
По-видимому, уверенно говорить о замещении тухумной эндогамии 
тухумной же экзогамией еще рано, так как не исключено, что наметив
шаяся тенденция останется нереализованной. В такой же степени еще 
требуется дальнейшее углубленное исследование того, почему тухумная 
эндогамия стала уступать место не гетерогамии, а экзогамии. Пока же 
в самой предварительной форме выскажем лишь некоторые предположе
ния о причинах наблюдаемого процесса.

С ростом материального благосостояния у народов Дагестана не 
только отпала необходимость в «льготных» внутритухумных браках. Как 
и у большинства других народов страны, создалось известное опереже
ние материальным достатком культурного уровня, создавшее условия 
для тяги к различным, и прежде всего свадебным престижным тратам и 
поступлениям18. Но если тратиться на родственников, одаривать их — 
в традициях народов Дагестана, то получение с них свадебных платежей 
идет вразрез с традициями. Это противоречие снимается неродственны
ми, внетухумными браками. В том же направлении действует еще один 
фактор. С исчезновением былой изолированности и замкнутости народов 
Дагестана, с расширением контактов между ними и другими народами 
Кавказа не могло не сыграть своей роли влияние на дагестанские брач
ные порядки почти общекавказской родственной экзогамии.

18 Подробнее см. Смирнова Я. С. Свадебный дарообмен у народов Северного Кав
каза и его современная модификация//СЭ. 1980. № 1.

X. Р а х м а т и л л а е в
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ УЗБЕКСКОЙ 
ЧАСТИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ ЗА ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ в л а с т и

Как известно, городское население по своей этнической структуре 
в подавляющем большинстве случаев бывает более сложным, чем насе
ление сельское.

Города узбекской части Ферганской долины не являются в этом пла
не исключением. Их этнический состав существенно отличается от этни
ческого состава сельских районов, в связи с чем изучение этноструктуры 
городского населения может иметь самостоятельное значение. Целью 
настоящей статьи является анализ изменений этнического состава город
ского населения Ферганской долины за годы советской власти. Как мы 
увидим, изменения были весьма значительны.

Анализ этот несколько затрудняется тем, что городское население 
меняется не только в результате естественного прироста самих горожан 
и переселения в города жителей из других городских населенных пунк
тов и сельских районов, но также вследствие расширения границ горо
дов за счет прилегающих сельских районов и преобразования некоторых 
крупных сел в города. Поэтому при сравнении данных об этническом 
составе городского населения за несколько лет следует всегда помнить, 
что это сравнение в определенной степени условно, так как сравнивается 
трудносопоставимый материал: в разные годы число городов было раз
личным, да и границы городских территорий заметно различались.

Прежде чем перейти к анализу динамики этноструктуры городского 
населения узбекской части Ферганской долины, рассмотрим вкратце, как 
менялся в исследуемый период сам перечень населенных пунктов, имев
ших статус города, и как росла численность городского населения.

Первые городские поселения возникли в этом районе очень рано. 
Еще в кушанскую эпоху был известен город Касан (он находился по-
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близости от современного Касансая). Становление большинства местных 
крупных городских центров связано с так называемым «шелковым пу
тем», который пролегал через Ферганскую долину. Из городов нашего 
времени Маргилан (Маргинан) существует по меньшей мере с VIII в.1, 
Андижан (Андукан) — с IX в.2 и Коканд — с X в.3. Примерно в этот же 
период возникли города Риштан и Кува. Позже, в XV в., был основан 
Наманган4. Как видим, все эти города появились задолго до того, как 
этот край вошел в состав Российской Империи. После присоединения 
Кокандского ханства (куда входила Ферганская долина) к Российской 
Империи Фергана становится основным внутренним поставщиком хлоп
ка для российского рынка5. В регионе развиваются капиталистические 
отношения, усиливаются его экономические связи с другими областями 
страны. Все это способствует росту городского населения Ферганской 
долины. Вскоре после присоединения к Российской Империи, в 1877 г., 
был заложен город Новый Маргелан (позже Скобелев, ныне Фергана) 6. 
Когда в 1897 г. в Российской Империи была проведена первая всеобщая 
перепись, то статус городов имели Маргелан7, Андижан, Коканд, На
манган, Новый Маргелан, а также небольшой городок Чует8.

После Октябрьской социалистической революции по всей стране 
начался процесс преобразования крупных сельских поселений в города. 
В целом он отражал быстрое экономическое развитие страны, хотя по
рой решения о преобразовании сел в города были поспешными и недо
статочно оправданными. Особенно такое «забегание вперед» было ха
рактерно для отдельных районов страны в первые послереволюционные 
годы. К переписи 1926 г. число городов в узбекской части Ферганской 
долины возросло по сравнению с 1897 г. и достигло 9. К 6 упомянутым 
выше городам добавились такие как Ассаке, Шахрихан, Касан- 
сай 9. Однако многие из этих населенных пунктов были объявлены горо
дами без должных оснований. По роду занятий жителей и своему облику 
они оставались типичными селами и поэтому через некоторое время были 
лишены городского статуса.

Вследствие этого при проведении переписи 1959 г. в узбекской части 
Ферганской долины было зафиксировано лишь 7 городов: Фергана, Мар
гилан, Коканд, Андижан, Наманган, Ленинск (получил статус города в 
1938 г.) и Кувасай (был преобразован в город в 1954 г.). Кроме этого, 
насчитывалось еще 17 поселков городского типа: Шорсу, Кирово, Риш
тан, Хамза, Чимион, Комсомольский (около станции Горчаково, подчи
нен Маргиланскому горсовету), Яйлан в Ферганской области, Палван- 
таш, Шахрихан, Южный Аламышик, Андижан, ст. Андижан II, Ханабад 
в Андижанской обл., Касансай, Чует, Уйгурсай, Черкесар в Наманган- 
ской обл.

В 1969 г. городами были объявлены Чует и Учкурган10 (как мы от
мечали, первый из них имел статус города еще до революции, но затем 
его потерял), в результате чего ко времени переписи 1970 г. в регионе 
стало 9 городов. С 1959 по 1970 г. к ним добавилось 5 новых поселков 
городского типа: Кува в Ферганской обл., Советабад и Кургантепа в 
Андижанской обл., Алтынкан и Халкабад в Наманганской обл.

Резкое увеличение числа поселений с городским статусом произошло 
в 70-е годы, когда его получили 13 населенных пунктов: Шахрихан

1 Смирнов И. В. Города Ферганской долины. Ташкент, 1957. С. 69.
2 Там же. С. 110.
3 Там же. С. 89
4 Там же. С. 133.
5 Акрамов 3. М. Жемчужина Средней Азии. М., 1960. С. 18.
6 Рахимов М. История Ферганы. Ташкент, 1984. С. 4—6, 41.
7 В те годы русская транскрипция названия этого города несколько отличалась от 

современной — Маргилан.
8 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 89. СПб., 

1904. С. 60, 61.
9 Всесоюзная перепись населения 1926 г. T. XV. М., 1928. Табл. X. С. 144, 148.
10 Административно-территориальное деление союзных республик. М., 1971, С. 365,

366.
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(в 1970 г. восстановлен в правах города), Советабад (1972 г.), Касансай 
(1973 г.), Кува, Хамза, Хаккулабад (1974 г.; первая, как мы знаем, уже 
имела прежде статус города), Яйпан, Пахтаабад, Мархамат, Ахунба- 
баев (1975 г.), Кургантепа, Чорток (1976 г.) и Риштан (в 1977 г. вновь 
был объявлен городом) Таким образом, к моменту проведения пере
писи 1979 г. насчитывалось 22 города. Кроме того, 7 населенных пунк
тов стали в период между переписями 1970 и 1979 гг. поселками город
ского типа: Янгикурган, Язъяван и Ташлак в Ферганской обл., Куйган- 
ер в Андижанской обл., Акташ, Джумашуй и Новбахар в Наманганской 
обл. В отличие от резкого увеличения числа городов в первые после
революционные годы, когда городской статус порой не подкреплялся 
экономическим значением населенного пункта, рост числа городов в 
70-е годы отражал реальные экономические процессы в регионе.

Как уже отмечалось, все крупнейшие города узбекской части Фер
ганской долины (кроме Нового Маргелана — Скобелева — Ферганы) 
возникли много столетий назад. Небольшие же города сформировались 
из разросшихся сельских населенных пунктов за годы советской власти 
(некоторое исключение из этого правила составляет, как уже говори
лось, лишь Чует, который формально считался городом еще до револю
ции). В отличие от некоторых других регионов Советского Союза в Фер
ганской долине совершенно новых городов («на пустом месте») создано 
не было. Последнее, по-видимому, связано с тем, что этот регион остал
ся по преимуществу сельскохозяйственным (хотя, конечно, и получил 
определенное индустриальное развитие).

Как и города других регионов страны, городские поселения узбекской 
части Ферганской долины заметно различаются по своим функциям. 
Среди них имеются административные центры: областные (Фергана, 
Андижан и Наманган) и районные, культурные центры, промышленные, 
торговые и транспортные узлы, центры организации сельскохозяйствен
ного производства и т. д. Некоторые города, прежде всего крупные, вы
полняют сразу несколько функций, из которых иногда бывает трудно 
выделить главную.

Из всех перечисленных функций городов наибольшее влияние на 
рост численности городского населения оказывали экономические. Осо
бенно стимулировало приток в города окружающего сельского населе
ния создание в них крупных промышленных предприятий. Промышлен
ное строительство за годы советской власти приобрело в Ферганской 
долине широкие масштабы. Наряду с традиционными отраслями про
мышленности— легкой и пищевой — стали развиваться машиностроение, 
химическая промышленность, энергетика, горная промышленность. 
Одновременно с организацией новых предприятий расширялись и пере
оборудовались старые промышленные предприятия.

Несколько меньшее значение для роста городов имеют их торгово
транспортные функции, однако некоторые небольшие города и поселки 
городского типа в Ферганской долине развиваются в первую очередь 
именно как торгово-транспортные центры. Широкие транспортные функ
ции выполняет и такой крупный город, как Коканд 11 12.

Определенную лепту в увеличение численности горожан внесло и 
культурное строительство. За последние десятилетия в Ферганской доли
не созданы восемь вузов, значительное число техникумов. Эти учебные 
заведения, где преподавание ведется как на узбекском, так и на русском 
языке, неизменно привлекают большое число молодежи, что также спо
собствует росту городского населения. Объектами притяжения населения 
являются и некоторые другие городские учреждения культуры.

В результате всего этого численность населения городов в узбекской 
части Ферганской долины росла довольно быстро.

11 Административно-территориальное деление союзных республик. М., 1983. С. 371. 
372, 381, 382, 393, 394.

12 Акрамов 3. М. Ферганская долина. Ташкент, 1957. С. 81.
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Если по данным переписи 1897 г. население 6 имевшихся тогда горо
дов составляло 250 тыс. чел.13 14 (по приблизительной оценке, около 20% 
всего населения региона), то в 1926 г. в 13 городах жили 341 тыс. чел. 
(23,2%) “ , в 1959 г. в 7 городах и 17 поселках городского типа — 630 тыс. 
(27,4%) 15, в 1970 г. в 9 городах и 20 поселках городского типа — 938тыс. 
(29,0%) 16, в 1979 г. в 22 городах и 18 поселках городского типа — 
1330 тыс. (32,1 % всего населения) 17.

Таким образом, в 1897—1926 гг. среднегодовой прирост городского 
населения составил 1,3%, в 1926—1959 гг.— 2,6, в 1959—1970 гг.— 4,4 и 
в 1970—1979 гг.— 4,6%. Следовательно, темпы роста городского населе
ния неуклонно нарастают.

Сравним среднегодовой прирост городского населения в последние 
два указанных периода со среднегодовым приростом всего населения 
узбекской части Ферганской долины. Последний составил в 1959— 
1970 гг. 3,7 и в 1970—1979 гг.— 3,1%, т. е. городское население растет с 
большей скоростью, чем все население долины.

Население 5 крупнейших городов региона росло разными темпами. 
За 82 года между первой и последней переписями население Ферганы 
выросло более чем в 13 раз, население Андижана — в 4, Намангана и 
Маргилаиа — в 3, Коканда— в 1,8 раза.

Рассмотрим, как изменялась в XX в. этническая структура городско
го населения.

В 1897 г. из общей численности городского населения 250 тыс. чел. 
213 тыс. составляли узбеки (вместе с сарта.ми и кипчаками), 16 тыс.— 
таджики, 7 тыс.— русские, 1,4 тыс.— украинцы, 1,3 тыс.— евреи (в основ
ном бухарские), 672 — татары, 267 — киргизы, 139 — уйгуры (кашгар- 
цы), 314 — немцы и 94 — армяне. Таким образом, подавляющее боль
шинство населения узбекской части Ферганской долины составляли 
узбеки (84,7%), им сильно уступали таджики (6,5%) и русские (2,7%), 
все остальные национальности — составляли лишь десятые или даже 
сотые доли процента населения 18.

Самым пестрым в этническом отношении был построенный после 
присоединения к России город Новый Маргелан (нынешняя Фергана). 
Наиболее крупной группой населения в нем в 1897 г. были русские 
(42,9%), затем следовали узбеки (29,2%), значительными группами 
были представлены украинцы и поляки (каждая — 8,1%), жили в горо
де также таджики (2,6%), евреи (2,0%), почти исключительно бухар
ские, немцы (1,7%), татары (1,6%), киргизы (0,9%), армяне (0,5%), 
китайцы (0,3%), уйгуры (0,2%) и др.

В противоположность Новому Маргелану в городах Маргелан, Ан
дижан, Коканд и Наманган узбеки составляли подавляющее большин
ство населения. Первые два из них были почти исключительно узбек
скими городами (в Маргелане узбеков — 97,6% населения, в Андижа
не—96,5%). В Маргелане помимо узбеков жила небольшая группа 
евреев (1,7%), в Андижане -  маленькие группы русских (1,5%), укра
инцев и поляков (по 0,4%). В Коканде и Намангане узбеки также резко 
преобладали (соответственно 92,9 и 85,2% жителей), однако неузбекское 
население было здесь несколько более значительным. В Коканде жили 
также таджики (3,3%), русские (1,5%), украинцы (0,3%), евреи 
(0,3%), цыгане (0,5%), татары (0,2%); в Намангане -  так называемое 
тюрко-татарское население (11,7%), русские (1,3%), таджики (1,1%), 
татары, украинцы и поляки (по 0,3%).

13 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 89. С. 1.
14 Всесоюзная перепись населения 1926 г. T. XV. Табл. IV. С. 6; Табл. V. С. 7.
15 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. М., 1962. Табл. 1. 

С. И; Табл. 4. С. 12.
16 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. T. I. М , 1972. Табл. 2. С. 18; 

Табл. 5. С. 116, 118, 120.
17 Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи насе

ления 1979 г. М., 1984. С. 13.
18 В переписи 1897 г. население определялось не по национальной принадлежности, 

а по родному языку.
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Совершенно иную этническую структуру населения имел небольшой 
городок Чует, расположенный к западу от Намангана. По составу жи- 
телей это был типичный таджикский город: таджики составляли 92,2% 
его населения, узбеки — только 4,5%.

Таким образом, в 1897 г. в той части Ферганской долины, которая 
ныне входит в Узбекскую ССР, в 4 из 6 городов подавляющим боль
шинством населения были узбеки, в одном — таджики, а в одном недав
но основанном городе было много как русских, так и узбеков.

К 1926 г. этническая структура городского населения узбекской ча
сти Ферганской долины существенно изменилась. При общей численно
сти населения городов этого региона 341 тыс. чел. узбеков насчитыва
лось 236 тыс. (69,1%), таджиков —39 тыс. (11,3%), русских —38 тыс. 
(11,1%), евреев —9 тыс. (2,5%), татар и армян —по 4 тыс. (2,4%), ук
раинцев—3 тыс. (0,9%), уйгуров —2 тыс. (0,6%), немцев — 526, кирги
зов — 252 и т. д.19

Если резкое увеличение числа русских, украинцев, татар и армян 
можно легко объяснить миграционным перемещением, связанным с на
чавшимся уже в 20-х годах хозяйственным и культурным строительст
вом, то более тонкого анализа требуют существенное снижение процен
та узбеков (с 84,7 до 69,1), удвоение доли таджиков (с 6,5 до 11,3%), 
многократное увеличение числа евреев.

Следует прежде всего напомнить, что в переписи 1897 г. наряду с 
узбеками учитывались сарты, которых мы с некоторой долей условно
сти объединили с узбеками. Как известно, сарты представляли собой 
группу с недостаточно четким этническим самосознанием, среди них 
наряду с лицами, близкими к узбекам, могли быть и лица таджикского 
происхождения, которые после того, как в Средней Азии было проведе
но национальное размежевание, могли определить себя как таджики. 
Возможно, этот процесс более четкого этнического самоопределения 
привел также к выделению уйгуров из общей массы тюрок, точнее той 
их части, которая в 1897 г. не указала себя в качестве отдельного этно
са (до революции этнонима «уйгуры» не существовало, вместо него ис
пользовался термин «кашгарцы», и именно эта группа названа нами 
при анализе данных переписи 1897 г. уйгурами). Кстати, не исключено, 
что более четким этническим самоопределением тюркских групп после 
установления советской власти обусловлено и большое увеличение чис
ленности татар.

Что же касается многократного увеличения численности евреев, со
гласно данным переписи 1926 г., по сравнению с переписными данными 
1897 г., то оно, по-видимому, также не отражает истинной динамики 
численности этой этнической группы и, как можно предположить, вы
звано следующей основной причиной. Определение в 1897 г. языкового, 
а не национального состава населения, вероятно, обусловило то, что 
часть евреев во время переписи из-за не вполне ясной формулировки 
вопроса о языке указало в переписных анкетах таджикский язык, а не 
свой бухарско-еврейский диалект этого языка.

В 1926 г. произошли существенные изменения и в этнической струк
туре населения отдельных городов Ферганской долины. Прежде всего 
удельный вес узбеков в населении г. Ферганы (как стал теперь назы
ваться Новый Маргелан) уменьшился с 29,2 до 21,1%, а русских уве
личился с 42,9 до 55,6%. Еще более резкое снижение доли узбеков и 
повышение доли русских произошло в Коканде (соответственно с 92,9 
до 62,2% и с 1,5 до 23,1%). Ту же тенденцию можно было наблюдать 
в Андижане (соответственно с 96,5 до 75,4% и с 1,5 до 12,0%). Можно 
предположить, что повышение в большинстве городов Ферганской до
лины процента русского населения началось еще до революции (туда 
ехали чиновники, специалисты, рабочие) и в послереволюционные годы 
лишь усилилось.

19 Всесоюзная перепись населения 1926 года. T. XV. Табл. X. С. 144—149.
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В Намангане удельный вес русских также увеличился (с 1,3 до 
5,2%), но одновременно выросла и доля узбеков (с 85,2 до 91,1%). Это 
было, очевидно, связано с тем, что в их состав вошла часть лиц, отне
сенных в 1897 г. к неопределенной по этническому самосознанию «тюр
ко-татарской группе».

Из других этнических групп в Фергане, Коканде, Андижане и На
мангане увеличилась доля татар (в Фергане —с 1,6 до 5,1%, Коканде — 
с 0,2 до 1,9%, Андижане —с 0,3 до 2,0%, Намангане —с 0,3 до 0,7%).

Удельный вес таджиков заметно уменьшился (вероятно, за счет ас
симиляции их узбеками) в Фергане, Коканде и Намангане (соответст
венно с 2,6 до 0,9%, с 3,3 до 0,7% и с 1,1 до 0,2%) и, наоборот, несколь
ко увеличился в Андижане и Маргелане (соответственно с 0,1 до 0,4% 
и с 0,0 до 0,1%). Чует по-прежнему сохранил свой таджикский харак
тер (доля в его населении таджиков за этот период даже увеличилась 
с 92,2 до 95,4%).

Доля украинцев в населении всех городов, кроме Ферганы, повыси
лась. Уменьшение удельного веса украинцев в Фергане (с 8,1 до 4,6%) 
было, очевидно, вызвано их частичной ассимиляцией русским большин
ством.

Составлявшие заметную группу в Фергане (Новом Маргелане) нем
цы более чем в 2 раза снизили свою долю в общем населении города 
(с 1,7 до 0,7%), а армяне, наоборот, увеличили (с 0,5 до 2,7%).

Во всех городах узбекской части Ферганской долины существенно 
возросла численность евреев.

Как отмечалось выше, некоторые населенные пункты рассматривае
мого региона получили в 1926 г. статус городов. Большинство из них 
имело преимущественно узбекское население, а Риштан и Касансай — 
таджикское.

По данным переписи 1959 г., за треть века, со времени переписи 
1926 г., вновь произошли заметные изменения в этническом составе го
родов исследуемого района. Среди 630 тыс. чел. городского населения 
узбекской части Ферганской долины было 326 тыс. узбеков (51,7%)! 
145 тыс. русских (22,9%), 65 тыс. татар (10,3%), 33 тыс. таджиков 
(5,1%), 11 тыс. украинцев (1,7%), 5 тыс. армян (0,8%), 3 тыс. немцев 
(0,4%), 2 тыс. евреев (0,3%), по 1,5 тыс. киргизов и уйгуров (0,4%) 20.

Приведенные цифры показывают, что в этот период продолжалась 
наметившаяся еще до революции тенденция некоторого снижения доли 
узбеков (с 69,1 до 51,7%) и повышения доли русских (с 11,1 до 22,9%). 
Тенденция эта, как и прежде, была связана с въездом в Ферганскую 
долину значительных групп русских для работы на промышленных и 
прочих объектах. В Ферганской долине остались и отдельные группы 
эвакуированного во время войны населения.

Новым моментом в динамике этнической ситуации было сильное со
кращение (как абсолютное, так и особенно относительное) числа тад
жиков (с 39 тыс. до 33 тыс., или с 11,3% городского населения до 5,1), 
что было обусловлено происходившими в те годы в районах совместно
го узбекско-таджикского проживания ассимиляционными процессами, а 
также значительным притоком узбеков в некоторые города республики.

Еще одной «неожиданностью» было резкое увеличение в межпере
писной период числа татар (с 4 тыс. до 65, или с 1,2% до 10). В основ
ном это объясняется переселением в 1944 г. крымских татар, не выде
ленных особо переписью 1959 г.

Доля украинцев в период 1926—1959 гг. повысилась вдвое (с 0,9 до 
1,7%), армян, наоборот, несколько снизилась (с 1,2 до 0,8%).

Довольно сильно как абсолютно, так и относительно уменьшилась 
численность евреев (с 8,5 тыс. до 2,3 тыс., или с 2,5 до 0,3%), что, веро
ятно, вызвано их миграцией в другие города Узбекистана, и прежде 
всего в Ташкент, а частично и выездом в другие республики.

го Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. Табл. 54. 
С. 148, 150.
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Выросла численность немцев, переселенных в 1941 г. из западных 
районов страны, и киргизов, и уменьшилось число уйгуров.

Отмеченные особенности динамики этнической структуры населения 
по отдельным городам долины заметно варьировали. Так, доля узбеков 
особенно сильно снизилась в Маргилане (с 96,9 до 70,1%), Намангане 
(с 91,1 до 74,4%), Андижане (с 75,4 до 58,9%), поселке городского 
типа Шахрихане (с 91,8 до 58,1%), несколько менее в Коканде (с 62,2 
до 50,8%) и Ленинске (с 62,2 до 57,8%) и почти не изменилась в Фер
гане (с 21,1 до 18,5%). В целом можно заметить, что наибольшее сни
жение удельного веса узбеков произошло в населении именно тех горо
дов, где их доля прежде была особенно высока. Интересно также от
метить, что в тех городских поселениях, где узбеки составляли 
незначительное меньшинство, их доля в населении несколько возросла 
(в Риштане —с 3,1 до 13,7%, в Касансае — с 4,5 до 5,1, в Чуете — с 4,1 
ДО 11,1%).

Динамика численности русских испытала сходные по своему харак
теру колебания. В Фергане, где русские составляли абсолютное боль
шинство, их доля несколько уменьшилась (с 55,6 до 50,7%), во всех же 
других городах и поселках городского типа возросла, причем в некото
рых городских поселениях весьма сильно. Например, в Маргилане про
цент русских поднялся с 0,4 до 10,7, в Риштане —с 0,5 до 9,2, в Шахри
хане — с 1,2 до 8,9 и т. д.

Доля таджиков тоже резко упала в тех городских поселениях, где 
они составляли большинство населения, что обусловлено переселением 
туда большого числа узбеков. Так, в Риштане доля таджиков в населе
нии города уменьшилась на 73 — с 95,4 до 75,8%, в Касансае —с 94,8 
до 83,6%.

Процент татар вырос во всех городских поселениях. Наиболее стре
мительный рост татар наблюдался в поселке городского типа Шахри
хане, где их доля увеличилась за треть века с 0,2 до 25,3% и где они 
(вместе с крымскими татарами) составили вторую по численности этни
ческую группу. Большую группу образовали татары и в поселке город
ского типа Хамза Ферганской обл. (22,6%), который во время переписи 
1926 г. считался сельской местностью.

В этом поселке появилась еще одна этническая группа, которой 
прежде в Средней Азии не было. Речь идет о корейцах, переселенных 
в 1937 г. с Дальнего Востока. В Хамзе корейцы составили 4,7% населе
ния, в поселке Шахрихан — 3,3%.

В 3 раза увеличилась за период с 1926 по 1959 г. доля немцев в Фер
гане (с 0,7 до 2,1 %).

В Коканде и Андижане образовались заметные группы армян (соот
ветственно 2,0 и 1,3% населения).

Существенные сдвиги в этническом составе населения городов уз
бекской части Ферганской долины произошли и в период между пере
писями 1959 и 1970 гг. В 1970 г., по данным переписи, 938 тыс. чел., 
живших в городах и городских поселках, делились в этническом отно
шении на следующие группы: узбеки — 537 тыс. (57,2%), русские- 
185 тыс. (19,7%), татары (вместе с крымскими) —86 тыс. (9,1%), тад
жики — 52 тыс. (5,4%), евреи—15 тыс. (1,5%), украинцы — 12 тыс. 
(1,2%), армяне —6 тыс. (0,6%), азербайджанцы — 5 тыс. (0,5%), нем
цы — 5 тыс. (0,5%), киргизы — около 5 тыс. (0,4%) **,

Если сравнить эти цифры с данными более ранних переписей, то 
прежде всего бросится в глаза то, что ранее существовавшая тенденция 
постепенного снижения удельного веса узбеков в городском населении 
и повышения доли русских более уже не наблюдается. Наоборот, про
цент узбеков начал увеличиваться, а русских — уменьшаться. За 1959— 
1970 гг. доля узбеков возросла с 51,7 до 57,2%, а русских — снизилась 
с 22,9 до 19,7%, (хотя абсолютный прирост русского населения был

21 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. T. IV. М., 1973. Табл. 12. С. 211, 
214, 220.
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довольно значительным — с 145 тыс. до 185 тыс.). Увеличение это (2,5% 
в год) было, конечно, обусловлено не только естественным приростом 
(который вряд ли в этот период превышал у русских 1% в год), но и 
въездом значительного числа русских из других районов страны. Таким 
образом, снижение доли русского населения и увеличение доли узбеков 
можно объяснить в первую очередь очень высоким естественным при
ростом, характерным для узбеков, и миграцией из сел в города.

В отличие от предыдущего периода доля татар за эти годы несколь
ко уменьшилась (с 10,3 до 9,1%), а доля таджиков чуть увеличилась 
(с 5,1 до 5,4%).

Последний факт весьма примечателен. Он говорит о том, что асси
миляция таджиков узбеками не шла в этот период достаточно интен
сивно, хотя в городах Ферганской долины заключалось довольно много 
смешанных узбекско-таджикских браков. Какую-то роль в сложившейся 
ситуации мог сыграть и тот факт, что естественный прирост среди тад
жиков — самый высокий в стране: он даже несколько выше естествен
ного прироста у узбеков.

Из других изменений в этнической структуре городского населения 
Ферганской долины Узбекистана за данный период следует отметить 
некоторое уменьшение доли украинцев (с 1,7 до 1,2%), вероятно, за 
счет ассимиляции их русскими, существенное увеличение доли евреев 
(с 0,3 до 1,5%), наконец, появление заметной группы азербайджанцев 
(0,5% населения), приехавших сюда в основном для работы на промыш
ленных объектах.

По отдельным городским населенным пунктам изменения в этно- 
структуре существенно не отличались от выявленных общих тенденций.

Так, доля узбеков росла в этот период почти во всех городах и по
селках городского типа. Единственным исключением был таджикский 
по основному населению поселок Касансай, где процент узбеков чуть 
снизился (с 5,1 до 5,0). Доля же русских повсюду снижалась, хотя и не 
очень значительно.

Довольно стабильной оставалась в городских поселениях доля татар 
и таджиков. В поселениях, где таджики составляли большинство насе
ления, их процент несколько возрос. Так, если в Чуете таджики состав
ляли в 1959 г. 75,8% населения, то в 1970 г.—78,0%, в Касансае их доля 
за тот же период повысилась с 83,6 до 88,2%, в Риштане —с 64,0 до 
66,7%. Процент украинцев во всех городских поселениях понизился. 
Сократилась в большинстве городских поселений и доля армян. В то 
же время в городе Кувасай появилась значительная группа азербай
джанцев, составившая там 9,6% населения.

Некоторые, хотя и не очень существенные, изменения произошли в 
этноструктуре населения городов узбекской части Ферганской долины 
и за период с 1970 по 1979 г. В 1979 г. все городское население этого 
региона составило 1330 тыс. чел. Среди городских жителей было 849 тыс. 
узбеков (63,8%), 201 тыс. русских (15,0%), 98 тыс. татар вместе с 
крымскими (7,3%), 74 тыс. таджиков (5,5%), 13 тыс. евреев (0,9%), 
12 тыс. украинцев (0,9%), 8 тыс. киргизов (0,6%), 7 тыс. азербайджан
цев (0,4%), 6 тыс. армян (0,4%), 5 тыс. немцев (0,3%).

Приведенные цифры показывают, что в рассматриваемый период 
продолжалась наметившаяся еще в предыдущие десятилетия тенденция 
к увеличению в городском населении доли узбеков (она возросла за пе
риод 1970-1979 гг. с 57,2 до 63,8%) и уменьшению доли русских (она 
снизилась с 19,7 до 15,0%)- Как и в предыдущем десятилетии, основ
ную роль в таком изменении этнической структуры населения играл 
тот факт, что естественный прирост узбеков был намного выше естест
венного прироста русских (примерно в 5 раз). Впрочем, есть в динами
ке русского населения в 1959-1970 и в 1970-1979 гг. и существенные 
различия. Если в первый период абсолютный прирост русского населе
ния в городах Ферганской долины был весьма значительным (свыше 
40 тыс. чел.), то во второй период он был намного меньше (15,5 тыс.). 
Поскольку показатели естественного прироста русских изменились за
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это время мало, то снижение темпов роста русского городского населе
ния в Ферганской долине скорее всего можно объяснить уменьшением 
въезда русских из других районов. Оно, как можно предполагать, было 
обусловлено в первую очередь происшедшим за годы советской власти 
ростом местных кадров — квалифицированных рабочих и интеллигенции.

Несколько уменьшилась в населении городов региона доля татар, в 
том числе и крымских,—с 9,1 до 7,3%, удельный же вес таджиков остал
ся примерно на том же уровне (соответственно 5,4 и 5,5%).

Процент всех остальных, менее крупных групп (кроме киргизов) 
несколько снизился.

Несмотря на сильное повышение в 1970—1979 гг. доли узбеков в го
родском населении, в двух крупнейших городах Ферганской долины — 
Намангане и Андижане — их процент немного снизился (соответствен
но с 84,0 до 80,4% и с 77,7 до 71,5%), что связано, по-видимому, с со
зданием в этих городах новых промышленных предприятий и прибы
тием для работы на них рабочих и технических специалистов других 
национальностей. Уменьшилась также (с 43,5 до 36,4%) и без того 
сравнительно невысокая доля узбеков в Советабаде, получившем ста
тус города в 1972 г. Зато в городе Хамза за 1970—1979 гг. процент узбе
ков повысился более чем в 2 раза (с 28,6 до 60,1).

Процент русских в большинстве городских поселений продолжал сни
жаться, что было связано со все усиливавшимся притоком в города уз
беков, а также с более низким естественным приростом русского насе
ления. Например, в Фергане он уменьшился за рассматриваемый период 
с 49,8 до 43,6%, в Коканде —с 23,1 до 18,9%, а в Хамзе —даже с 36,0 
до 17,7%. Повысилась доля русских (по указанным выше причинам) 
лишь в трех городах: Андижане (с 12,5 до 14,6%). Намангане (с 7,8 
до 8,9%) и Советабаде (с 18,7 до 33,8%).

В то же время в последнем городе сильно снизилась доля татар, 
включая крымских,—с 30,8 до 7,4%. Значительно уменьшился процент 
их и в населении таких городов, как Хамза (с 23,6 до 14,3%) и Шахри- 
хан (с 19,7 до 8,1%). Наблюдалось снижение доли татар (вместе с 
крымскими татарами) и в населении большинства других городов и 
поселков городского типа региона. Это было обусловлено выездом ча
сти крымских татар за пределы Узбекистана.

Доля таджиков в большей части городских поселений Ферганской 
долины оставалась относительно стабильной. Особенно это характерно 
для 3 городов с преобладанием таджикского населения: Риштана 
(66,7% в 1970 г. и 65,6% в 1979 г.), Касансая (соответственно 88,2 и 
86,7%) и Чуста (соответственно 78,0 и 78,4%). В поселке городского 
типа Алтынкан (Наманганская обл.) процент таджиков заметно вырос 
(с 21,8 до 31,8).

Довольно стабильной в течение 1970—1979 гг. в большинстве город
ских поселений оставалась и доля евреев. В большей части городов и 
поселков городского типа уменьшился процент украинцев, армян, азер
байджанцев, корейцев.

Рассмотрев изменение за годы советской власти этнической струк
туры населения городов узбекской части Ферганской долины, можно 
сделать следующие основные выводы.

В городском населении региона на протяжении всего XX в. преобла
дали узбеки, причем вплоть до конца 1950-х годов их доля снижалась, 
а затем стала неуклонно повышаться. Из 5 крупнейших городов регио
на, только в одном — Фергане (бывшем Новом Маргелане) узбеки не со
ставляли (и не составляют теперь) большинства населения. Доля рус
ских, будучи в конце XIX в. очень невысокой, в XX в. вплоть до конца 
50-х годов довольно быстро росла, однако затем начала снижаться. 
Процент таджиков в населении городов долины в течение нескольких 
последних десятилетий оставался стабильным. Все остальные этниче
ские группы в городах Ферганской долины никогда не составляли суще
ственной доли населения.
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