

Б л а г о д а р я росту национальных культур и сближению их с культурой 
других народов С С С Р 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. M. 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 у 
• культурной жизни. В развитии своей экономики, культуры, быта они 
поднялись с помощью других братских народов С С С Р , особенно рус-
ского народа , на небывалую высоту. И х 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. 


