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НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ 
И ПРОЦЕССЫ ЭТНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
У НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Н ационально-государственное разм еж евание советских республик  
Средней Азии было проведено Советским государством в 1924— 1925 гг. 
Оно проходило на основе осущ ествления национальной политики ком
мунистической партии в соответствии со свободным волеизъявлением  
народов, стремивш ихся после освобож дения от гнета царизма к объеди
нению в суверенны е национальные республики. В это время националь
но-государственное строительство шло во всей стране; претворялись 
в ж изнь основные принципы ленинской национальной политики Комму
нистической партии, обеспечивш ей полное равноправие народов, по
мощь им в преодолении экономической и культурной отсталости и сво
боду национального сам оопределения. О бщ ие интересы трудящихся 
различных национальностей, вставш их на путь строительства нового 
общ ества, их стремление к объединению  усилий и братскому сотрудни
честву нашли свое практическое воплощ ение в создании в декабре  
1922 г. единого многонационального государства — С ою за С С Р 1. Вели
чайшая засл уга  в создании С ССР принадлеж ит В ладимиру Ильичу 
Ленину.

Н ациональное разм еж евание Средней Азии, образование новых на
циональных республик и добровольное вступление их в СССР было 
важным этапом  национально-государственного строительства, одной из 
главных вех становления и развития великого содруж ества советских 
наций.

П омимо прогрессивного воздействия на судьбы  народов Средней  
Азии, этот исторический акт, подготовлявш ийся под непосредственным  
руководством В. И. Л енина, приобрел и ш ирокое м еж дународное значе
н и е2. В о всей предш ествую щ ей истории не было подобны х случаев мир
ного разреш ения сложны х государственны х проблем, связанных с р аз
делением  по национальному признаку столь обширных территорий  
с многочисленным, этнически неоднородны м населением. О бразование  
национальных республик и областей Советского Востока и их дальней
шее бы строе развитие стали для порабощ енны х народов зарубеж ного  
Востока и всего мира убедительным примером реальной возможности  
справедливого реш ения национального вопроса в странах, освободив
шихся от колониального гнета и вступивш их на путь социалистических 
преобразований.

И сторический опыт национального разм еж евания Средней Азии все
сторонне исследуется историками, ф илософ ами, юристами; не меньшее 
значение имеет и этнографический аспект его изучения, в первую оче

1 П остан ов л ен и е Ц К  К П С С  «О  п одготовк е к 50-летию  обр азов ан и я  С ою за С овет
ских С оциалистических Р есп убл и к » , «К ом м ун и ст» , 1972, №  '3, стр. 3.

2 См. А . А. Г о р д  и е  н к о, С о зд а н и е  советской  национальной государственности  
в С редней  А зи и , М ., 1959, стр. 213.
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редь, освещ ение его роли как фактора, способствовавш его этническим 
процессам  консолидации и этно-политической интеграции социалистиче
ских наций и народностей Средней Азии. О днако для разработки этой  
проблемы необходим о исследовать преж де всего ту своеобразную  
этническую ситуацию, которая слож илась в Средней Азии ко времени 
национального разм еж евания. Она учитывалась Коммунистической  
партией и Советским государством  при осущ ествлении этого р азм еж е
вания. >

В период подготовки и проведения национального размежевания все
сторонне и тщ ательно изучался среднеазиатский регион, накапливались  
новые материалы, уточнявшие этнический состав населения, численность, 
и ареалы расселения основных народов и их локальных групп. Тогда 
ж е выяснилась необходим ость неотлож ного изучения целого ряда тео
ретических этнографических проблем —• определения уровня этнической- 
консолидации отдельных народов, установления исторической подлин
ности этнономов и соотнош ения их с самоназваниями народов, изучения  
экономического, культурного и этнического тяготения к тому или друго
му крупному народу множ ества обособленны х локальных этнографиче
ских групп и дисперсно расселенны х мелких народностей.

Н уж но было выявить такж е направленность и глубину ассимиляци
онных процессов в районах смеш анного (например, узбеко-тадж икско
го) населения, определить формы этнического самосознания, преобла
даю щ ие языки у отдельных групп в таких районах. В се эти и многие 
другие этнографические проблемы приобрели остро актуальное, ж и з
ненное значение во время национального разм еж евания, поскольку они 
служ или обоснованием  для избрания оптимальных вариантов границ, 
территорий, наименований новых государственны х и административ
ных национальных образований.

И менно этот круг вопросов, возникавш их в период национального- 
разм еж евания в связи с исторически сложивш ейся в Средней Азии эт
нической ситуацией, рассм атривается в данной статье.

si* Sjc *

Н акануне национального разм еж евания народы  Средней Азии, вхо
дивш ие в состав Туркестанской А С С Р, Бухарской и Хорезмской Н а
родных советских республик, находились на разных уровнях социально- 
экономического развития и этнической консолидации. Их этническая 
история была многовековым процессом, в котором участвовали в р аз
ном соотнош ении автохтонные и пришлые этнические компоненты др ев
ности, средневековья и нового времени. Черты этнической общности н а
чали формироваться у  народов Средней Азии — таджиков, узбеков, 
туркмен, киргизов, казахов и каракалпаков — уж е в IX— XII веках; 
в этот период складывались основы их языков, этнические террито
рии, этнографическая специфика хозяйственного уклада и образа  
ж изни.

В X III— X IV  вв. в связи с монгольским завоеванием  на формиро
вание народов Средней Азии оказали влияние значительные миграции 
с востока тю рко-монгольских племен, а в XV-— начале XVI в .—-пере
движ ения кочевых и полукочевых узбекских племен, вызванные завое
вательными походами Ш ейбани-хана и другими политическими собы 
тиями в Д еш т- и Кыпчаке. В связи с  этим исследователи обычно относят 
к XVI в. заверш аю щ ий этап этногенеза узбеков, казахов, киргизов, ка
ракалпаков —  народов, на этническом составе которых более всего от
разились массовы е миграции этих исторических периодов.

В X V I— X V III вв., несмотря на феодальную  раздробленность, посто
янные войны и м еж доусобия правившей в С редней Азии военно-фео
дальной аристократии степных племен, на ее территории сформирова
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лись три очага централизации —  Бухарское, Хивинское и Кокандское- 
ханства, возглавлявш иеся узбекскими династиями.

О бразование ханств означало лишь частичное, неполное преодоле
ние ф еодальной р аздр обл ен н ости 3. При господстве удельной системы 
попытки ханов преодолеть сепаратистские тенденции правивших от
дельными областями племенных предводителей-ф еодалов были тщет
ны. В условиях непрерывных войн и распрей некоторые области много
кратно переходили во владения разных правителей; практиковались 
массовые насильственные переселения ж ителей завоеванны х городов и 
селений, нередки были и миграции населения в связи с разрушениями  
ирригационных систем во время войн и м еж доусобий. Таким образом, 
не 'только социально-экономическая отсталость, но и общ ая политиче
ская обстановка не создавали  предпосы лок для сплочения народов  
Средней Азии и развития процессов этнической консолидации./Д ействие  
такого важ ного фактора, как образование государств, что обычно яв
ляется одним из важ нейш их условий нормального развития этнических 
общ н остей 4, в создавш ейся исторической обстановке не могло сказать
ся и потому, что все три ханства были этнически неоднородными. В Хи
винском ханстве, помимо преобладавш их численно узбеков, жили турк
мены, казахи, каракалпаки, облагавш иеся усиленными налогами и по
винностями. В Бухарском  ханстве преобладали узбеки и таджики; жили  
здесь такж е туркмены, казахи и издавна поселивш иеся мелкие народно
сти — арабы , цыгане, среднеазиатские евреи и др. Таким ж е пестрым 
был состав населения К окандского ханства, включавшего кроме у зб е 
ков, казахов, равнинных тадж иков, каракалпаков и большой этнический 
массив киргизов. В Восточной Б ухаре, в высокогорных областях и доли
нах П ам ира, за  недоступными перевалами зам кнуто жили мелкие при- 
памирские народности —  рушанцы, шугнанцы, ваханцы и другие, гово
рившие на древних восточноиранских языках, непонятных таджикам. 
Обособленность их от других м усульманских народов Средней Азии 
усугублялась принадлеж ностью  к религиозной секте исмаилитов.

* * *

В первой половине XIX в., перед присоединением к России народы  
Средней Азии представляли собой этнические общ ности того характер
ного для феодальной эпохи типа, которйй принято именовать народно
стями. Они были широко известны мировой и в особенности русской 
науке, как вполне слож ивш иеся этносы, с определенными языками, 
с присущими им типами хозяйства, особенностями быта, материальной  
и духовной культуры, с установивш имися для их основных этнических 
массивов этнонимами и территориями обитания, т. е. со всеми призна
ками или свойствами, обладаю щ им и «всеобщ ей значимостью в преде
лах этноса, традиционностью  и характерными для данного этноса спе
цифическими отличительными чер там и»5. Вм есте с  тем, для них были 
характерны и те черты незаверш енности этнической консолидации, ко
торые, согласно стадиально-исторической классификации этносов, отли
чают народности от наций: изобилие диалектны х отличий в языках, 
множество локальных вариантов в культуре и быту и двойственность  
этнического сам осознания —  сознание принадлеж ности не только к оп
ределенному народу, но и к локальной, областной, земляческой или пе
режиточной родоплеменной группе. Если у  тадж иков и оседлых зем л е
дельцев узбеков п реобладало в качестве второго «земляческое» сам осо

3 См. С. П . Т о л с т о й ,  П о древним  дел ьтам  О кса и Я ксарта, М ., 1962, стр. 297.
4 В. И . К  о з л о в, Д и н ам и к а  численности н ар одов , М ., 1969, стр. 36.
5 Ю. В. Б р о м л е й ,  К  харак тери сти ке понятия «этнос», «Расы  и народы », т. I, М ., 

1971, стр. 21.
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знание, то у туркмен, казахов, каракалпаков и киргизов (кочевых и по- 
луоседлы х) и у части узбеков (полукочевых) с разной степенью устой
чивости сохранялось сознание своей принадлеж ности к определенным  
рода-племенным группам.

И звестно, что в дореволю ционной литературе, как и у некоторых ав
торов начала советского периода, наблю далась тенденция принижать 
уровень социального и этнического развития этих, преимущественно 
скотоводческих, тюркоязычных народов. Н а основании того, что в XIX — 
начале XX в. у них ещ е устойчиво сохранялись пережитки родо-племен- 
ного деления, склады валось мнение о господстве у них родового строя, 
в этническом плане их характеризовали как аморфные конгломераты  
разрозненны х племен. П оздн ее проблема социально-экономического и 
этнического уровня развития этих народов приобрела больш ое принци
пиальное значение; в период национально-государственного строительст
ва такие теории способствовали пропаганде всевозможны х национали
стических концепций —  от великодержавно-ш овинистических (утверж 
давш их «преж деврем енность» национального самоопределения народов  
С редней А зии) до  пантю ркистских' (отрицавш их реальное сущ ествова
ние слож ивш ихся тюркоязычных народностей в Средней А зии). Б урж у
азные националисты-пантюркисты выступали против создания наци
ональных советских республик, ратуя за  объединение мифической «тур
кестанской нации» в «Тюркскую р есп убл ик у»6.

М еж ду  тем чрезмерная архаизация социально-экономического и эт
нического развития тюркоязычных народов Средней Азии и К азахста
на, использовавш аяся в свое время националистическими партиями и 
группировками, враж дебны м и советскому государству, не имела науч
ных, исторических обоснований.

Н ельзя не учитывать отличие племенных групп, сохранявш ихся в со
ставе народов Средней Азии, от племен и родов действительно перво
бытного типа, которые реально сущ ествовали ещ е в X V II— XVIII вв. 
в краях более отсталых, чем степные районы кочевого скотоводства, н а
пример, у  собирателей, охотников и рыболовов тайги и тундры Севера  
Сибири, переживавш их переходны е стадии от первобытно-родовой о б 
щины к классовом у строю. Н а Крайнем С евере в указанный период пле
мя р еа л ь н о  представляло собой древнейш ий тип социальной и этниче
ской общ ности. В противоположность этим племенам архаичного типа, 
сформировавш имся в народности в основном только в советский пе
риод, среднеазиатские племена кочевников и полукочевников сущ ест
вовали в классовом о б щ еств е7 и со времен средневековья органически 
входили в этнические общ ности таксономически более высокого поряд
к а —  народности; некоторые группы, называемые «племенами», несом
ненно, являлись осколками средневековы х народностей, имевших в прош
лом д а ж е  свои государственны е образования (например, карлуки, кип
чаки, найманы и д р .) . М ногие крупные племена туркмен с их неодно
родным этническим составом и сложны м этногенезом представляли со
бой, очевидно, этнические компоненты огузской народности, формиро
вавш ейся в далеком  прош лом, но не успевш ей консолидироваться из-за  
неблагоприятны х исторических усл ов и й 8.

П о сущ еству ж е, по своем у этническому облику, многие родоплемен
ные объединения в составе туркмен, казахов, каракалпаков, киргизов 
и др. тюркоязычных народностей Средней Азии в XIX в. скорее прибли
ж ались к типу этнических общ ностей, именуемых этнографическими  
группами, чем к племенам первобытно-общ инного типа; во всяком

6 А. А. Г о р д и е н к о ,  У каз. р аб ., стр. 134— 135, 148 и др .
7 О п о зд н и х  п лем ен ах  к лассов ого  общ еств а  см.: С. М . А б р а м з о н ,  Н екоторы е  

вопросы  соц иальн ого строя кочевы х общ еств , «С ов. этн ограф и я», 1970, №  6, стр. 72.
8 С. Г. А  г а д  ж  а н о в, О черки истории о гу зо в  и туркм ен С редней  А зии IX—  

X III вв., А ш х а б а д , 1969, стр. 162.
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случае уж е задол го до  революции шел процесс их трансформации в этом  
направлении, несмотря на сохранение в их быту многих пережитков  
древности.

Известный знаток этнографии казахов А. И. Левшин ещ е в первой 
половине XIX в. писал: «Сколь ни были различны поколения, составив
шие нынешние киргиз-казачьи орды, но все они наконец слились в один 
народ, живший в одном месте... Язык, религия, обр аз ж изни, нравы 
служат тому доказательством . П редания говорят то ж е » 9.

Сущ ествует и м нож ество других объективных исторических свиде
тельств, подтверж даю щ их издавна слож ивш ееся у этносов с пережитка
ми родо-племенной этнической структуры и патриархального быта, со
знание своей принадлеж ности к определенной народности; например, 
представление об общ ности происхож дения и историчесжих судеб  тех 
племенных групп, которые составили данную  народность.

Отраженные в своеобразной  традиционной форме генеалогических и 
исторических преданий представления о единстве происхождения и це
лостности народа сущ ествовали у туркмен, казахов, киргизов, каракал
паков 10.

Росту этнического сам осознания способствовало развитие в XVII — 
первой половине X IX  в. в Средней Азии освободительны х идей и народ
ных движений против своих правителей ханов и иноземных завоевате
лей, вторгавш ихся в Среднюю  Азию. П ередовы е мыслители, поэты 
(например, узбекский поэт X V II в. Турды, замечательный туркменский 
поэт X V III в. М ахтум К ули) призывали к прекращению м еждоусобий, 
к объединению  всех племен и родов своего «единого народа» для борь
бы с общ ими в р а га м и 11.

.Некоторые исследователи обосновывают свое мнение о низком уров
не этнического развития казахов и других тюркоязычных народов С ред
ней Азии сущ ествовавш ей, якобы, в XIX в. неустойчивостью их этнони
мов, ссылаясь в частности, на ту путаницу, которую вызвала при 
Всероссийской переписи 1897 г. неясность и неопределенность наимено
ваний казахов и киргизов (казахов называли киргизами, киргиз-кайсака- 
ми, киргиз-казаками, киргизов — кара-киргизами, «дикокаменными» 
киргизами, бур утам и ). О днако, это 'р азл и ч и е этнонимов было вызвано 
отнюдь не отсутствием у данны х народов устойчивого самосознания. 
В частности, у  казахов оно появилось уж е в XV в., у киргизов ещ е ра
нее. В русских докум ентах X V I— X V III вв. казахи ещ е именовались «ка
зачьей ордой». Зам ена подлинного этнонима «казахи» названием «кир
гизы» (вероятно, для отличия их от русского казачества соседних райо
нов Сибири) произош ла позднее. Н азвание «киргизы» вошло в офици
альные документы  независимо от народа, продолж авш его употреблять  
свое сам оназвание. И нтересно, что ещ е в 1827 г. появилась статья 
А. Левш ина «О б имени киргиз-казачьего народа», где он утверж дал, 
что «киргиз-кайсакам даю т чуж ое имя, которым ни сами они себя, ни 
соседи, исключая россиян, не называют... Киргиз есть название народа  
совсем другого... Н азвание казак... принадлеж ит киргиз-кайсакским  
ордам с  начала их сущ ествования, они себя иначе не называют. П од этим  
ж е именем известны они персианам, бухарцам , хивинцам и прочим на

9 А. И . Л е в ш и н ,  О писание киргиз-казачьих и киргиз-кайсацких ор д  и степей, 
СП б., 1832, ч. III, стр. 5.

10 См.: А . Н . К о н о н о в ,  Р о д о сл о в н а я  туркм ен, С очинение А бул -гази  хан а  Х ивин
ского, М .—  Л ., 1958; Н . А . А р и с т о в ,  Опыт вы яснения этнического состава  киргиз- 
казаков Б ольш ой орды  и караки рги зов  на о сн ов е родослов н ы х сказаний, «Ж и вая  ст а 
рина», 1894, I I I— IV; Н . Д а в к а р а е в ,  Очерки по истории дореволю ц ион н ой  к ар а
калпакской литературы , Таш кент, 1959, стр. 192— 195.

11 См. С. П . Т о л  с т о  в, К  двадц ати л ети ю  н ационального р азм еж ев ан и я  С редней  
Азии, «Сов. этн ограф и я», 1950, №  1, стр. 7— 10; Т. А. Ж д а н к о .  Л ен и нская  националь
ная политика на н овом  историческом  этап е, «С ов. этн ограф и я», 1960, №  2, стр. 9— 10.
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родам  А зи и » 12. Д ел ал и  попытку восстановить подлинные этнонимы 
казахов и киргизов и другие ученые, например, Чокан Валиханов 13, од
нако неверные наименования настолько прочно укоренились, в официаль
ной документации и историографии, что дож или до  Октябрьской рево
люции и д а ж е  до  национального разм еж евания Средней Азии. Первые 
советские автономии этих народов носили названия Киргизской и Ка- 
ра-Киргизской; лишь в апреле 1925 г. V  съ езд  советов К азахстана вос
становил исторически правильное название казахского народа, и рес
публика была переименована в К азахскую  АССР.

В есьм а интересные и убедительны е данные об уровне этнического 
развития указанной группы народов даю т лингвинистические исследо
вания, в частности изучение истории их языков и диалектов. Известный 
советский тю рколог Н. А Баскаков выделяет несколько типов диалект
ных систем, в том числе: а) диалектны е системы, отражаю щ ие следы 
родоплеменной структуры; б) диалектны е системы, в которых членение 
диалектов основано главным образом  на территориальном признаке, 
хотя в этническом составе данного народа сохранялись следы родопле
менной структуры; в) диалектны е системы тюркских народов, утратив
ших следы родоплеменного деления и родоплеменные названия. Д и
алекты подразделяю тся автором на более ранние, совпадающ ие с пле
менными, и на исторически более поздние — феодализированны е город
ские говоры. С огласно этой классификации, к первой категории «пле
менных» диалектов относятся диалекты туркмен, совпадающ ие с их 
крупнейшими племенами (йомутский, текинский, гокленский и др .). 
Д иалектная система узбекского языка причислена к этому ж е типу, но 
к другой  его группе, исторически более поздней: три группы узбекских  
диалектов —  кыпчакская, огузская и карлукская развивались в слож 
ных условиях этногенеза узбекского народа. В связи с этим, с одной 
стороны, в узбекских диалектах сохранялось племенное членение, с дру
гой,—  развивались городские говоры: из к арлук ск ого—■ наманганский, 
ташкентский, андиж анский, а из огузо-кыпчакских —  хорезмские. Что 
ж е касается языков киргизов, казахов и каракалпаков, то их диалекты  
(как и баш кирские), по заключению автора, относятся ко второму типу 
диалектны х систем, членение которых определяется у ж е  главным обра
зом  не родоплеменной структурой, а территориальными признакам и14. 
Действительно, как известно, диалекты киргизского языка распадаются  
на северную  и ю ж ную  группы; казахского-— на северо-восточную, ю ж 
ную и западную ; в каракалпакском языке —  два диалекта — северо- 
восточный и ю го-западны й.

Территориальное членение диалектов говорит о том, что родопле
менные пережитки в этнической структуре казахов, киргизов и кара
калпаков у ж е  давно утратили значение определяю щ их факторов в язы
ках этой группы этносов, вступивших в стадию этнического развития, 
соответствую щ ую  народности эпохи ф еодализм а.

П осле присоединения Средней Азии к России во второй половине 
XIX в., независимо от планов и политики царского правительства, объ
ективным ходом  истории на этой далекой окраине империи сложились  
предпосылки для некоторого сдвига в этническом развитии. Установле
ние твердой политической власти прекратило феодальны е войны и м еж 
доусобицы . С проникновением капитализма экономика постепенно ож и
вала после многовекового застоя. Появились первые ж елезны е дороги,, 
росла торговля, развивалось товарное хлопководство, в кочевых райо

12 А . Л е в ш и н ,  О б имени киргиз-казачьего н а р о да  и отличии его от подлинных  
или диких киргизов, ж у р н . «М осковский вестник», 1827, ч. IV , №  14, стр. 432— 433.

13 Ч. Ч . В а л и х а н о в ,  И збр ан н ы е п р оизведен ия , А л м а-А та, 1958, стр. 97.
14 Н . А. Б а с к а к о в ,  Э тнолингвистическая классиф икация диалектны х систем сов 

рем енны х тю ркских язы ков, «Т руды  V II М еж д у н а р о д н о го  конгресса антропологических  
и этнограф ических н аук», М ., 1970, т. 5, стр. 682— 688.
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нах все более развивалось товарное скотоводство, возникли небольшие 
промышленные предприятия для переработки сырья. Край втягивался 
в сферу общ ероссийского рынка, и это повлекло за  собой появление 
в среде народов С редней Азии новых, хотя ещ е и небольш их, социаль
ных прослоек —  местных рабочих, бурж уазии и бурж уазной  интеллиген
ции. Вопреки усилиям военно-полицейского административного аппара
та, в Туркестан стали проникать передовые демократические идеи рус
ского общ ества, направленны е против национального неравенства, про
тив политики сам одер ж ави я в С редней Азии. Внимание русских про
грессивных ученых, писателей, худож ников к истории и этнографии, 
языкам и быту местных народов такж е влияло на формирование наци
онального сам осознания. Талантливые поэты, ученые-просветители по
явились в ср еде узбеков, тадж иков, казахов и других местных народно
стей; их произведения способствовали развитию литературны х языков, 
зарож дению  национально-освободительны х тенденций и настроений. 
Таким образом , при общ ей зам едленности, застое этнического развития 
народов С редней Азии в дореволю ционный период, у них все ж е про
буж далась национальная ж изнь и культура, распространялось наци
онально-освободительное движ ение. Часть узбекской и таджикской ли
беральной бурж уази и  была вовлечена в движ ение «дж адиди зм а», предъ
являвшего требования (хотя ограниченные и робкие) некоторых ре
форм, в частности —  введения светского школьного образования. Рост  
национального сам осознания и национального движ ения стал особенно  
ощущаться в Средней Азии и К азахстан е после революции 1905— 1907 гг. 
Все эти факторы привели к появлению у некоторых народов — узбеков, 
таджиков, казахов —  зачатков процесса формирования бурж уазны х н а
ций. Однако этот процесс так и не смог заверш иться в колониальном  
Туркестане, и О ктябрьская революция застал а эти народности лишь на 
начальном этапе национального развития.

Одной из форм национального гнета царизма были препятствия, 
которые чинились развитию местных языков. П роводились идеи неце
лесообразности развития и соверш енствования «туземных наречий» «воз
ведения инородческих языков в развитые литературны е языки, в языки 
школы и науки» 15. Это откровенно связывалось с боязнью роста нацио
нально-освободительных сепаратистских идей. В «Ж урнале Министер
ства народного просвещ ения» в 1867 г., при обсуж дении вопроса об 
образовании инородцев на восточных окраинах Империи, было выска
зано такое суж дение: «Самые попытки... дать письменность и некоторое 
литературное развитие наречиям, которым все это было д о  сих пор чуждо 
и возвести эти наречия иа степень языков школы и церкви — не будут ли 
иметь непреложным своим последствием развитие инстинктов... способ
ных отдалить их («инородцев») от русского народа»?... и далее — 
«Утвердите язык письменностью, дай те ем у некоторую литературную об
работку, излож ите его грамматические правила, введите его в школы и 
в церковь, и вы тем самым утвердите и разовьете соответственную на
родность!» 16. Ц арское сам одер ж ави е создал о  в Средней Азии «режим, 
покоящийся на политическом бесправии масс, игнорирующий нацио
нальные и экономические интересы местного населения... В таких 
тяжелых условиях ж изни зарож давш ийся процесс национальной консо
лидации народностей Средней Азии, естественно, не мог завершиться» 17.

В Средней Азии ещ е продолж али преобладать факторы, тормозив
шие национальную консолидацию  народностей. Н а основной террито

15 «Сборник докум ен тов  и статей  по в оп р осу  о б  обр азовани и  и нородцев», С П б, 
1869, стр. 40.

16 «Ж урнал М инистерства н ар о дн о го  п р освещ ения», 1867, №  4-^ 6, ч. 134, стр. 91—
92.

17 «Народы  С редней  А зии  и К а за х ст а н а » , I (серия  «Н ароды  мира. Этнограф ические  
очерки»), М., 1962, стр. 100.
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рии края было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, в ко
торое вошли части владений Бухарского эмирата, Хивинского ханства 
и все К окандское ханство, полностью присоединенное (в 1876 г.) к Р ос
сии. Б ухарское и Хивинское ханства в границах их значительно урезан
ных территорий были признаны вассальными государствами, находя
щимися под протекторатом России. Ханства были значительно более 
отсталыми, чем Туркестан, оказавш ийся в составе Российской империи. 
Застойны й характер ф еодализм а, деспотизм  эмиров и ханов привели 
их в упадок; фанатизм  мусульманского духовенства препятствовал р аз
витию культуры; крестьянство и трудовое население городов обнищало, 
разоренное налогами, эксплуатацией, поборами и вымогательствами 
многочисленных чиновников.

Государственны е и административные границы разделяли на обо
собленны е части этнические территории Средней Азии, заселенны е од 
ними и теми ж е  народами. Как и до  присоединения к России, узбеки, 
тадж ики, туркмены, киргизы, каракалпаки оказались расчлененными 
м еж ду тремя государствам и — Российской империей (входившим в нее 
Т уркестаном ), Бухарой и Хивой — вассалами России. К азахстан тоже 
был разделен  — часть его вош ла в Туркестанское генерал-губернаторст
во, другая часть — в Степное генерал-губернаторство, а западные райо
н ы —  в А страханскую  губернию . Закаспийская область долгое время 
управлялась особым «Временным полож ением » и только в 1899 году бы
ла присоединена к Туркестанскому краю.

* * *

П обеда  Великой Октябрьской социалистической революции открыла 
путь к свободном у национальному развитию всем народам России, в том 
числе и народам  Туркестана. В 1918 г. здесь началось национально
государственное строительство; 5-й съ езд  Советов Туркестанского края 
провозгласил образование Туркестанской А ССР (в границах б. Турке
станского генерал-губернаторства). В 1920 г. на территории К азахста
на (в границах б. Степного генерал-губернаторства) была образована  
Киргизская А С С Р. О бе автономные республики вошли в состав РСФ СР. 
Лиш ь в 1920 г. революция одер ж ал а  п обеду в Бухарском и Хивинском 
ханствах; на их территории образовались Н ародны е советские респ уб
лики — Бухарская и Х орезм ская. Это были «независимые унитарные 
народно-советские государства, своеобразная переходная форма к со 
циалистическому государству диктатуры п ролетари ата»18. С 1920 по 
1923 г. народно-дем ократическая власть осущ ествляла там коренную  
ломку феодально-деспотической системы управления, были созданы  
органы народно-советского государства, национализированы зем ля, бан
ки, промышленные предприятия. Н ароды  этих республик вступили на 
путь некапиталистического развития и незадолго до  национального р аз
меж евания обе республики были преобразованы  решениями своих курул
таев —  съездов Советов — в Советские Социалистические Республики.

Военная р азр уха, граж данская война не дали возмож ности Совет
скому государству немедленно после революции изменить установлен
ные царским правительством границы государственных образований, 
разобщ ивш ие народы Средней Азии. В 1924 г. общ ая численность насе
ления в трех республиках достигала 8.131,1 тыс. чел., из них на Турке
станскую  А С С Р приходилось 5.254,6 тыс. чел., в Бухарской республи
ке прож ивало 2.236,4 тыс. чел., в Хорезмской — 640,1 тыс. ч е л .19. Из об 
щего числа узбеков, живш их в трех республиках, около 67% находилось  
в пределах Туркестанской А С С Р, 22% - - в  Бухарской Н С Р, 11% в Х о
резмской Н С Р. Тадж ики разделялись почти поровну м еж ду Бухарской

18 «О т средн евековья  к верш инам соврем енного прогресса», М ., 1965, стр. 51.
19 Ж у р н . «Н овы й В осток », 1925, №  8— 9, стр. 48.
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(52,3% ) и Туркестанской (47,7% ) республиками. И з всех туркмен 
свыше 42% жили в Туркестанской А С С Р (главным образом  в Закаспий
ской обл асти ), 27% в Бухарской и 30% в Х орезмской республиках20.

О днако, несмотря на тяж елую  политическую и экономическую о б 
становку, д а ж е  в годы интервенции и граж данской войны Советское 
правительство удовлетворяло пожелания населения о частичных изме
нениях внутренних административных границ с учетом национального 
состава ж ителей. Так, в Туркестанской А ССР Закаспийская область  
была преобразована в Туркменскую, в Бухарской республике были вы
делены компактные массивы тадж икского и туркменского населения  
путем образования Тадж икской и Туркменской областей; в Хорезмской  
республике по национальному признаку выделились К азахско-К ара
калпакская область, Т аш аузская (с преобладанием  туркм ен), Н овоур
генчская область и Хивинский район, в которых преобладали узбеки.

Эти частичные национально-территориальны е преобразования, про
веденные Советским государством  до  национального размежевания  
по инициативе местного населения, несомненно, отражаю т стремления 
к воссоединению, к реализации права на сам оопределение обособлен
ных локальных групп туркмен, казахов, тадж иков, каракалпаков, что 
служит одним из многих объективных свидетельств роста националь
ного сам осознания у этих народов, новой ступени их этнического р аз
вития.

Вскоре очередной задачей  национальной политики советского пра
вительства в С редней Азии становится уж е коренное изменение госу
дарственных границ —  национальное разм еж евание. Этому вопросу 
Советское правительство и Центральный комитет РК П  (б) придавали  
первостепенное значение. В. И. Ленин предвидел необходимость госу
дарственных преобразований в Средней Азии и ему принадлеж ала тео
ретическая постановка этой проблемы: ещ е д о  создания СССР В. И. Л е
нин внимательно изучал состояние национального вопроса в Туркестан
ской А С С Р, Бухарской и Х орезмской Н ародны х Советских республи
ках. В 1920 г. он непосредственно занимался подготовкой национально
го разм еж евания, рассм отрел и одобрил проект туркестанских комму
нистов и Турккомиссии В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р о дальнейш ем развитии 
государственности в Средней Азии. В числе его замечаний и указаний  
по проекту было поручение составить этнографическую  карту с предпо
лагаемыми границами У збекистана, Туркмении и К аза х ста н а 21.

В 1920— 1921 гг., неоднократно возвращ аясь к вопросу о новом го
сударственном устройстве Средней Азии, В. И. Ленин выступил против 
предложений немедленного разделения Туркестана на ряд республик, 
против спешки в этом слож ном  мероприятии, требовавш ем большой н а
учной и политической подготовки, широкого выявления мнений трудя
щихся всех народов Средней Азии; он советовал, не предреш ая заранее  
вопроса о выделении тех или других республик, тщ ательно подгото
вить соответствую щ ие м атериалы 22.

* * *

С 1920 по 1924 гг. была проведена огромная работа по научной под
готовке разм еж евания, в первую очередь —  по изучению этнического 
состава и территориального размещ ения населения. Тщательно анали
зировались В сероссийская перепись 1897 г., а такж е переписи 1917 и 
1920 гг., дореволю ционны е архивные фонды, статистические и другие  
материалы ревизии Туркестанского края сенатором К. К- П аленом  
(1900-е гг). К изучению населения была привлечена созданная в 1917г.

2° «И стория У збек ск ой  С С Р », т. III, Таш кент, 1967, стр. 379.
21 В. И. Л  е и и н, П оли. собр . соч., т. 41, стр. 436.
22 Там ж е , стр. 153.
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в Российской Академии наук «Комиссия по изучению племенного соста
ва России и сопредельны х стран» (К И П С ). О рганизуется подготовка и 
издание всякого рода сводных материалов, списков народов, статей 
о составе населения Средней Азии и его истории, составляются этно
графические карты.

В этой больш ой государственной работе по подготовке националь
ного разм еж евания принимали деятельное участие крупные ученые —  
историки,’ этнографы , востоковеды —  И. И. Зарубин , М. С. Андреев, 
А. А. Семенов, П. П. И ванов, А. А. Д иваев и др .23. М ногие из них направ
лялись в специальные этнографические командировки и экспедиции для 
сбора необходимы х данных.

Ввиду недостатка точных данны х о численности и национальном со
ставе населения, необходим ы х для правильного решения проблемы на
ционального разм еж евания, в дополнение к проведенной в 1920 г. пере
писи населения, охвативш ей в Средней Азии только Туркестанскую  
А С С Р, было реш ено организовать в 1924 г. специальное экспедицион
ное обследование населения Бухарской и Хорезмской республик, где 
ещ е никогда до этого не проводились переписи. Впервые в истории эт
нический состав ж ителей ханств подвергся детальному научному иссле
дованию  24. Участники экспедиции получили инструкцию в сложных, 
смеш анных по этническому составу селениях выяснять пожелания  
сам их ж ителей о включении в ту или другую  республику. Н емного позд
нее была организована, по инициативе С редазбю ро Ц К  Р К П  (б ) , др у
гая крупная государственная экспедиция —  для выборочного изучения 
хозяйства и социально-экономического строя населения наименее и з
вестных районов Средней Азии. Были детально обследованы  и 
описаны одиннадцать отдельных волостей во всех трех республиках. 
И здан н ая К омиссией в 1920-х гг. серия из одиннадцати томов «Совре
менный кишлак Средней А зии» д о  настоящ его времени является неоце
нимым научным источником не только для экономистов, но и для этно
графов 25.

О дновременно и в тесной связи с подготовкой национального разм е
ж евания велись начатые ещ е ранее научные исследования с целью обос
нования экономического районирования Средней Азии. Большую роль 
в организации всех государственны х обследований края в эти годы иг
рал С реднеазиатский экономический совет, созданный в 1923 г. для  
направления экономической деятельности Туркестанской АССР, Б у
харской и Х орезм ской народны х республик.

Было создан о впервые в Средней Азии Статистическое управление, 
издавш ее два тома «Статистического ежегодника»; ряд ценных для  
изучения этнического состава и этнографии населения данных сод ер ж а
ла и серия «М атериалы  по районированию Т уркестана»26. Ещ е далеко  
не достаточно изученные литература и архивные фонды материалов по

23 См. наприм ер: И . И . З а р у б и н ,  С писок н ар одн остей  Т уркестанского края, Л ., 
1925; е г о  ж е ,  Н асел ен и е С ам ар к ан дской  обл асти , Л ., 1926; А. А. С е м е н о в ,  К  п роб
л ем е н ационального р а зм еж ев а н и я  С р едн ей  А зии  (историко-этнограф ический очерк), 
« Н а р о д н о е  х о зя й ст в о  С р едн ей  А зии», 1924, №  2— 3; И . П. И в а н о в ,  Н асел ен ие (в кн. 
«В ся  С р едн яя  А зи я » , Т аш кент, 1926); М . С. А н д р е е в ,  И з  резул ьтатов  экспедиции  
в К ы зы л-К ум ы , «Б ю ллетень С р ед н еаз. госу д . университета», 1925, вып. 9; е г о  ж е ,  Н е 
которы е результаты  этн ограф и ческ ой  эк спедиции  в С ам арк ан дскую  обл асть  в 1921 г., 
«И зв . Т уркест. о т д ел а  Р Г О », 1924, т. X V II; А. А. Д и в а е в ,  Э тнограф ические м ате
риалы  по к азак -к и рги зам  Т ур к естан а, «Н аук а  и просвещ ение», Таш кент, 1922, №  1; 
е г о  ж е ,  О пись этн ограф и ческ их м атери алов , собранны х в С ем иреченской области  
в 1920 г. о со б о й  ком ан дированн ой  ком иссией, Там ж е , и др .

24 «М атериалы  по районированию  С редней  А зии», кн. I, «Территория и население  
Б ухары  и Х о р езм а» , ч. I, « Б у х а р а » , ч. II, «Х ор езм », Т аш кент, 1926.

25 «С оврем енны й киш лак С р едн ей  А зии. С оциально-эконом ический очерк», вып. I—  
X I, Таш кент, 1926— 1927.

26 «С татистический еж егод н и к  1917— 1923 гг.», т. I и II, Таш кент, 1924; «М атериалы  
по районированию  Т ур к естан а» , вып. 1— 2, Т аш кент, 1922— 1924.

22



подготовке национального р азм еж ев а н и я 27 представляют собой исклю
чительно ценный источник для этнографов, исследую щ их проблемы со 
временности, и в частности —  современны е этнические процессы. Впер
вые за  историю этнографической науки в этот период накопилось 
столько синхронных и охватывающ их крупные территории массовых, 
тщательно собранны х этнографических данны х, в том числе этностати- 
стических сведений и этнических карт. В качестве исходного историче
ского этапа для изучения современных этнических процессов чрезвы
чайно важны и тё тонкие, глубокие наблю дения, которые были сдела
ны во время экспедиционных обследований в области национальных 
взаимоотнош ений и этнических взаимовлияний. В особенности этим цен
ным качеством отличаются работы экспедиции И. П. М агидовича, про
водившего в 1924 г. обследование территории и населения б. Б ухарско
го ханства.

Н еобходим ость учета этнического самосознания населения при  р аз
работке вопроса о включении той или иной территории в границы н а
циональных республик требовала от исследователей, подготовлявших 
научные данны е для комиссии по национальному размежеванию , боль
шого внимания к мелким, этнически неустойчивым группам со слабо  
выраженными тенденциями этнического тяготения к тому или другому  
крупному народу, с неопределивш имся или «двойственным» родопле
менным этническим сам осознанием . В результате этих наблюдений ис
следователям удал ось  выявить весьма важ ны е этнические процессы, 
в частности постепенное исчезновение сознания принадлежности к родо
племенным группам в процессе консолидации узбекской нации. 
С этой точки зрения исключительный интерес представляют отмеченные 
И. П. М агидовичем градации «двойственного» этнического сам осозна
ния у полукочевых узбеков в обследованны х им районах; он установил  
как бы несколько ступеней (уровней) процесса утраты ими сознания 
принадлежности к определенной родоплеменной группе. «Есть среди 
бухарских узбек ов,—  пишет И. П. М агидович,—  такие, у  которых д а 
же старики сначала просто не понимают вопроса «к какому племени 
или роду принадлеж ит», а затем  после долгих разъяснений отвечают, 
что племен и родов (у  них. —  Т. Ж .)  нет. Д р уги е называют себя преж 
де всего узбекам и, только после длительных расспросов прибавляют 
название своего племени или родового сою за и по всем признакам не 
очень твердо знаю т свою родословную . Третьи на вопрос о националь
ности п реж де всего назы вают свое племя, а затем  не так уж е охотно  
говорят, что они узбеки. И , наконец, четвертые —  кипчаки, найманы, 
тюрки часто противопоставляют себя узбекам , киргизам и к азахам ...»28.

Н е менее важ ны е материалы были собраны  и обобщ ены  в это ж е  
время И. П. М агидовичем и другими исследователями об ещ е одном  
направлении национальной консолидации узбекского народа — завер
шении процесса слияния этнографических групп так называемых сар- 
тов (узбекоязы чны х) с узбекам и, что отразилось на этническом сам о
сознании этих групп. Сложный этногенез узбекского народа, связан
ный с несколькими волнами тюркских племен, оседавш их на протяже
нии веков в оази сах  среднеазиатского меж дуречья Амударьи и Сыр
дарьи, обусловил сохранение в его составе пережитков деления на три, 
несколько отличавш ихся одна от другой  этнографические группы, по
томков трех основных компонентов («пластов») этногенеза: первая —  
потомки тю ркизированного ещ е в V I— X II веках местного ираноязыч
ного населения, исконно оседлы е земледельцы  и жители городов; их

27 См. Л . М . Л а н д а ,  С оветская  и стори ограф и я  н аци он альн о-государственн ого  
разм еж евания С редн ей  А зии , «И стор ия  С С С Р », 1964, №  6.

28 «М атериалы  по рай они рован и ю  С редн ей  А зии», кн. I— «Т ерритория и население  
Бухары и Х о р езм а» , ч. I— « Б у х а р а » , стр. 180.
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обычно называли сартами; в Ф ерганском, Ташкентском и Хорезмском  
оази сах  это наименование было наиболее устойчивым, оно служило ос
новным сам оназванием  у  коренного оседлого тюркоязычного населе
ния. Вторая этническая группа —  «тюрк», потомки столь ж е давнего  
тюркоязычного населения, однако, не осевш его и сохранявш его полу
кочевой быт и родоплеменное деление. И, наконец, третья — узбеки — 
потомки приш едш их вслед за  войсками Ш ейбани-хана степных племен, 
расселивш ихся в С редней Азии в X V — XVI вв., такж е сохранявш ие 
переж итки родоплеменного деления; сам оназвание их переш ло к кон
солидировавш ейся узбекской народности 2Э. Взаимодействие узбеков и 
сартов происходило весьма интенсивно на протяжении нескольких ве
ков; однако, наряду с преобладавш им  у исследователей мнением о том, 
что различия м еж ду  ними заклю чались лишь в образе ж изни и хозяй
ственном укладе, сущ ествовало и мнение об их этническом различии 
отдельно они фигурировали обычно и в литературе, и в переписях на
сел ен и я —  вплоть до  национального разм еж евания, когда вопрос о со
отнош ении сартов и узбек ов стал предметом внимательного изучения. 
И. П. М агидович пишет по этом у поводу: «М атериалы статистических 
переписей и обследований, начиная с 1897 г., подтверж даю т миллио
нами показаний сам ого населения, что нет особого народа сарт, отлич
ного от узбеков, и нет особого сартовского языка, отличного от узбек 
ского» 30; он отмечает дал ее, что при каж дой переписи или администра
тивном опросе в городах и селениях Ферганы и Ташкентского уезда-— 
в «центрах сартовской оседлости» «количество сартов катастрофически  
убы вало», и что подобная неустойчивость самоназвания могла сущ ест
вовать лишь потому, что «сам о опраш иваемое оседлое тюркское насе
ление не видело никакого различия м еж ду словами «узбек» и «сарт», 
но охотнее назы вало себя первым именем».

Как известно, в переписи 1926 г. «сарты» уж е не фигурируют. О д
нако, сохранение обособленности узбекоязычны х групп «тюрк», так ж е, 
как и кипчаков Ф ерганской долины и кураминцев Ташкентской области, 
вы ражавш ейся в их этническом сам осознании, оказалось более устой
чивым, и лишь последую щ ие переписи и этнографические исследования  
установили их постепенную  интеграцию и растворение в составе узбек 
ской н ац и и 31.

Н е менее интересные наблю дения этнических процессов сделали  
участники экспедиции И. П. М агидовича в районах смеш анного узбек 
ского и тадж икского населения б. Бухарского ханства, где многовеко
вые контакты привели к процессам  этнического взаимодействия. Н аря
д у  с узбекизированны ми группами тадж иков, экспедиция выявила не
мало мелких групп узбеков, воспринявш их черты культуры таджиков, 
говоривш их на тадж икском  языке, признававш их себя тадж иками, но 
сохранявш их при этом узбекские племенные этноним ы 32.

Мы привели лишь некоторые наблю дения одного из исследователей  
населения С редней Азии периода национального разм еж евания относи
тельно этнических процессов, происходивш их в первые годы Советской

29 А. Ю . Я к у б о в с к и й ,  К  в оп р осу  об  этн огенезе у збек ск ого  н ар ода , Таш кент. 
1941; М . Г. В  а х  а б  о в, Ф орм ирование узбек ск ой  социалистической нации, Таш кент, 
1961; «Н ар оды  С редн ей  А зи и  и К а за х ст а н а » , т. I, стр. 167— 172; «Этнографические  
очерки у зб ек ск о го  сельского н аселени я», М ., 1969, стр. 18— 20.

30 «М атериалы  по рай они рован и ю  С р едн ей  А зии», « Б у х а р а » , стр. 174.
31 См.: 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 ,  О сновны е направле

ния этнических процессов  у  н а р одов  С С С Р , «С ов. этн ограф и я», 1961, №  4, стр. 13; 
Б. X. К  а р м ы ш е в а, Э тнограф ическая группа «тю рк» в состав е узбек ов , «Сов. этн о
граф ия», 1960, №  1, стр. 6; Я- Р . В и н н и к о в ,  С оврем енное р асселен ие н ародов  и эт
нограф ических групп в Ф ерганской доли н е, «С редн еази атски й  этнографический сбоо-  
ник», II, М ., 1959.

32 «М атериалы  по районированию  С редней  А зии», стр. 231— 234.
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власти, но начавш ихся, разум еется, значительно ранее, в дореволюци
онный период.

Н аряду с некоторой консолидацией народностей и наций, в дорево
люционной Средней Азии наблю дались и другие этнические процессы: 
продолж алась дливш аяся несколько веков языковая ассимиляция и ак
культурация среднеазиатских цыган, арабов и евреев; шел процесс ас
симиляции в ср еде узбекского населения некоторых групп туркмен 
(в районах Н уратинских гор и Средней А мударьи) и каракалпаков 
(в С амаркандской обл асти ). П роявлялся в известной мере процесс 
сближения местного населения с русскими —  главным образом  в пере
селенческих районах К азахстана и Киргизии; контакты с русскими 
крестьянами-переселенцами помогали кочевникам-скотоводам приоб
щаться к зем леделию  и оседлой ж изни, а переселивш иеся из центра 
России крестьяне заимствовали у местных ж ителей опыт ведения х о 
зяйства в специфических природных условиях края, осваивали их 
языки.

Этнические контакты усилились в Советский период — в новых усл о
виях становления и развития социалистических наций и народностей. 
Изучение их составляю т одно из главных направлений исследований эт
нографов на современном э т а п е 33.

Ф *  >}с

Вся совокупность столь широко и серьезно поставленных работ по 
подготовке национального разм еж евания позволила приступить к со
ставлению проекта территорий и границ новых республик и автономных 
областей, разработанного на основе экономических и этнографических  
данных, с внимательным учетом пож еланий населений и задач дал ь
нейшего социалистического строительства. Это давал о возможность  
научно-обоснованно подойти к практическому решению сложной госу
дарственной задачи. Р еализация национально-государственного раз
межевания стала возм ож ной в 1924— 1925 гг., когда закончилась граж 
данская война, окрепли в республиках органы Советской власти, было 
восстановлено в основном народное хозяйство республик, росли наци
ональные кадры, стало быстро развиваться народное образование, 
культура, искусство на национальных языках. В 1923— 1924 гг., как 
упоминалось, Х орезм ская и Б ухарская народные советские республики 
были у ж е  преобразованы  в социалистические. П осле утверждения пред
ложений трех среднеазиатских республик о национальном разм еж ева
нии, Ц К  Р К П  (б) и Союзным правительством была создана Ц ентраль
ная территориальная комиссия из представителей республик и обл а
стей, а такж е из представителей всех основных национальностей края.

Проект Ц ентральной территориальной комиссии стал основой для 
определения границ новых союзных республик и автономных республик  
и областей. 16 сентября 1924 г. III Чрезвычайная сессия Ц И К  Турке
станской А С С Р приняла закон о проведении национального разм еж е
вания и «О бращ ение ко всем народам  Средней Азии и Туркестана». 
Постановление о национальном разм еж евании, его сущность, задачи  
широко разъяснялись и обсуж дал и сь  во всех республиках, в городах, 
кишлаках и кочевых аулах. В ф еврале 1925 г. состоялись Учредительные 
съезды в У збекской и Туркменской С С Р, избравш ие свои правительства 
и принявшие декларации о вступлении в СССР.

33 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, У каз. раб.; Т. Ф. А  р и с т о- 
в а, Г. П. В а с и л ь е в а ,  О б этнических п р оц ессах  на территории ю ж н ой  Туркмении, 
«Сов. этнограф ия», 1964, №  5; Л . Ф. М  о н о г а р о в а, С оврем енны е этнические процессы  
на Зап адн ом  П ам ире, «С ов. этн ограф и я», 1965, №  6; Г. П . В а с и л ь е в а, П р ео б р а зо в а 
ние быта и этнические процессы  в С еверном  Т уркм енистане, М ., 1969; Л . С. Т о л с т о 
ва,  К аракалпаки за  п р еделам и  Х ор езм ск ого  ба зи са , Н ук ус —  Таш кент, 1963 и др .



Д екларация, принятая I Учредительным съездом  Советов Узбекской  
С С Р, провозглаш ала от имени всех народов У збекистана добровольное 
ж ел ан и е У збекистана войти в состав С ою за ССР: «Трудящ иеся мас
сы узбекского народа перед лицом всего мира заявляю т о своем непре
клонном решении о добровольном  вхож дении в Союз ССР на правах 
полноправного ч л ен а ...»34. П одобны е ж е решения принял и Учредитель
ный съ езд  Туркменской ССР.

П одтверж далось предсказание В. И. Ленина, ещ е в 1916 г. писавшего 
о том, что «трудящ иеся массы, освобож даю щ иеся от ига бурж уазии, 

■ всеми силами потянутся к сою зу и слиянию с большими и передовыми 
социалистическими н ациям и»35.

Д обровольное вступление в могущественный Союз ССР стало одним  
из реш аю щ их факторов, обеспечивш их народам  республик Средней  
Азии быстрый и всесторонний прогресс, переустройство общ ества на 
социалистических началах. Братская помощь других народов страны  
позволила им в кратчайший исторический срок ликвидировать унасле
дованную  от дореволю ционного прош лого экономическую и культур
ную отсталость, осущ ествить культурную революцию, построить соци
ализм  и встать на путь коммунистического строительства.

В итоге национально-государственного разм еж евания были обр азо
ваны, помимо двух союзны х республик, автономные республики и об 
ласти, объединивш ие все основные народы Средней Азии; в состав 
У збекистана вош ла Т адж икская А С С Р. Киргизия была выделена в ав
тономную  область, вош едш ую  в РС Ф С Р (в 1926 г. она стала автоном
ной республикой).

Каракалпакская автономная область вошла в К азахскую  АССР, ко
торой были переданы  такж е находивш иеся д о  этого в составе Турке
станской республики Семиреченская область и районы Сырдарьин- 
ской области, населенны е казахам и. В дальнейш ем, по мере развития 
этих национальных республик и областей, изменились и переходили на 
высшие ступени формы их государственности. Так, в 1929 г. Т адж ик
ская автономная республика была преобразована в союзную, причем  
территория ее увеличилась за  счет придания ей Х оджентского округа, 
населенного в основном тадж икам и. Ещ е в 1925 г. в ее составе была 
образов ана Горно-Б адахш ская автономная область. В 1936 г. были 
преобразованы  в союзны е республики К азахская и Киргизская А С С Р. 
В 1932 г. К аракалпакская автономная область преобразовалась в АССР  
в составе РС Ф С Р; в 1936 г. она вош ла в У збекскую  С С Р 36,

( Естественно, что главным результатом национального разм еж евания  
^ было изменение соотнош ения этнических групп населения в пределах  

каж дой республики Средней Азии.
Вновь образованны е республики воссоединили преж де расчленен

ные, разобщ енны е народы. В о всех союзны х и автономных республи
ках, образовавш ихся при национальном размежевании, основная наци

о н а л ь н о ст ь  представляла компактное большинство.
В У збекскую  ССР вошло 82% всех узбеков, ж ивущ их в СССР, и 

они составили 76,1% всего населения республики. В Туркменскую  
С С Р —  94,2%  всех туркмен, они составили 71,9% населения Туркме
нии. В п ределах Тадж икской А С С Р оказалось 75,2% всех таджиков, 
составивш их 71,2% населения республики. В Киргизию вошло 86,7%  
всех киргизов, что составило 66,2% ее населения. В К азахской АССР

34 «И стор ия  У збек ск ой  С С Р », т. III, стр. 406.
35 В . И . Л  е  н и н, П оли . собр . соч., т. 30, стр. 36.
36 П о д р о б н ее  о н аци он альн о-государ ственн ом  строительстве отдельны х республик  

см.: X. Т. Т у р  с у  н о  в, О б р азов ан и е У збекской  С оветской  социалистической р есп у б 
лики, Таш кент, 1957; А. Н  у  с  у  п б  е  к о в, О бъ еди н ен и е к азахск и х  зем ель в К азахск ой
С С Р , А л м а-А та, 1953; С. А. Р а д  ж  а б о в, Т адж ик ск ая  С С Р  —  суверен ное советское г о 
су д а р ст в о , Д у ш а н б е , 1957, и др.
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сосредоточилось 93,4%  казахов СССР, составивш их 57,4% всего насе
ления республики. Н аконец, в К аракалпакскую  автономную область  
вош ло 79,3% всех каракалпаков и они составили 38,1% населения ав
тономной о б л а ст и 37.

О днако учет национального состава был основным, но не единст
венным принципом при создании новых республик. Учитывалась также 
необходим ость одновременного научно-обоснованного экономического 
районирования Средней Азии, обеспечения каж дой республике и авто
номной области всех условий, способствую щ их развитию экономической  
общ ности, принималось во внимание экономическое тяготение терри
торий к тем или другим городским центрам, исторически сложивш иеся  
хозяйственно-бы товы е связи ж ителей городов и сельских местностей, 
зем ледельческих оазисов и районов ж ивотноводства.

П оэтом у было признано целесообразны м  небольш ие группы уз’бек- 
ского населения, издавна ж ивш ие в этническом массиве казахов (н а
пример, в районах Туркестана и Ч им кента), не включать в состав У з
бекистана. В пределах У збекистана остались некоторые районы с ка
захским и тадж икским населением. При установлении экономически  
целесообразны х новых границ, писал В. И. Л енин,— «отрывать города  
от экономически тяготеющ их к ним сел и округов из-за „национального11 
момента нелепо и невозм ож но» 38. И менно с этих позиций рассматривал
ся вопрос о судьбах таких городов как Б ухара, С ам арканд и другие, во
ш едш их в состав У збекистана, при наличии там больш ого числа тад
жиков.

В ходе осущ ествления национального разм еж евания было проведено 
и экономическое разм еж евание —  распределение м еж ду новыми госу
дарственны ми образованиям и всех материальных ценностей — ф аб
рик, заводов, посевных площ адей, поголовья скота, культурно-просве
тительных учреж дений, чтобы после разм еж евания каж дая из новых 
республик располагала достаточными материальными ресурсами, не
обходимы ми для успеш ного развития народного хозяйства и культуры. 
П ринималось во внимание такж е располож ение водных источни
ков и ирригационной сети, имеющ их в условиях Средней Азии перво
степенное ж изнен н ое значение.

В процессе проведения национального разм еж евания пришлось ре
шать немало спорных вопросов, преодолевать трудности, связанные 
с экономической и культурной отсталостью  края. Коммунистическая  
партия боролась против попыток контрреволюции использовать в своих 
целях наследие преж ней национальной враж ды , исказить смысл и з а 
дачи национально-государственного разм еж евания, против проявлений 
бурж уазн ого национализма и великодерж авного шовинизма.

Н ационально-государственное разм еж евание послуж ило сильным 
толчком к развитию политической активности народов, их участию в по
литической ж изни, в управлении государством; политика равенства 
языков, введение национальных языков- в административное управле
ние, судопроизводство приблизило к народным м ассам  органы власти, 
не говоря уж е о значении непосредственного участия представителей  
трудящ ихся в правительственных органах государства и во всех звень
ях административного управления. О бразование национальных респуб
лик способствовало так ж е развитию национального самосознания за  
счет преодоления пережитков земляческого и родоплеменного этниче
ского сам осознания. В процессе быстрого роста экономики и культуры 
в республиках формировались все элементы социально-экономической  
и этнической общ ности, присущ ие нациям эпохи социализма.

Развитие образования, письменности, литературы на родных язы- 
ках, ф орм ирование национального театра, музыки и других видов

37 Ж у р н . «Револю ционны й В осток », 1934, №  6, стр. 116— 125.
38 В . И .  Л е н и н ,  П оли. собр . соч., т. 24, стр. 149.
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искусства обусловили становление новых национальных форм культуры, 
социалистических по содерж анию .

О бразование советской национальной государственности устранило 
предпосылки национальных противоречий, многих причин, вызывавших 
национальные трения, рознь, а иногда и враж ду, упрочив др уж бу  и 
мирное сотрудничество м еж ду  нациями. «Мы хороним окончательно 
все ещ е так или иначе сохранивш иеся остатки и пережитки запутан
ных национально-правовых отношений, оставленных в наследство ко
лониальной политикой царизм а» —  говорилось в обращ ении Ц И К  Тур
кестанской А С С Р ко всем народам  Средней Азии в связи с националь
ным р азм еж ев ан и ем 39.

* * *

Д альнейш ая консолидация социалистических наций Средней Азии 
вы ражается в росте их этнической монолитности, в исчезновении диалек
тов и некоторых этнографических особенностей прежних локальных и эт
нических групп.

В се больш ее значение приобретает происходящ ее уж е с первых лет 
Советской власти постепенное сближ ение наций, связанное с образов а
нием новой исторической общ ности — советского народа. «М ножатся  
общ ие для всех наций черты во всех сф ерах материальной и духовной  
ж изни советских лю дей» 40/О тличительной чертой этнического процесса  
сближ ения наций является отнюдь не ассимиляция, не поглощение одной 
из наций другой, а возрастаю щ ая их интернационализаций! проявление 
общ есоветских черт в экономической ж изни, культуре и духовной жизни  
народов. [Сближение наций —  процесе-двусторонний, затрагивающий обе  
контактирующ ие этнические общности^ И нтернационализация реально 
вы раж ается в общ ем ослаблении этнического фактора, распространении  
нейтральной в этническом отношении («городской») культуры, широком  
взаимодействии и взаимном обогащ ении культур различных народов 41. 
Характерной особенностью  ее является такж е двуязычие или многоязы 
чие —  при необязательной языковой ассимиляции.

«И нтернационализация, происходящ ая в сф ере культурной ж изни  
наш ей страны, означает преж де всего процесс складывания единой по 
своем у социалистическому содерж анию  культуры. Неотъемлемым ком
понентом этой культуры является идеология интернационализма»42.

В период коммунистического строительства усиливаются зам еча
тельные черты ленинской друж бы  и сотрудничества народов СССР. 
«В семирная история ещ е никогда не видела во взаимоотнош ениях д е 
сятков наций и народностей столь неруш имого единства интересов и ц е
лей, воли и действий, такого духовного родства, доверия и взаимной  
заботы , какие постоянно проявляются в нашем братском с о ю зе » 43.

В докум ентах X X IV  съ езда  партии, в Постановлении Ц К  КПСС  
о подготовке к 50-летию  образования СССР формулируется тезис о том, 
что «теснейш ее единство, всесторонний расцвет и неуклонное сбл и ж е
ние всех наций и народностей Советской страны определяю тся приро
дой ваш его строя, выступают как объективная закономерность разви
тия со ц и а л и зм а » 44.

39 См.: X. Т. Т у  р с у  н о в, О бр азов ан и е У збекской С оветской  социалистической  
республики. Таш кент, 1957, стр. 219.

40 «К ом м ун и ст», 1969, №  3, стр. 10.
41 JI. В . X  о м и ч, О со д ер ж а н и и  понятия «этнические процессы », «Сов. этнограф ия», 

1969, №  5, стр. 85— 86.
42 Ю . В. Б р о м л е й ,  В.  И.  К о з л о в ,  Л ен инизм  и основны е тенденции этнических  

процессов  в С С С Р, «С ов. этн ограф и я», 1970, №  1, стр. 11.
43 «К ом м ун и ст», 1972, №  3, стр. 8.
44 «К ом м ун и ст», 1972, №  3, стр. 10.
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Законом ерность этого двустороннего процесса, его диалектического 
■единства выявляется и в историческом акте ленинской национальной 
политики —  национально-государственном размежевании республик  
Средней Азии в 1924— 1925 гг. и добровольном вступлении их в Союз 
ССР. Н едаром  ещ е современники национального размежевания выска
зывали мысль, что было бы правильнее называть его не «размежевани
ем», а воссоединением  и дальнейш им сплочением народов Средней Азии 
в великом содруж естве социалистических наций и народностей Союза 
Советских Социалистических Республик.

THE DELIMITATION OF NATIONALITIES 
AND STATES AND PROCESSES  OF ETHNIC DEVELOPMENT 

AMONG THE PEOPLES OF MIDDLE ASIA

T he N a tio n a l D e lim ita tio n  carried  o u t in  M id d le  A s ia  in  1924— 1925 and the v o lu n 
tary  en try  o f th e  so v e r e ig n  n a tio n a l rep u b lics  of the  S o v ie t  E a st in to  the U S S R  is  c o n 
s id ered  in  the  a rtic le  in  its  e th n o g r a p h ic  a sp ec t a s  a factor  p ro m otin g  the form ation  of 
so c ia lis t  n a tio n s  in  M id d le  A s ia  and  their  rap p roch em en t w ith  other S o v ie t  n a tio n s  and  
n a tio n a lit ie s . T he e th n ic  s itu a tio n  th a t h ad  h is to r ic a lly  arisen  in  M id d le  A s ia  up to the  
tim e of th e  N a tio n a l D e lim ita t io n  is  c lo s e ly  exam in ed  a s  w e ll a s  th e  prep aration  for 
th is act in  the f ie ld  o f sc ie n tif ic  research  and  theory  w h ich  n e c e ss ita te d  m ore precise  and  
d eta iled  d a ta  on  th e  e th n ic  co m p o sit io n  of the p o p u la tion  of the rep u b lics and an u r
g e n t  e la b o ra tio n  of a num ber of e th n o g r a p h ic  prob lem s co n n ected  w ith  n a tio n a l c o n so li
d a tio n  p r o c e s se s  a m o n g  the  p eo p les  o f M id d le  A sia ; th is  had  to be d on e w ith  the u tm ost  
p o ss ib le  c o n s id e r a tio n  of the e th n ic  se lf-c o n sc io u sn e ss  o f v a r io u s  d isp erse ly  se ttled  lo 
c a l g ro u p s and  sm a ll n a tio n a lit ie s  in  d e lim it in g  the b o u n d a r ie s o f the n ew  sta tes
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