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История заселения казахами современных 
территорий Узбекистана и Каракалпакстана 
связана с этногенезом казахов, который 
является длительным процессом. После распа-
да государства Тимуридов на ее месте возника-
ют в разные хронологические периоды Бухар-
ское ханство, Хивинское ханство, Аральское 
владение и Кокандское ханство [1]. Это время 
связано с формированием многих 
среднеазиатских народов, среди которых были 
узбеки, казахи, каракалпаки и т.д. Данный этап 
также можно считать как начало формирова-
ния казахского народа на современной терри-
тории Узбекистана. 

Следует отметить, что многие клановые 
группы, вошедшие в этнический состав 
казахов, встречаются как среди узбекских, так 
и среди каракалпакских родов. На наш взгляд, 
причина в том, что до XV века казахи, 
каракалпаки и кочевые узбекские роды 
составляли единый этнический массив. В XVI 
в. наметилось деление казахов на три обособ-
ленных кочевых района: Семиречье, Централь-
ный и Западный Казахстан. Эти районы у каза-
хов назывались жузами: Улу Жуз (Старший 
Жуз), кочевавший в Семиречье (юг, юго-
восток современного Казахстана); Орта Жуз 
(Средний Жуз), расселившийся на территории 
Центрального Казахстана (имели зимовки по 
среднему течению реки Сырдарьи, летовки – 
по притокам Тобола, Ишима, Сары-су, в степ-
ных районах Центрального Казахстана) и Ки-
ши Жуз (Младший Жуз), владевший Западным 
Казахстаном (его зимовки были в Приаралье, в 
низовьях Сырдарьи, на плато Устюрт, на полу-
острове Мангышлак, в низовьях Урала, а ле-
товки – в верховьях Тобола, по Иргизу, в 
Мугоджарских горах) [2]. 

Границы жузов были весьма условными и 
приближались к границам среднеазиатских 
ханств – Бухарскому, Кокандскому и Хивин-
скому. Они могли изменяться под воздействи-
ем различных внешнеполитических факторов. 
В частности, вследствие агрессии со стороны 
Джунгарского ханства в начале XVIII в. про-
изошло вытеснение казахов Старшего Жуза с 
их кочевий в Семиречье [3]. В 1723 г. джунга-
ры захватили всю территорию кочевий Стар-
шего Жуза. Казахи пережили неслыханный 
погром, надолго оставшийся в памяти народа 
как «год великих бедствий». В поисках спасе-

ния часть казахов бежала к границам России, 
другая устремилась в Мавераннахр. Свыше 
150 тыс. семей казахов, обращенных в бегство 
в сторону Самарканда, так и остались здесь на 
постоянное жительство, расселившись в Таш-
кентском, Ферганском, Самаркандском, 
Хивинском и Бухарском владениях.  

Казахские ханы вели упорную борьбу с Бу-
харским ханством за города по Сырдарье и ее 
притокам, в частности за Ташкент. В 40-е гг. 
XVIII в. во владения Ташкента входила значи-
тельная часть южноказахстанских степей, а 
северная граница Ташкентского владения про-
ходила где-то за современным г.Таразом. Та-
ким образом, этот период, на наш взгляд, мож-
но отнести ко второму этапу формирования 
казахского народа на современной территории 
Узбекистана. 

На протяжении многих веков казахи вели 
кочевой скотоводческий образ жизни, который 
сохранялся до установления власти Советов. 
Надо отметить, что после проведения 
политики национально-территориального 
размежевания Среднеазиатских республик на 
политической карте мира появляются такие 
республики, как Узбекская ССР, Туркменская 
ССР, Казахская АССР, Киргизская АССР и две 
автономные области (АО): Каракалпакская и 
Таджикская. Каракалпакская АО была 
образована в составе Казахской АССР. Этому, 
на наш взгляд, повлияли следующие факторы: 
во-первых, казахи по численности населения 
Каракалпакстана составляли 28,9% и занимали 
второе место после каракалпаков; во-вторых, 
протяженность общих границ Каракалпакстана 
с Казахстаном была самой длинной, чем с Уз-
бекистаном и Туркменистаном [4]. 

В качестве основы при проведении границ 
был выбран национально-политический прин-
цип, однако его реализация затруднялась це-
лым рядом факторов, требующих компромис-
сов: чересполосностью национального состава 
отдельных территорий, тяготением территорий 
к определённым торговым центрам, путям со-
общения, ирригационным сооружениям. Таш-
кент располагался на территории, населённой 
преимущественно узбеками, которая узкой по-
лосой далеко вдавалась в территории, населён-
ные казахами. Даже после отказа от идеи 
включения Ташкента в состав казахской авто-
номии — Киргизской АССР — сохранялись 
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настоятельные требования включения в его 
состав ряда волостей Ташкентского уезда, на 
которых располагались головные сооружения 
каналов, питающих Ташкент [5]. 

27 октября 1924 года в результате нацио-
нально-территориального размежевания боль-
шая часть Сырдарьинской области передана в 
состав Киргизской (Казахской) АССР. Остав-
шаяся небольшая часть (Ташкент и 
треть Ташкентского уезда) вошла в состав Уз-
бекской ССР. Таким образом, политику нацио-
нального территориального размежевания 
среднеазиатских республик, на наш взгляд, 
можно отнести к третьему этапу формирова-
ния казахского народа на современной терри-
тории Узбекистана.  

Переход к оседлой жизни активизируется в 
конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. в значитель-
ной степени благодаря принудительной систе-
ме, навязанной советской властью. Создаются 
первые земледельческо-скотоводческие объ-
единения, преобразованные затем в колхозы и 
совхозы. Эта политика в истории осталась как 
политика коллективизации сельского хозяй-
ства, которая привела к голоду в конце 1920-х 
– начале 1930-х гг., в результате чего погибли 
несколько миллионов казахов [6]. Значитель-
ная их часть была вынуждена мигрировать в 
соседние республики (Кыргызстан, Россия, 
Каракалпакстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан) и в дальние государства 
(Афганистан, Китай, Турция и т.д.). 

Политика коллективизации сельского хо-
зяйства является четвертым этапом формиро-
вания казахского населения на территории со-
временного Узбекистана. 

В Узбекистане мирно сосуществуют различ-
ные этнические сообщества и на протяжении 
веков происходило взаимопроникновение и 
взаимообогащение культур и традиций разных 
народов. В рассматриваемый период в Кара-
калпакстане проводилась активная модерниза-
ция и индустриализация региона, которая ока-
зала значительное влияние на социально-
экономическую и культурную жизнь населе-
ния региона, в том числе и казахского населе-
ния. В Приаралье жили каракалпаки, узбеки, 
казахи и туркмены. Национальный состав ре-
гиона: каракалпаки – 48,6%, казахи – 26,5%, 
узбеки – 15,5%, туркмены – 5% и представите-
ли других национальностей [7]. Коллективиза-
ция, индустриализация и советская модерниза-
ция оказали существенное влияние на жизнь и 
традиции казахского народа и имеют большое 
значение для понимания исторического кон-
текста и формирования современного образа 
казахов. 

Историко-географическому изучению насе-
ления Каракалпакстана были посвящены экс-
педиции Н.А. Баскакова, С.П. Толстова 
(Хорезмская комплексная археолого-
этнографическая), Т.А. Жданко, проводившие-

ся совместно с каракалпакскими историками и 
этнографами. Изучением казахского населения 
занимался Шалекенов У.Х., который с 1952 по 
1965 гг. собирал большое количество полевых 
материалов среди казахского населения Чим-
байского, Муйнакского, Кунградского, Ход-
жейлийского, Берунийского и Турткульского 
районов. Им была опубликована монография в 
1966 г. «Казахи низовьев Амударьи: к истории 
взаимоотношений народов Каракалпакии в 
XVIII-XX вв.». В работе были рассмотрены 
взаимоотношения приаральских казахов с 
хивинским ханством в ХVIII-ХХ вв., а также 
хозяйство, быт и культура казахов, их участие 
в общественно-политическом строительстве.  

Казахи жили на территории Каракалпакста-
на с середины 17 века. Они кочевали на запад-
ном побережье Аральского моря, в бассейне 
реки Жанадарьи, вблизи Айбугирского залива 
и на Устюрте. Казахи низовьев Амударьи счи-
таются выходцами из Младшего жуза. 

Большая часть представителей казахской 
диаспоры проживала в сельской местности.  В 
местах своего проживания казахи занимались 
скотоводством, преимущественно разводя 
овец, продолжая традиции кочевого скотовод-
ства конца ХIХ - начала ХХ вв. На орошаемых 
землях наряду с узбеками, каракалпаками они 
возделывали рис, джугару, просо, хлопок, пше-
ницу и другие культуры.  

По статистическим данным 1913 г. в Ход-
жейлийском и Кунградском районах, располо-
женных на левом берегу нижней части и дель-
ты Амударьи и южного берега Аральского бе-
рега, преобладающим населением были кара-
калпаки, а казахи (киргизы) составляли: по 
Ходжейли 20 000 (18%) и Кунграду – 24 488 
(26,5%). Они вели оседлый образ жизни, зани-
маясь земледелием и лишь незначительная 
часть занималась скотоводческим хозяйством 
[8]. Каракалпаки жили, главным образом, в 
Чимбайском участке, где они составляли 73,9 
% всего населения. Узбеки в основном в Шу-
раханском участке. Казахи и туркмены сели-
лись на окраинах дельты, в степных и полупу-
стынных районах (Кызылкумский район - ко-
чевой район и Даукаринский – и полукочевой 
[9]. В северных районах казахи, живущие у 
Аральского моря, занимались рыболовством.  

Хозяйство и образ жизни казахов постепен-
но менялись в результате общения с оседлыми 
народами Средней Азии, что способствовало 
развитию земледелия. Они перенимали друг у 
друга некоторые обычаи и обряды, опыт, свя-
занный с обработкой земли, сева и др. Основ-
ными земледельческими районами для казах-
ского населения были низовья Куванышджар-
мы, бассейн Даукары, Кегейли, Наупыра и 
Назарханский массив, в бассейне Каландарха-
ны и Шурахана, и на левом берегу Амударьи в 
районе Ходжейлийсколго, Кунградского, Шу-
манайского бекств Хивинского ханства. В тес-
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ном контакте с каракалпакским и узбекским 
населением казахи проводили магистральные 
каналы и мелкую ирригационную сеть. Так, 
был прорыт канал Тасжап на территории Ход-
жейлийского и Куня-Ургенчского бекств, ары-
ки в низовьях Шуманая, Киятжаргана и Ханяб, 
где жили казахские земледельцы [10]. Они сея-
ли пшеницу, рис, джугару, просо, шигин, ды-
ни, арбузы, тыкву, лук, картофель, помидоры и 
капусту. Сельское хозяйство являлось главным 
благосостоянием населения. 

В Каракалпакской автономной области про-
живало 85782 казаха, из них в городских мест-
ностях 3675 человек и в сельских – 82107 [11]. 
В сельской местности казахи жили компактно, 
отдельными аулами и только небольшая часть 
их проживала смешанно с другими народами. 
Для работы среди национальных меньшинств 
республики был выдвинут специальный упол-
номоченный, в обязанности которого входили 
учет и плановая работа среди них. Жизнь каза-
хов не отличалась от жизни основной нацио-
нальности каракалпаков. Межнациональных 
трений не наблюдалось [12]. Одной из форм 
политической воспитательной работы среди 
казахского кочевого и полукочевого населения 
был Кызыл Отау (Красная Юрта). Целью кото-
рой явилось дать возможность женщинам-
казашкам выйти из обстановки старых обычаев 
и участвовать в культурном строительстве об-
щественной жизни [13]. 

В этот период серьезное внимание уделя-
лось переходу кочевых хозяйств к оседлости. 
В конце 20 - начале 30-х годов организовыва-
лись сельскохозяйственные товарищества и 
колхозы, куда входили кочующие казахи в Кы-
зылкумах и на Устюрте. При колхозах имелись 
животноводческие пастбища.  

Перегибы советской власти в проведении 
коллективизации привели к трагическим собы-
тиям в Казахстане. В результате начавшегося 
голода в Казахстане в конце 1920-х годов ка-
захское население было вынуждено пересе-
литься на другие территории, включая Кара-
калпакстан. Они поселились в Кунградском 
районе в местностях «Каримбет», «Мал-
карасу, «Бала аулиелик» и «Ирбасан-
колодец» [14].  

В республике в 1927-1928 годы были орга-
низованы ТОЗы (товарищества по совместной 
обработке земли) и мелкие колхозы среди ка-
захского населения - «Кызыл дехкан», «Таза 
артель», «Орнекбол».  В 1930-е г. организация 
колхозов происходила путем образования сна-
чала мелких колхозов на базе родовых казах-
ских аулов. 

Следующая волна последствий коллективи-
зации и голода в степях Казахстана началась в 
1933-1934 году, что привело к массовой мигра-
ции казахов в городскую и сельскую местность 
Каракалпакстана. На территории автономной 
республики в 1934 г. находилось 10399 казах-

ских хозяйств, 996 хозяйств были размещены в 
существующие колхозы. Организованы само-
стоятельные колхозы (ТОЗы) с 1861 хозяй-
ством, рыболовные артели со 123 хозяйствами, 
200 человек работали на канале Кызкеткен, 
остальные 7542 хозяйства были не организо-
ванные [15]. Неустроенные в колхозы казах-
ские хозяйства старались держаться подальше 
от колхозов и совхозов, чтобы сохранить свой 
традиционный уклад жизни. Они жили и зани-
мались посевами бахчевых и пшеницы, пасли 
скот в тугаях.  

Принимаемые меры со стороны партийных 
и государственных органов Каракалпакстана 
по обеспечению хозяйственного устройства 
прибывших казахских хозяйств в колхозах и 
единоличников были неудовлетворительны. 
На каждое казахское хозяйство, вступающее в 
колхоз, было определено кредитование. Эти 
хозяйства освобождались на 1 год от участия 
на работе «казу» и дорожного строительства, а 
также им предоставлялась возможность без-
возмездного лова рыб в водоемах, имеющих 
местное значение на территории Каракалпакс-
тана. Райкомами, политотделами МТС была 
развернута работа по оседанию казахских хо-
зяйств в колхозы [16]. В 1933 г. в Кегейлий-
ском районе на участке «Боз Джай» было орга-
низовано 4 колхоза из 230 казахских хозяйств, 
приехавших из Табынского района Казахстана.  
Некоторые хозяйства откочевали, вследствие 
чего осталось 90 хозяйств. По району всего 12 
казахских хозяйств вошли в старые колхозы, 
они работали на общих правах с остальными 
колхозниками. На хозяйственное устройство 
прикочевывавших 5019 казахских хозяйств (с 
количеством 21630 человек) на 1934 г. отпу-
щен долгосрочный кредит в сумме 1 млн. руб-
лей.    

Не все прибывшие хозяйства оседали на 
каракалпакской земле: почти 6000 хозяйств 
(24000 человек) в 1934 году ждали отправки в 
Казахстан через пристани Муйнак и Канта-
Узяк [17]. Причиной откочевок казахских хо-
зяйств из своих колхозов были перегибы и не-
правильные действия, равнодушие руководи-
телей районов, аульных советов. Например, в 
1934 г. все пострадавшие хозяйства от навод-
нения в Кегейлийском районе решением союз-
ного правительства были освобождены от хо-
зяйственных налогов и зернопоставок государ-
ству, но несмотря на это «органы аульных и 
районных властей все же производили взыска-
ние налогов и государственных обязательств с 
этих пострадавших хозяйств» [18]. Колхозни-
кам хлеб отпускался по месяцам, по установ-
ленным нормам, кроме хлеба ничего не полу-
чали, они могли кушать один раз в день [19]. 
По данным переписи населения 1939 г., число 
казахов, проживающих в Узбекистане, состав-
ляло 305,4 тыс. чел. против 107 тыс. казахов в 
1926 г. Увеличение было связано с тем, что в 
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1936 г. в состав Узбекистана вошла Каракал-
пакская автономная республика, где прожива-
ло значительное количество казахского населе-
ния [20]. 

Подъем экономической жизни в 30-е годы 
привел к оживлению социальной жизни насе-

ления республики. Произошли изменения в 
быту и в хозяйстве казахского народа, живуще-
го в Каракалпакстане. Несмотря на переход к 
оседло-земледельческому образу жизни, в це-
лом казахи сохранили традиционное хозяйство 
и культуру. 
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Qoraqalpoqiston qozoqlari (1925-1940 yy.): tarixiy tahlil 
Djumashev A., Todjieva R. 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, 
Nukus  

Maqolada Qoraqalpog‘istondagi qozoq aholisining 1925-1940 yillardagi tarixi o‘rganiladi, bu mintaqaning etnik o‘ziga xosligi 
va ijtimoiy tuzilishining shakllanishi kontekstida muhim bosqich hisoblanadi. Mualliflar migratsiya, iqtisodiy sharoit va madaniy 
o‘ziga xoslik masalalarini yoritib, bu davrda qozoqlar hayotida yuz bergan o‘zgarishlarni tahlil qildilar. Mualliflar kollektivlashtirish 
va uning qozoqlarning an’anaviy turmush tarzi uchun salbiy oqibatlari kabi asosiy fikrlarni ta’kidlaydilar. Shuningdek, qozoqlar va 
qoraqalpoqlar va mintaqaning boshqa xalqlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning jihatlari ko'rib chiqiladi, bu davrning ko'p millatli 
kontekstini tushunishga yordam beradi. Shunday qilib, tadqiqot qozoq xalqining Qoraqalpog‘istonda bosib o‘tgan murakkab tarixiy 
yo‘lini chuqurroq anglash imkonini beradi, bu esa ushbu asarni tarixiy xotira va millatlararo munosabatlarni o‘rganish uchun 
dolzarb va ahamiyatli qiladi. 

Казахи Каракалпакстана (1925-1940 гг.): исторический анализ  
Джумашев А., Таджиева Р. 

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии 
наук Республики Узбекистан, Нукус 

В статье рассматривается история казахского населения Каракалпакстана в период с 1925 по 1940 годы, что являет-
ся важным этапом в контексте формирования этнической идентичности и социальной структуры региона. Авторами про-
веден анализ изменений, произошедших в жизни казахов за этот период, охватывающих вопросы миграции, экономиче-
ских условий и культурного самосознания. Авторы выделяют ключевые моменты, такие, как коллективизация и его нега-
тивные последствия для традиционного уклада жизни казахов. Также рассматриваются аспекты взаимодействия казахов 
с каракалпаками и другими народами региона, что помогает понять многонациональный контекст эпохи. Таким образом, 
исследование позволяет лучше понять сложный исторический путь казахского народа в Каракалпакстане, что делает 
данную работу актуальной и значимой для изучения исторической памяти и межэтнических отношений. 
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Данный вопрос в течение многих лет был 
закрытым для исследования. Отсутствие до-
ступа к архивным источникам не позволяло 
исследовать его достаточно основательно. Вы-
ходившие в свет работы опирались главным 
образом на мемуары. Сегодня у исследовате-
лей есть возможность изучать ранее малодо-
ступные материалы. Мы в своей работе оста-
новимся лишь на вопросах заселения террито-
рии Каракалпакстана корейцами и приведем 
документы правительства, которые имели 
большое значение в решении этих проблем. 

Основным поводом к насильственному пе-
реселению целых народов в 30-50-е годы, судя 
по имеющимся современным публикациям, 
были: [1]  

1. Наказание за шпионаж отдельных лиц, за 
возможное предательство. 

2. За принадлежность к национальностям 
зарубежных капиталистических стран, с кото-
рыми может вестись война. 

Среди первых были переселены советские 
корейцы, проживавшие на Дальнем Востоке. 

Депортация корейцев из Дальневосточного 
края в основном была направлена в Казахстан, 
Узбекистан, Каракалпакстан и частично в Кир-
гизию, Астраханскую и Сталинградскую (ныне 
Волгоградская) области. 

Переселение корейского народа началось на 
основе совершенно секретного постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) за № 1428-326 с. от 
21 августа 1937 года «О выселении корейского 
населения из пограничных районов Дальнево-
сточного края», подписанный В.Молотовым и 
И.Сталиным. Там же было указано: [2]  

1. Предложить Дальневосточному Крайко-
му ВКП(б), Крайисполкому и Уполномоченно-
му НКВД Дальневосточного края выселить все 
корейское население пограничных районов 
Дальневосточного края и переселить их в Юж-
но-Казахстанскую область, в районы Араль-
ского моря и Балхаша и УзССР. 

2. К выселению приступить немедленно и 
закончить к 1 январю 1938 года.  

7. Обязать СНК Казахской и Узбекской ССР 
немедленно определить районы и пункты все-
ления и наметить мероприятия, обеспечиваю-
щие освоение на новых местах переселяемых, 
оказав им нужное содействие. 

Первые партии переселенцев появились на 
территории Каракалпакстана в начале октября 
1937 года. С началом заселения территории 
Каракалпакстана корейскими переселенцами 
правительством Каракалпакстана была создана 
чрезвычайная комиссия по устройству пересе-
ленцев. Председателем этой комиссии был 
назначен Д.Курбанов (он в это время был 
председателем СНК ККАССР). Штаб данной 
комиссии находился в Кунграде. Переселенцев 
доставляли в нашу республику водным транс-
портом (через Аральское море и Амударью). 
Расселение по плану должно было проходить 
по трем районам. Это Кунград, Муйнак и Ход-
жейли. Так как число хозяйств увеличивалось, 
то для дополнительного контингента пересе-
ленцев были отведены еще территории трех 
районов (Куйбышев, Кипчак и Шаббаз) [3].  

Одним из первых документов, которые бы-
ли приняты правительством Каракалпакстана, 
было постановление СНК ККАССР от 2 октяб-
ря 1937 года [4]. На основе этого документа 
были отпущены денежные средства на расхо-
ды по переселению корейских хозяйств. Было 
выделено 50 тыс. руб., которые были переведе-
ны на специальный счет Кунградского район-
ного финансового отдела, так как в Кунграде 
находился штаб правительственной комиссии. 

4 октября того же года было принято поста-
новление СНК ККАССР «Об обеспечении ав-
тотранспортом строительства для переселен-
цев» [5]. Весь транспорт также был направлен 
в Кунград в распоряжение чрезвычайной ко-
миссии по устройству переселенцев. 

Одним из очень важных документов, приня-
тых правительством Каракалпакстана, является 
постановление за №246 СНК ККАССР от 13 
ноября 1937 года «Об открытии корейских 
школ в районах» [6]. На основе этого поста-

The article examines the history of the Kazakh population of Karakalpakstan in the period from 1925 to 1940, which is an 
important stage in the context of the formation of ethnic identity and social structure of the region. The authors analyzed the 
changes that occurred in the lives of Kazakhs during this period, covering issues of migration, economic conditions and cultural 
identity. The authors highlight key points, such as collectivization and its negative consequences for the traditional way of life of 
the Kazakhs. Aspects of interaction between the Kazakhs and the Karakalpaks and other peoples of the region are also 
considered, which helps to understand the multinational context of the era. Thus, the study allows us to better understand the 
complex historical path of the Kazakh people in Karakalpakstan, which makes this work relevant and significant for the study of 
historical memory and interethnic relations. 
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