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Аннотация: Статья посвящена обзору трудов авторов последней четверти 
XIX- первой четверти XX веков, содержащих сведения о каракалпаках. Эти 
труды внесли существенный вклад в изучение территории расселения, 
населения, истории, культуры каракалпакского народа. Большая часть этих 
трудов остается актуальной и в нынешнее время, широко используется в 
исследованиях.
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Annotatsiya. Maqola XIX asrning so’nggi choragi - XX asrning birinchi choragi 
mualliflarining qoraqalpoq haqidagi ma’lumotlarni o’z ichiga olgan asarlarini ko’rib 
chiqishga bag’ishlangan. Ushbu asarlar qoraqalpoq xalqining yashash joyi, aholisi, 
tarixi, madaniyatini o’rganishga katta hissa qo’shdi. Ushbu asarlarning aksariyati 
hozirgi paytda dolzarb bo’lib qolmoqda, tadqiqotlarda keng qo’llaniladi.
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Abstract. The article is devoted to the review of the works of the authors of the 
last quarter of the XIX - first quarter of the XX centuries, containing information 
about the Karakalpaks. These works have made a significant contribution to the study 
of the settlement territory, population, history, culture of the Karakalpak people. Most 
of these works remain relevant today and are widely used in research.
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Введение. Последняя четверть XIX века в истории каракалпакского народа 
ознаменовалась событиями, в корне изменившими все сферы общественной 
жизни народа. Завоевание Российской империей Хивинского ханства в 1873 
году привело не только к политической и экономической зависимости ханства 
от России, но также к потере значительной территории по правобережью 
Амударьи, основное население которой составляли каракалпаки. 

На завоеванные территории снаряжаются экспедиции для исследования края. 
Отдельные экспедиции были организованы параллельно с завоевательными 
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походами. Как отмечал С.А. Токарев эти экспедиции снаряжались «буквально 
по следам военных походов или даже сливались с ними: либо офицеры 
производили научные наблюдения»[18,56].

Из научных экспедиций последней четверти XIX века необходимо отметить 
исследования Хивинского похода (1873), а также Амударьинской ученой 
экспедиции (1874).

Участники Хивинского похода оставили богатое научное наследие. Были 
собраны сведения о природе, населении, хозяйственной жизни населения 
левобережья и правобережья Амударьи. Особенно продуктивными оказались 
исследования М.Н. Богданова, И.И. Краузе, А.Л. Куна.

Богданову удалось собрать сведения о скотоводстве у разных народов 
ханства, описывая особенности скотоводческого хозяйства каракалпаков 
он сообщает, что крупный рогатый скот, «… разведение его составляет их 
специальность, их скот лучше, чем в других частях оазиса»[3,55].

Краузе удалось собрать сведения о различных лекарственных растениях, 
а также растениях, применявшихся для получения красок. Результатом его 
исследования стала ботаническая коллекция и статья о хивинском земледелии, 
с классификацией выращиваемых растений[8,42].

Самым плодотворным был А.Л. Кун. Ему удалось собрать около 300 книг 
восточных авторов, среди которых были исторические сочинения, в том числе 
исторические хроники Муниса и Агехи. Эти исторические хроники стали одним 
из главных первоисточников  новой истории Хивинского ханства периода XVIII-
XIX веков[5,10].

В отличие от других участников экспедиции, А.Л. Кун занимался историко-
этнографическим изучением края[9,259]. Сведения, собранные им о населении, 
численности, географическом размещении, истории расселения, о городах и 
населенных пунктах, исторических памятниках впоследствии подверглись 
анализу Ю.Э. Брегелем и Б.В. Луниным.

Большой вклад  в изучение каракалпаков внес участник Хивинского похода 
А.В. Каульбарс. Им велись обследования дельты Амударьи и ее протоков, 
определена их судоходность[8,89]. Исследования начались по Улькендарье, 
впадавшей в море и составлявшей в тот период главный западный проток 
Амударьи. Один из маршрутов походил по каналу Кегейли.

В 1874 году начинается Амударьинская ученая экспедиция, исследования 
которой ограничилась территориями, занятыми русскими войсками. В составе 
экспедиции были организованы геодезистко-топографический отряд под 
руководством Н.Г. Столетова, метеоролого-гидрологический под руководством 
Ф.Б. Доранта, естественно-исторический, куда вошли Н.А. Северцов, М.Н. 
Богданов и этнографо-статистический под руководством полковника Л.Н. 
Соболева. В составе последнего находился Н.Н. Каразин и Риза Кули Мирза, 
оставившие интересные сведения о каракалпаках[6,68].

Участник Амударьинской ученой экспедиции ИРГО 1874 г., полковник Л.Н. 
Соболев большое внимание уделял каракалпакам. Сделанные им наблюдения 
вошли в статью, посвященную работе экспедиции[17,216].

Много сведений этнографического характера содержится в работе 
исследователя А.Е. Россиковой. В ее сочинении можно найти данные, 
характеризующие каракалпакскую одежду того периода[15]. 

Еще одна работа, начала XX века, содержащая сведения о каракалпаках – 
«Военно-статистическое описание Хивинского ханства». В исследовании дана 
численность каракалпаков в конце XIX века в Хивинском ханстве,  которая 
составляла 19995 человек. Приводится численность каракалпаков крупных 
родовых подразделений. Так, например, в левобережье  арыс Конырат насчитывал 
15 тыс. человек  и около 5 тыс. в составе арыса Он торт урыу. В Аму-Дарьинском 
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отделе, преобладали Онторт урыу – его численность достигала около 67 тыс., а 
Конырат насчитывал 27 тыс. человек[4,65].

Сведения статистического характера о расселении, численности, хозяйстве 
дают материалы статистико-экономического обследования населения 
Амударьинского отдела, проведенного Переселенческим управлением в 1912-
1913 гг. Наиболее ценными для нашего исследования явились сопровождающие 
сборник фотоиллюстрации[13].

С установлением на территории Каракалпакстана нового строя, 
правительством стали предприниматься меры по переустройству хозяйства, быта 
и культуры народа, всего уклада жизни, что требовало серьезного и всестороннего 
изучения расселения и численности народа, особенностей социального строя, 
быта. Эти обстоятельства повлекли за собой создание качественно новой 
для условий Каракалпакстана советской системы научно-исследовательских 
учреждений, что стало существенным моментом, показывающим серьезный 
сдвиг в исследовании каракалпаков, изучение которых приобретает более 
целенаправленный характер[10,15]. 

С конца 1920-х годов в Каракалпакию организован ряд экспедиций. В 
1926 г. в Чимбайском и Кунградском округах Каракалпакской Автономной 
области работала этнографическая экспедиция по исследованию быта 
коренного населения, организованная этнографо-археологическим музеем 
1-го Московского государственного университета. В ней принимали участие 
студенты Дэвлет Арташир, Баскаков Николай и Иванов Алексей, с интересом 
изучавшие каракалпакскую этнографию. Основной задачей экспедиции был 
сбор материалов по вопросам хозяйства, а также широкое изучение культуры и 
быта каракалпакского народа[10].

Подробное описание санитарно-эпидемиологической обстановки, быта, 
некоторых аспектов экономической жизни нашли отражение в работе И. 
Авдакушина. Кроме того, им приведены сведения о городе Петро-Александровск, 
контактах солдат русского гарнизона с каракалпаками, сведения о торговле[1,15].

Различные аспекты жизни каракалпаков, в том числе о местных промыслах, 
роли фабрично-за¬водского производства в жизни населения, торговых 
операциях на базарах, приведены в работе В. Лобачевского. Характеризуя 
особенности местного базара, он отмечал, что обмен продукцией производится  
на базарах, торг на которых происходил один или два раза в неделю в строго 
определенные дни: узақ  базар(дальний базар) собирался каждую пятницу, 
қыска базар (ближний базар) – в понедельник[12,91].

Базар в жизни каракалпаков играл большую роль не только в экономическом 
отношении, но и в культурном[16,55].

Подробное описание Петро-Александровска, который был основан в 1874 
г. на правом берегу Аму-Дарьи, на границе с Хивой, дано М.В. Лавровым: «по 
типу почти русский город, так как туземцы живут в кишлаках. В слободке при 
городе поселены уральцы, сохранившие еще все черты русской национальности, 
вплоть до стариной русской песни и богатых национальных костюмов»[11,198].

Заключение. Сведения о хозяйственных занятиях, зарождающейся 
промышленности, развитии торговли имеются в работе Архипова Н.Б. В 
частности, он отмечает, что основная особенность среднеазиатского дехканского 
хозяйства, состояла в его высокой товарности, превышающей нередко в 6-7 
раз товарность хозяйства русского крестьянина, что делало торговлю одним 
из важнейших элементов в хозяйстве Средней Азии. Торговая сеть широко 
захватывает даже небольшие кишлаки, не говоря уже о городах; благодаря этому 
у незнакомого с местными производительными отношениями наблюдателя 
иногда легко создается впечатление, что ничем, кроме торговли, население края 
не занимается[2].
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Рассмотренные источники последней четверти XIX- первой четверти XX 
веков позволяют говорить о том, что в этот период был собран обширный 
материал по истории и этнографии каракалпакского народа. Эти сведения стали 
огромным толчком для изучения каракалпаков в последующие годы. 
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