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В статье рассматриваются исторические данные о кыргызах, проживающих 
за пределами территории Кыргызстана, в том числе и в соседнем Узбекистане. 
В этой работе исследуются локализация кыргызов, ареалы их распространия в 
Ферганской долине, родоплеменной состав, материальная и духовная культура 
древнего народа.  Территория Ферганской долины, которая в настоящее 
время находится под юрисдикцией независимых государств (Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан), издревле известна под дополнительным названием 
– “Золотая долина”. История, культура, язык кыргызов и кыргызского этноса 
и другие особенности тесно связаны с населением и культурой Ферганской 
долины.   Известно, что в долине, ее предгорьях и горных местностях с 
незапамятных времен жили кыргызы. Некоторые исторические источники 
и труды исследователей свидетельствуют о том, что кыргызы населяли 
Ферганскую долину и прилегающие районы в X-XI вв. н.э. Также необходимо 
отметить, что кыргызы издавна жили в Ферганской долине и ее предгорьях. 
Примером этого, наряду с историческими источниками, могут служить 
и топонимические названия, связанные с названиями (этнотопонимами) 
кыргызских племен и родов, которые довольно густо заселены в регионе. 
В целом до настоящего времени не проведены комплексные исследования 
этнической истории, этногенеза, этнической культуры, языка, материальной 
и духовной культуры кыргызов, проживающих в Узбекистане. 
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Введение

Среди актуальных проблем кыргызоведения важной проблемой является 
исследование социольно-экономического положения кыргызов, проживающих в сосед-
них странах по воле судьбы и вследствие исторических и политических событий (КНР, 
Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Казахстан и др.). Следует отметить, что кыргызы 
проживали на указанных территориях с древних времен. Причина, по которой кыргызы 
остаются на территории указанных стран, заключается в различных политических 
обстоятельствах. Основные причины разделения кыргызов необходимо рассматривать 
в два этапа: первый: во второй половине XIX в. согласно русско-китайскому (династия 
Цинь), русско-британскому пограничным договорам часть кыргызов осталась на 
территории Афганистана, находившегося под протекторатом Китая (Циньская 
династия) и Великобритании. Кроме того, территории Сарыкол (Мургаб), Жерге-Тал, 
где издавна проживали кыргызы, находились в составе Бухарского эмирата. Вековые 
кочевья кыргызов, пути к основным пастбищам и зимовкам перекрылись, маршруты 
передвижения кочевников были перекрыты в результате появления границы, оказывая   
влияние на складывавшийся веками хозяйственный уклад кыргызов. В результате 
большая часть кыргызов вынуждена была перейти на оседлость. 

Второй этап осуществлялся в 20-30 гг. XX века Советской властью. В результате 
национально-территориального размежевания в Средней Азии часть кыргызов, 
проживавших в составе Российской империи и бывшего Бухарского эмирата, осталась 
жить в пределах образованных позднее Узбекской, Таджикской, Казахской автономных 
республик, а позднее союзных республик.  В результате проведенной политики 
национально-территориального размежевания обширные территории, на которых 
издавна проживали кыргызы, попали под юрисдикцию соседних республик. 

Материалы и методы исследования

Географическое, историко-этнографическое, лингвистическое (языковое) изучение 
населения края было инициировано еще при царской России. Местные власти Российской 
империи начали проводить статистические исследования и уточнения границ края. 
Статистические комитеты записывали данные о населении региона, национальном, 
племенном составе и др. в таких письменных источниках, как: “Материалы для 
статистики Туркестанского края. Ежегодник”, “Ежегодник Ферганской области”, 
“Статистические обзоры Ферганской области”, “Материалы для статистического 
описания Ферганской области”, “Список населённых пунктов Ферганской долины”, 
рисовали карты, отражающие ареалы расселения населения. Хорунжий Потанин, 
сопровождавший послов Кокандского ханства из Санкт-Петербурга в 1829 г., предоставил 
достоверные сведения о населении, хозяйстве края (Губаева, 2004: 8). К сожалению, 
подавляющее большинство данных этой эпохи было эмпирическим, авторы не владели 
сведениями ни о языке, ни об истории населения региона. Нами были использованы 
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историко-сравнительный, историко-типологический методы и метод исторической 
периодизации.

Степень изученности темы

История, культура, язык кыргызов и кыргызского этноса и другие особенности 
тесно связаны с населением, культурой Ферганской долины.   Известно, что в долине, 
ее предгорьях и горных местностях с незапамятных времен жили кыргызы. История, 
культура государства, народов, населявших регион, широко отражены в исторических 
источниках, а также в произведениях авторов средневековья и нового времени. Науке 
известно, что иностранные и отечественные историки проявляют постоянный интерес 
к истории региона. Кыргызы стали упоминаться в IX-X веках в пределах Средней Азии. 
Некоторые редкие письменные источники содержат сведения о кыргызах и соседних 
с ними народах, племенах. Исследования истории населения региона в основном 
можно разделить на четыре этапа. 1. Вхождение в состав Российской империи в конце 
XVIII в. - 60 г. XIX в.; 2. Исследование Ферганской долины с 60 г. ХІХ в. до 1917 г. 
3. Исследовательские работы в советское время; 4. Исследовательские работы после 
приобретения независимости. Эти данные во многом основаны на результатах 
статистики и переписей населения Средней Азии, в том числе Ферганской долины, 
проведенных в свое время государственными учреждениями Российской империи и за 
годы Советской власти.

Анализ

Ферганская долина, которая в настоящее время находится под юрисдикцией 
независимых государств (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан), издревле известна 
под дополнительным названием – “Золотая долина”. Ферганская долина, жемчужина 
Средней Азии, является одним из регионов Азии, где жили самые древние люди, 
развивались цивилизации, различные культурные очаги. Этот регион известен высоким 
уровнем развития оседлых, полукочевых, кочевых культур, где человек освоил горные 
хребты, богатые водой предгорья, плодородные угодья и использовал пастбища для 
скота. История долины насчитывает века, когда она поглотила множество различных 
культурных слоев, включая городскую культуру, полуоседлую, кочевую и др., где 
тесно развивались хозяйственно-культурные, торгово-экономические, языковые связи 
племен, народов. Города, населенные пункты региона стали крупными торговыми, 
культурными и экономическими центрами, связывающими Запад и Восток. Именно 
Ферганская долина объединяла ответвления Великого Шелкового пути, соединяющего 
цивилизации Востока и Запада. Долина, которая является “жемчужиной Средней Азии”, 
издавна славилась индоевропейскими (иранскими, хинди, урду), тюрко-монгольскими 
языками, являлась одним из главных центров смешения культур (исламской, 
буддийской, христианской и др.). Различные этнические группы мигрировали из 
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разных регионов в долину, где царили относительно мир и господство. В результате в 
XIX в. и к началу XX века рост численности населения Ферганской долины, различных 
этнических групп способствовал увеличению плотности населения (Губаева, 2004: 3-4).

Занимаемая территория Ферганской долины составляет 22 тысячи квадратных 
километров, включая предгорья - 80 тысяч квадратных километров. Долина имеет 
форму эллипса и, как известно, достигает 300 квадратных километров в длину и 
170 квадратных километров в ширину. Ферганская долина окружена с северо-запада 
Чаткальским и Кураминским хребтами, с северо-востока - Ферганским, с юга – Алайским 
и Туркестанским хребтами. С западной стороны - равнинная дорога, по которой можно 
было бы выйти в другие районы Средней Азии, в настоящее время обрамляет канал 
Кайрак-Кум (“Ходжентские ворота”) и тянется до пространства Ач-Талаа (Голодная 
степь). 

Почти все остальные дороги, соединяющие долину с внешним миром, проходят через 
горы, перевалы. Территория долины в основном равнинная, состоит из окружающих ее 
гор, высота которых достигает 6 тысяч метров. Политико-экономически и культурно 
развитая с незапамятных времен Ферганская долина с первой четверти  ХХ в. (1924-
1926\27гг.) в отношении национально-культурных, языковых особенностей разделена 
на между 3 странами (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан).         

“Кыргызы издревле жили в городах и селах Мавераннахра (Междуречье Сыр-Дарьи 
и Аму-Дарьи) и имели тесные торговые связи с населением. Они (кыргызы) получали 
одежду, ткани, необходимые для сельского хозяйства товары, а оседлое население - 
скот, животноводческие изделия, мясо-молочные продукты, кожу и другие снабжения. 
Кыргызы населяют и начинают осваивать степные районы Средней Азии (Междуречье 
двух рек) в VI в. н.э. при Западно-Тюркском каганате, а позже Уйгурском, Тюргешском 
каганатах. (Этнический атлас Узбекистана, 2002: 140-142).

Некоторые исторические источники и труды исследователей свидетельствуют о том, 
что кыргызы населяли Ферганскую долину и прилегающие районы в X-XI вв. н.э. В 
средневековом географическом письменном источнике 982 г. н.э.  на фарси “Китаб 
Худуд ал-‛алам мин ал-Машрик ила-ал-Магриб” (“Границы мира с востока на запад”), 
написанном неизвестным (анонимным) автором, кыргызам посвящен специальный 
раздел (“О территории, населенной кыргызами” - 176 стр.). В информациях о соседних 
народах (чигиль, йагма, карлуки, кесим, тухси и др.) кыргызы упоминаются 11 раз. В 
таких городах и населенных пунктах, как Ош, Узген, Аксы, Хоканд (Кокон), Кубасай, 
наряду с указанными народами описывается проживание кыргызов (МИКК, 1973: 41-
45). Аль-Марвази писал о том, что кыргызы жили в XI в. в Восточно-Тенгирских горных 
районах (Караев, 1968: 55). Аль-Марвази в своих воспоминаниях отметил, что “кыргызы 
перестали сжигать тела умерших после того, как стали соседями с мусульманским 
миром. Они считали, что сжигание человеческих тел очищает умерших”. Следовательно, 
кыргызы стали соседями с мусульманами после 840 года (Караев, 1968: 54).

В карте, нарисованной аль-Идриси, также даются очень интересные сведения о 
территориях, на которых расположены кыргызы. В сочинении аль-Марвази Табаи 
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“аль-хайван” (“Животный мир”), написанном в 1120 году, он пишет, что кыргызы 
располагались к югу от кимаков, а ягмы и халлухи (карлуки) - западнее. В летописях 
династии Тан 843 года описаны успешные военные походы кыргызов в Восточный 
Туркестан, нападения на территории государства Тан (Китай) под названием Аньси и 
Бейтинь (Малявкин, 1974: 37, 116). Эти исторические данные также свидетельствуют 
о том, что кыргызы начали заселять территорию современного Кыргызстана, города 
Ош, Андукан (Андижан), Узген, Аксыкент, Кувасай и др., расположенные в Ферганской 
долине, данные по населению, хозяйству края подробно описаны в трудах авторов 
средневековья (ККТБ, Бишкек, 2002, книги I-II).

Есть много сведений о населении региона в эпоху монгольских завоеваний и в более 
поздние времена. Труды мусульманских авторов были написаны с учетом религии, 
ее распространения и обозначались только термином мусульмане по отношению к 
населению. Захреддин Бабур в  “Бабур-намэ” писал, что к востоку от Андижана, между 
Ферганской долиной и Кашкаром, кочевали 5-6 тысяч семей, которые называли себя 
“чогорок“, “чогрок”. Из крупного рогатого скота чогороки держали овец, яков (котос). 
В то время в Средней Азии только кыргызы держали яков. Это говорит о том, что 
кыргызы жили в Ферганской долине. Бабур (Захреддин Мухаммед), который собрал 
войско против вторгшихся кочевых узбеков (шейбанидов), свергнувших государство 
тимуридов из Дешт-и-Кипчака, получил от кыргызов 20 000 овец и 1500 лошадей. 
Чогороки известны в настоящее время в составе племен тейит и кесек как крупные 
самостоятельные роды, проживающие на территории Кыргызстана, и среди кыргызов, 
живущих в Ташкурганской автономии Китайской Народной Республики. 

В произведении “Тарих-и Рашиди” (описываются события 1451 г.) Мирза Мухаммеда 
Хайдара отражаются сведения о племенах барин, булгачи, чорос и др. Ферганской 
долины. Баарын – племя правого крыла кыргызов, Булгачы или булгачылар – название 
кыргызского племенного объединения ичкиликов, чоро(с) – название крупного племени 
в кыргызском племени саяк. В “Маджму ат-Таварих” Сайф ад-Дина Аксыкенти (XVI в.) 
приводятся сведения о родоплеменных группах кыргызов, о правом, левом крыльях 
и о группе племен ичкиликов (Булгачылар). Генеалогический разрыв, упомянутый 
в ту эпоху, полностью совпадает с генеалогическим древом современных кыргызов. 
Во-первых, племенные группы правое крыло, левое крыло и ичкилики (Булгачы), 
построенные по дуальной системе, исходили из потребностей военных, экономических 
нужд (Каратаев, 2003). Массовые переселения кыргызов Восточного Туркестана, ныне 
северные районы Кыргызстана, в Ферганскую регион и далее в Ташкентскую область, 
произошли в связи с давлением Джунгарского ханства (1635-1773/75) (Губаева, 1983: 
83). Именно после этих событий, вероятнее всего, резко увеличится относительная 
численность кыргызов, проживающих в регионе. Необходимо отметить, что кыргызы 
издавна жили в Ферганской долине и ее предгорьях. Примером этого, наряду с 
историческими источниками, могут служить топонимические названия, связанные с 
названиями (этнотопонимами) кыргызских племен и родов, которые довольно густо 
заселены в регионе.
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В эпоху великих географических открытий интерес иностранцев к Средней Азии, 
в том числе и к Ферганской долине, стал возрастать. Они связаны с населением 
региона, традиционной культурой, языками, местоположением и т.д. В 1812 году 
индийский чиновник Мир Иззетулла, посетивший Кокандское ханство по поручению 
британца Уильяма Маркфрота, предоставил подробные сведения о Ферганской долине.  
Автор рассматривает Ош и прилегающие к нему местности как место проживания 
кыргызов, Араван – место проживания горных таджиков, переселенных из Бадахшана, 
Андижанский округ (Мин-Тепе) – место проживания кипчаков и турков, Кувасай – место 
проживания кыргызов и калмыков (Губаева, 2004: 7).  Этнический состав населения 
долины в то время отличался крайней контрастностью. Например, в  третьей четверти 
XVIII в. Джунгарское ханство пало, и уцелевшие калмыки начали искать убежище 
в Средней Азии, со стороны Ферганы. В результате военных столкновений часть 
калмыков была вытеснена, а некоторые стали оседать (История народов Узбекистана, 
1947: Т.II. 131). От междоусобных войн и голода на территории Хивинского ханства 
произошли массовые переселения каракалпаков в Ферганскую долину. В то же время 
горные таджики Бадахшана в XVII-XVIII вв. начали массово переселяться в Ферганскую 
долину. Основной причиной этому были междоусобицы местных правителей Горного 
Бадахшана и голод.

Труды В. В. Вельяминова-Зернова по изучению территории подняли на новый 
уровень. В этих исследованиях был применен тщательный подход к точному изучению 
политико-экономического положения, хозяйства, хозяйственного уклада территории. 
Исследования направлены на изучение экономического потенциала региона, 
который будет создавать новые промышленные товары для предпринимателей 
Российской империи, а те, в свою очередь, использовать сырьевые ресурсы и дешевую 
рабочую силу. В основные труды, посвященные изучению Средней Азии, в том 
числе Ферганской долины, можно добавить исследования таких известных авторов, 
как: А.Ф. Миддендорф, А.П.Федченко, Н.А. Северцов, И.В.Мушкетов, Н.А.Аристов, 
А.В.Буняковский, А.З.Валидов, А.Л.Кун, П. Е. Кузнецов, А. А. Кушакевич, Н.С.Лыкошин, 
А.И.Макшеев, В.П.Наливкин, В.А.Парфентьев, Н.Ф. Ситняковский, А.П.Хорошхин и др. 
В работах указанных исследователей отражаются данные по кыргызам Ферганской 
области: родовые названия, их состав, местонахождение, хозяйственный уклад. 
Известно, что большая часть этих сведений публиковалась в сборниках “Вестник”, 
“Труды”, “Записки “Русского географического общества” (РГО). В частности, следует 
отметить работу Н. Ф. Ситняковского о кыргызах, проживающих в восточной части 
Ферганской области (“Перечисление некоторых родов киргиз, обитающих в восточной 
части Ферганской области”, 1898 г.).Исследователь предоставил работу, дополненную 
значительной информацией о родо-племенном  составе, расселении кыргызов. Кроме 
того, необходимо отметить статью Н.С. Лыкошина, в которой даны сведения по 
волости Чапкуллук (т.е. Чапкылдык) Ходжентского уезда Самаркандской области. 
Автор писал о взаимоотношениях кыргызов, проживающих в волости Чапкуллук 
(название кыргызского племени чапкылдык), населенной кыргызами, об их переходе 
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на принудительное оседание (Самарканд, 1906). Подробно исследовавшие Среднюю 
Азию В.П. Наливкин со своей женой М. Наливкиной в работе “Очерки быта женщин 
туземного местного населения Ферганской долины” (Казань, 1886) предоставили 
информацию о культуре, языке, хозяйственном укладе, социальных отношениях, 
религиозном положении оседлого населения Ферганской долины.  

Авторы отмечают, что они наблюдали процесс тюркизации среди местных таджиков 
(сартов). Кыргызы, живущие в предгорьях Ферганской долины, продолжали кочевать 
и жить своей жизнью. В разделе “Крыша мира”, переведенного на русский язык труда 
британского сэра Томаса Эдварда Гордона, рассказывается о встрече в Кызыл-Арте 
Памира 1000  семей кыргызов и кипчаков (кыргыз-кыпчаки – О.К.), переселившихся 
из Ферганы семь лет назад (Губаева, 2004: 16). Французский антрополог и этнограф 
К. Уйвальфи в 1876-1877 гг., наряду с казахами, таджиками, кочевыми узбеками, 
каракалпаками, писал и о кыргызах. А также он предоставил данные о расселении 
оседлого и полукочевого населения. В то время ферганские кыргызы проживали на 
территории Ошского, Андижанского, Наманганского, Кокандского, Маргеланского, 
Скобелевского (Ферганского), Ходжентского уездов Ферганской, Сыр-Дарьинской 
областей Туркестанского генерал-губернаторства.

Этнографические данные по населению и кыргызам Ходжентского уезда 
Самаркандской области И.И.Зарубин освещает в своем труде “Население Самаркандской 
области. Его численность, этнографический состав и территориальное распределение”. 
Известно, что часть территории Ходжентского уезда по географическим признакам 
входит в Ферганскую долину. В Ходжентском уезде кыргызы жили в волостях Чапкуллук 
(Чаплык), Бөксө, Сибирги и др. Научный труд “Родовое деление киргиз” известного 
кыргызского государственного и политического деятеля Абдыкерима Сыдыкова, 
опубликованный в 1927 г. в Ташкенте, не утратил своей актуальности для исторической 
науки и в настоящее время (Сыдыков, 1925: 3-25). Автор приводит генеалогическое 
древо кыргызов, дает точные данные по ареалу их распространения и пишет, что 
на территориях за пределами Кыргызской АССР проживает более 350 000 кыргызов 
(Китай, Афганистан и др.). Афганскими кыргызами назвал кыргызов, проживающих 
в Сарыколе (Мургаб, Горный Бадахшан), Афганистане (Сыдыков, 1925/1927: 273-
274). Следует отметить исследования по истории, этнографии кыргызов, проведенные 
одним из первых кыргызских историков Белеком Солтоноевым (Солтоноев, 2003: 423). 
Население Ферганской долины, хозяйственный уклад, социальные отношения кыргызов 
XIX в. изучены в научных трудах К. Усенбаева, В.М. Плоских, К.С. Молдокасымова, Б.М. 
Жумабаева, Т. Кененсариева, А. Бедельбаева и др.

После вхождения среднеазиатских народов в состав Российской империи на 
территории стала внедряться новая, российская система административного 
управления. Были проведены статистические переписи оседлого, полукочевого, кочевого 
населения, упорядочены налоговая система, использование земли и воды, пастбищное 
пользование, стали создаваться села. Имперские чиновники обращали внимание на 



76

О.К. Каратаев, Т.Д. Кадыров                                                            Turkic Studies Journal 3 (2024) 69-87

этнический состав проживающего населения и проводили специальные переписи 
населения для определения национального состава. В 1897 г. в Туркестанском генерал-
губернаторстве была проведена первая перепись населения. В предгорьях Ферганской 
области русского Туркестана в конце XIX в. – начале XX в. проживало 423 тыс. 639 
кыргызов (Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане...191: 62)1.

В XVIII-XIX вв. в Ферганской долине число таджиков росло за счет внешней миграции, 
что привело к проблеме обособления их тюркизированной части от оседлых сартов 
(Абашидзе, 2004: 58). Кроме кыргызов, в Ферганской долине жили сарты (788 тыс.), 
узбеки (153 тыс.), турки (260 тыс.), каракалпаки, кулан-кыпчаки, кашкарцы, таджики, 
монголы. Численность ферганских кыргызов по одним данным составляло 202 тыс. 
человек, в исследованиях К.К. Палена - 423 тыс., по данным Н. В. Турчанинова - 259 
тыс. Наиболее четко выделяются восемь таких народов, как сарты, кара-кыргызы, 
тюрко-татары (среднеазиатские турки. – О.К.), узбеки, кыпчаки, каракалпаки, 
кашкарцы, таджики, составляющие население Ферганской области в 1904 г. Из-за 
ошибок, допущенных в статистических работах, результаты переписи того времени 
постоянно менялись. Например, для статистики того времени было характерно то, что 
численность ферганских кыргызов “росла”, а по некоторым данным “уменьшалась”. 
Издательство “Ежегодник Ферганской области” в первом выпуске 1901 года приводит 
соответствующие статистические данные 1899 года. По этим данным 50% всего 
населения Ферганской долины составляют сарты, 11% таджики, 300 тыс. кара-кыргызов 
(кыргызов), 170 тыс. кашкарцев и др. (Абашин, 2004: 61-62).

В 1924 году выходит в свет “Статистический ежегодник 1917-1923 гг.” Статистического 
управления Туркестанской АССР. Начальником отдела управления И.П.Магидовичем 
была предоставлена исчерпывающая информация по национальному составу населения 
Ферганы. В нем дается описание интеграции в данные населения кочевых волостей 
Наманганского и Андижанского уездов, ранее не включенных в опрос.  При уточнении 
положения о населении Ошского уезда были использованы данные поселенческой 
комиссии (Переселенческое управление) за 1911 и 1913 годы. И.П.Магидович, опираясь 
на имеющиеся точные данные, пишет: “...каракыргызы (кыргызы) сохранили чистоту 
своей крови, так как жили в высоких горах подальше от других”. Автор указывает 
племенной состав кыргызов, правое и левое крыло (Отуз уул - тридцать сыновей), 
племенную группу ичкиликов (Булгачылар), общее число кыргызов по отношению 
к племенным группам (Абашин, 2004: 73-74). В 1897 году по переписи населения 
Наманганского уезда (сельское население) тюркоязычных сартов было 58,0%, таджиков 
– 18,55%, кыргызов – 7,17%, по данным на 1904 год население, говорящее на сартском 
языке, составило 63,38%, кыргызы – 21,46%. Эти данные получены после включения 

1 Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. Отчет по ревизии Туркестанского 
края, произведенной по высочайшему повелению сенатором гофместром графом К.К.Паленом, 1911. Ч. I. 
Отд. I. СПб. 62 с.
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Арымского, Чаткальского, Суусамырского районов. Численность кыргызов в уезде в 1897-
1904 гг. выросла на 59 тыс. человек (Бушков, Зотова, 2004: 115-116). В Наманганский 
уезд входили волости Арым, Багыш, Кызыл-Джар, Кырк-Уул, Саруу, Суусамыр, Чаткал, 
Баястан, Кутлук-Сейит, в которых в то время проживали преимущественно кыргызы. 
В период с 1904 по 1911 год данные об этническом составе населения Ферганской 
области стали более точными, что свидетельствует об улучшении качества работы 
государственных статистических учреждений. 

Необходимо уточнить этническую принадлежность “кыргыз-кыпчаков и “кулан-
кыпчаков” и их различие. Множество упоминаний о кипчаках, которые обитали в 
Ферганской долине, можно найти в исторических источниках, а также в последующих 
статистических сборниках. Их общее число в статистических сборниках колеблется 
от 40 до 60 тысяч. И.П.Магидович в своем труде предостерегает от этнического 
смешения ферганских кыпчаков с кыргызами и каракалпаками. Кыпчаки в Ферганской 
долине “постоянно подчеркивали, что они отличаются от кыргызов и узбеков”. 
Исследователь отмечает особую роль кыпчаков в Кокандском ханстве (Магидович, 
1924: 43-45)2. Эти кыпчаки (кулан-кыпчаки) в основном занимались скотоводством, 
часть из них переходила к оседлости, часть – проживала жизнь скотовода. Кыпчаки 
жили в основном вблизи городов, населенных пунктов. Кулан-кыпчаки, в отличие от 
“кыргыз-кыпчаков», переселились из Дешт-и-Кипчака (из среднего течения Сыр-Дарьи) 
в Ферганскую долину в XVI-XVII вв. и были   переселенцами, кочевым этносом. Все 
они в первой четверти ХХ века при первой переписи населения и установлении границ 
были зарегистрированы властями как “узбеки”, после чего были включены в состав 
узбеков. В настоящее время известно, что основную часть представителей кыргызских 
племен в Ферганской долине (на узбекской территории) составляют представители 
кыргызского племени кыпчак. Представители кыргызского племени “кыпчак” называют 
себя «кыргыз-кыпчаками». Эндоэтнонимический термин “кыргыз-кыпчак” используется 
представителями кыргызского племени кыпчак для отличия себя от “кулан-кыпчаков”, 
кочевых узбеков, перешедших к оседлому образу жизни из Дешт-и-Кыпчака. Кыргызы-
кыпчаки - одно из крупнейших племен кыргызов, вошедших в состав кыргызского 
этноса приблизительно в Х веке. Представители этого рода встречаются в составе 
кыргызов, проживающих в настоящее время в КНР, Таджикистане (Мургаб/Сарыкол, 
Жерге-Тал), в северном Афганистане (Ваханский коридор), и кыргызов Чуйской, 
Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областях Кыргызской Республики. И.М.Зарубин 
в статистическом труде “Список народностей Туркестанского края” (Зарубин, 1925: 
5) уточнил этнические различия кыргызов от казахов и отметил, что этническое 
самосознание кыргызов по сравнению с соседними народами занимает очень прочное 

2 Примечание: речь идет о кулан-кыпчаках, которые добились политического господства в Кокандском 
ханстве на протяжении ряда лет. – О.К. 



78

О.К. Каратаев, Т.Д. Кадыров                                                            Turkic Studies Journal 3 (2024) 69-87

место. А кураминцы3, будучи самостоятельным этносом, живущие в соседних с 
кыргызами населенных пунктах, этническое самосознание сохранили слабо. Автор 
сообщает, что в Ошском уезде проживает более 126 тысяч кыргызов. Данный источник 
информации не соответствует данным предыдущих статистических сборников о 
численности кыргызского народа в 127,5 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что 
после установления Советской власти статистические данные стали предоставляться 
более точно. Необходимо отметить, что данные, представленные выше, не включают 
в себя кыргызов, проживающих в Андижанском и Наманганском, Маргиланском и 
Худжандском районах. Очевидно, что в ходе “переписи” в Ферганской области и других 
регионах Средней Азии некоторые крупные этносы были ликвидированы, а названия 
малочисленных этносов превратились в основные национальные наименования. 
Например, на прошедшем в Ташкенте курултае в 1921 году этноним “уйгуры” был 
восстановлен в качестве наименования народа, в то время как тюрко-персоязычные 
сарты, составлявшие значительную часть населения Ферганы, затем кураминцы, 
кыпчаки, кашкарцы (выходцы из Восточного Туркестана), каракалпаки, арабы, часть 
таджиков были вынуждены принять экзоэтноним “узбеки”, забыть свой язык и культуру. 
О действиях по присвоению нового наименования оседлому населению, говорящему на 
языке тюрко-фарси, писал исследователь Средней Азии В. Маллицкий. Он отметил, 
что это движение “возглавил Самаркандский интеллигентный деятель С.Лапин”. “Под 
деятельностью интеллигентного С.Лапина в 1890 году в официальных документах в 
Самарканде название “сарт” не упоминается”.  Следовательно, мнение о наименовании 
населения названием “узбек” начало приобретать широкую форму еще в начале ХХ 
в. (Абашин, 2004: 83-84). В 1926 году в СССР наряду с уточнением национальных 
границ проводилась Всесоюзная перепись населения. В Средней Азии, в том числе 
в Ферганской области, начала реализовываться новая этнокультурная политика. По 
данным переписи 1926 года, в Ферганской долине проживало 327 тыс. кыпчаков (кулан-
кыпчаки и др.). Историк и этнограф К.Ш.Шаниязов писал, что включение кыпчаков в 
состав новообразованной узбекской нации было очень сложным процессом (Шаниязов, 
1974: 68). Вероятно, известный этнограф и тюрколог К. Ш. Шаниязов относил кыргызов-
кыпчаков, каракалпаков и другие племена к кулан-кыпчакам. 

3 Кураминцы. Кураминцы, населявшие Ангренский оазис, связывают свое происхождение с племенами 
старшего и среднего жуза казахов. XVII-XVIII вв. на территории современного района. Расселение кура-
минцев, хозяйство переселенцев, их некоторые отличия от местной этнической среды отражены в работах 
Н. А. Аристова. Переселившиеся в Ферганскую долину кураминцы состоят из  племен  кереит, жалай-
ыр, жапалак, тору айгыр, кара чапан, чувалдак (чулдак), алчын, уйшун, беш-калын (таз), карасыйрак (ка-
рашыйрак) и др. Наиболее влятельными из этих племен были жалайыры. Почти все названные племена у 
кураминцев имеют параллели в кыргызской этнонимии. Некоторые исследователи (А.П.Окладников и др.) 
восточное происхождение этнонима (кураминцы) связывают с древнетюркскими временами. Рунические 
надписи, найденные на территории, где обитало это племя, также иллюстрируют это. Потомки этого древ-
него рода под названием «курамша - курамчи» сохранились в составе бурят Эхирит-Булагатского района. 
Исследователь Т.А. Бертагаев в своих исследованиях отмечает, что происхождение курамов относится к 
кругу монголоязычных племен и определяет значение «кура - х - хура - х» - «собирание», «объединение». 
Хурамша - курамча; - чин; – ча - шан; - ша; - член чина в монгольских языках определяет род занятий, дви-
жение. Слово курама – известно как название родов в составе кыргызских племен солто, тейит. 
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По данным той же переписи населения 1926 года, в Узбекской ССР (1924 г.) в 
Андижанской, Ферганской и Наманганской областях проживали 58 тыс. 960 кыргызов, 
из них 58 тыс. 768 кыргызов проживали в сельской местности (Абдуллаев, Атаханов, 
2014: 2).

Ономастические данные тоже относятся к источникам, которые точно отражают 
историческую ситуацию. В топонимии Ферганской долины широко распространены 
кыргызские названия крупных племен, небольших по численности родов, групп. 
В статистическом труде “Список населенных пунктов Ферганы” (Скобелев, 1909: 
34,35,52,53... и др. стр.) четко указаны селения, пункты, населенные кыргызами, 
количество жителей сел. Ряд точной информации широко представлен в работах 
известного специалиста по изучению этносов Ферганы С.С. Губаевой. Расселение 
кыргызов по Ферганской долине носило локальный характер. На северной и восточной 
сторонах долины жили племена правого и левого крыла, с южной – представители 
племенной группы ичкиликов (Губаева, 1983, 84). Это: басыз, мундуз, саруу, чон 
багыш, китай; племена правого крыла: джедигер, багыш, монгол, саяк; группы племени 
адигине (баргы, бору, джору, кара багыш, сарттар) и мунгуши населяли восточную часть 
долины. Племенная группа ичкиликов: кыпчак, найман, тейит, кесек, тоолос, жоокесек, 
канды, бостон, нойгут, ават, оргу. В волостях Чапкылдык, Сибирги, Боксо, входивших в 
Ходжентский уезд, проживали представители племен кесек, тейит, кыпчак, ават, оргу, 
чапкылдык.

Стоит отметить, что часть локально расположенных киргизских сел была включена в 
состав Узбекской ССР, Таджикской АССР. Например, в треугольнике Фергана – Язъяван 
– Кува проживают представители племен бостон, канды, найман, кыпчаки, жоокесек. В 
этих местах есть такие села и деревни кыргызов, как Бостон (несколько сел), Найман 
(несколько сел), Кызыл-Кыпчак, Кыргыз-Кыпчак, Жоокесек, Булгачи (племя кыпчак), 
Чапкылдык, Дурманча (кыпчак), Торайгыр (кыпчак), Шабада (бостон) и др. (Губаева, 
1983: 84-85). Появление этнотопонимов на стыке языков и культур доказано наукой. 
Например, ареал расселения племени мунгуш правого крыла можно проследить 
по этнотопонимам. Например, есть деревни Жапалак, Соколок, Эрке-Кашка, Улуу-
Катын, Мангыт, Кок-Жатык, Кодогочун, Толейкен, Жоош и др. На узбекской стороне 
долины распространены Багыш, Кара-Багыш, Арык-Багыш, Уч-Багыш, Чон-Багыш и др. 
топонимические названия, которые можно встретить на территориях от Аравана, Асаке 
до Янги-Курганского района Намангана. По топонимам Кыдырша, Коклен (тейит), 
Тейит, Кара-Тейит и др. можно проследить, что на территории Маргеланского уезда 
издревле жили представители кыргызского племени тейит.

По уточнениям узбекских ученых XXI в., северные склоны Ферганской долины 
населяют представители племен саяк, джедигер, багыш, монол, входящих в правое 
крыло кыргызов, и саруу, басыз, кушчу, чонбагыш, китай, мундуз, входящих в левое 
крыло кыргызов. А в южной части Ферганской долины поселились представители 
племен кыпчак, найман, тейит, кесек, канды, бостон, нойгут, ават, тоолос, входящих в 
племенную группу ичкиликов (Абдуллаев, Атаханов, 2014: 2).



80

О.К. Каратаев, Т.Д. Кадыров                                                            Turkic Studies Journal 3 (2024) 69-87

Группы кыргызских, кыпчакских (кыргызско-кыпчакских) племен проживают на 
территории Папского, Чустского, Бувайдинского, Янгикурганского, Уйчинского, 
Нарынского, Учкурганского, Дангаринского, Балыкчинского, Избаскентского, Коргон-
Тюбинского, Джалал-Кудукского районов. Представители рода найманов, по данным 
Я. В. Винникова, проживают в некоторых селах Кувайсинского, Алыты-Арыкского, 
Ташлакского районов (Винников, 1956: 163). Кроме того, найманы проживают в Кожо-
Абадском, Коргон-Тюбинском районах Андижанской области. Также известно, что 
названия этих племен встречаются в местной топонимике.

Представители племени кесек, входящие в состав племенной группы ичкиликов 
(булгачи), проживают в Коргон-Тюбинском, Джалал-Кудукском районах Андижанской 
области. Кесеки компактно проживают в селах Дардак, Дехканчеки, Кампирават Коргон-
Тюбинского района. Я. Р. Винников считал жоокесеков самостоятельным племенем. 
В некоторых источниках указывается, что жоокесеки входили в состав племени 
кесек. Известно, что жоокесеки занимали территории Нарынского, Алты-Арыкского, 
Ферганского, Кувинского (Кувасайского), Ахунбабаевского районов. Жоокесеки 
расселены в вышеуказанных районах и живут смешанно с узбеками (Абуллаев, 
Атаханов, 2014: 3-4). 

Представители кыргызского рода Канды населяют территории Коргон-Тюбинского, 
Джалал-Кудукского, Коджо-Абадского, Ферганского, Кувинского районов. Известно, 
что в вышеупомянутых районах проживает значительное количество племенных групп 
племени Бостон. Нойгуты - одно из многочисленных племен кыргызов, проживающих в 
Узбекистане. Основная часть нойгутов осела в селах Нойгут, Иманарык Уч-Коргонского 
района, в селе Чекшура Ферганского района. Аваты проживают в Уч-Коргонском и 
Нарынском районах Ферганской долины. Тоолосы компактно проживают в селах 
Джалал-Кудукского, Кожо-Абадского районов Андижанской области.

Результаты

По рекомендации лингвистов население Туркестана было опрошено по языковым 
особенностям, а не по этническим принадлежностям. В этих статистических опросах 
был допущен ряд ошибок. Очевидно, что в исторических условиях Туркестана того 
времени было сложно определить национальные особенности по отношению к языковым 
особенностям. Особенно затруднительным было выяснение этнических различий между 
сартами и узбеками, а также некоторыми языковыми группами населения, говорящих на 
фарси (таджикском). В настоящее время Ферганская долина является одним из самых 
густонаселенных регионов не только в Средней Азии, но и во всем мире. Население 
региона в основном занимается земледелием, животноводством в горах и предгорьях, 
а также сельским хозяйством. Основными народами, составляющими большинство 
Ферганского региона, являются кыргызы, узбеки, таджики, русскоязычные народы, за 
которыми следуют татары, уйгуры, среднеазиатские турки, среднеазиатские цыгане 
(люли). Известно, что почти все население исповедует суннитский ислам (ханафитский 
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мазхаб). Можно отметить, что в этнической истории, культуре населения Ферганской 
долины, географически отделенной от других регионов Средней Азии, сформировались 
некоторые особенности. В целом до настоящего времени не проведены комплексные 
исследования этнической истории, этногенеза, этнической культуры, языка, 
материальной и духовной культуры кыргызов, проживающих в Узбекистане. Считаем, 
что существующие тесные социально-экономические и культурные связи между двумя 
странами предоставят широкую возможность для исследований.

Выводы

1. Кыргызы, живущие в Узбекистане, пользуются всеми правами, как и все граждане 
многонационального государства. Кыргызы занимают шестое место по численности 
наций в республике. Проживающие издревле на современной территории Узбекистана 
кыргызы сегодня трудятся в самых различных отраслях народного хозяйства и вполне 
закономерно гордятся своим вкладом в развитие экономики, науки, культуры страны. 
В республике из числа кыргызов широко известны имена таких всемирно известных 
ученых, как доктор биологических наук Карим Алматов, доктор экономических наук 
Турабек Ташмурадов, доктор географических наук Суюн Караев, доктор философских 
наук, покойная Манзура Халматова и многих-многих других. 

2. Кыргызские национальные культурные центры как общественные объединения 
граждан, создававшиеся с целью сохранения и развития своей самобытной культуры, 
появились в 90-х годах прошлого века благодаря обретению страной независимости. 
Первым из них был Кыргызский культурный центр в Джизаке, начавший свою 
деятельность как межобластной в 1992 г. Позже появились центры в других областях, а 
в мае 1995 г. был создан Кыргызский национальный культурный центр Узбекистана. Он 
сегодня объединяет деятельность шести областных кыргызских центров - Джизакского, 
Сырдарьинского, Андижанского, Ферганского, Наманганского и Ташкентского. Именно 
эти области - места компактного проживания кыргызов в стране. 

3.Здесь широко изучается история и культура кыргызов, устное народное творчество 
и прежде всего его жемчужина - эпос «Манас», являющийся по сути дела достоянием 
мировой культуры, кладезем информации обо всех сторонах жизни кыргызского народа 
за много веков - начиная с первого упоминания термина «кыргыз», уходящего корнями 
в глубокую древность, проводятся национальные праздники, во многом схожие с 
узбекскими, среди которых Нооруз, Орозо-айт, Курман-айт. Благодаря центру и его 
подразделениям как бы заново рождаются старинные народные обычаи - «бешик-той» 
(праздник укладывания ребенка в люльку), «тушо-кесүү» (праздник, когда ребенок 
впервые встает на ножки) и пр. 

4. В духе народных традиций отмечаются свадьбы, устраиваются конно-спортивные 
состязания с национальными играми. На праздниках, причем, как правило, с участием 
представителей других национальностей, обязательно присутствует национальная 
одежда и кухня и.т.д.
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5. Современное состояние и развитие экономических, культурно-гуманитарных 
взаимоотношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан дает 
толчок в  комплексном изучение этнической истории, этногенеза, этнографии и 
фольклора кыргызов, живущих на территории Республики Узбекистан.

Литература
Абашин С.Н., 2004. Население Ферганской долины (К становлению этнографической   

номенклатуры в конце XIX - начале ХХ века) // Ферганская долина: Этничность, этнические 
процессы, этнические конфликты. Москва. С. 38-102.

Абдуллаев У.С., Атаханов Р.С., 2014. Из истории узбекско-киргизских этнокультурных 
взаимоотношений (по материалам Ферганской долины) // Журнал научных публикаций 
аспирантов и докторантов. Ташкент. С.24-29.

Абрамзон С.М., 1960. Вопросы этногенеза киргизов по данным этнографии//ТКАЭЭ.  Т.III. 
Фрунзе. С. 31-43.

Бушков В. К., Зотова Н.Л., 2004. Сельское население Наманганского уезда на рубеже XIX-XX 
веков (по статистическим данным) // Ферганская долина: Этничность, этнические процессы, 
этнические конфликты. Москва: Наука. С.110-138.

Валиханов Ч.Ч., 1958. Собрание сочинений. Алма-Ата: Гылым. 478 с. 
Винников Я.Р., 1956. Родоплеменной состав и расселение киргизов на территории Южной 

Киргизии. ТКАЭЭ. Т.1. Москва: Наука. С. 136-170.
Губаева С.С., 1983. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX - начале XX в. (по 

данным топонимии). Ташкент: Фан. 245 с.
Губаева С.С., 1991. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX в. (Этнокультурные 

процессы). Ташкент. 234 с.
Губаева С.С., 2004. К истории изучения этнического состава населения Ферганской долины// 

Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты Отв. ред. С.Н. 
Абашин, В.И. Бушков; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Москва: Наука. 
С. 6-38.

Зарубин И.М., 1925. Список народностей Туркестанского края. Ленинград. С. 5-17.
История народов Узбекистана, 1947. Ташкент. Т.II. 514 с.
Караев О.К., 1968. Арабские и персидские источники IX-XIII веков о киргизах и Киргизии. 

Фрунзе: Илим. 104 с.
Каратаев О.К., 2013. Кыргыздардын теги, келип чыгышы, этностук-маданий алакалары. 

Бишкек: КТМУ. 290 б.
Кармышева Б.Х., 1976. Очерки этнической истории южных районов Таджикстана и 

Узбекистана. Москва: Наука. 356 с.
Койчиев А.К., 2002. Национально-территориальное размежевание в Ферганской долине 

(1924 г.). Бишкек: Учкун. 267 с.
Лыкошин Н.С., 1906. Чапкуллукская волость Ходжентского уезда. Опыт исследования 

экономических и бытовых условий жизни ее населения // Справочная книжка Самаркандской    
области. VIII. Самарканд. С. 36-68.



83

О.К. Каратаев, Т.Д. Кадыров                                                            Turkic Studies Journal 3 (2024) 69-87

Магидович И.П., 1924. Население ТАССР в 1920 г. // Статистический ежегодник 1917-1923 
гг. Ташкент. Т. 1. С. 43-45.

Малявкин А.Г., 1974. Материалы по истории уйгуров в IX–XII вв. Новосибирск: Наука. 210 с.
Наливкин В, Наливкина М., 1886.Очерки быта женщины туземного местного населения 

Ферганской долины. Казань. 234 с.
Ситняковский Н.Ф., 1900. Перечисление некоторых родов киргиз, обитающих в восточной 

части Ферганской области // Изв. Туркестанского отдела Рус. геогр. об-ва. Ташкент. Т. II. Вып. 
I. C. 92-110.    

Солтоноев Б., 2003. Кыргыз тарыхы. Жооптуу редактору: академик А.Ч. Какеев. К-97. Бишкек: 
АРХИ. 448 б.    

Сыдыков А., 1927. Родовое деление киргизов// «Благодарные ученики Средней Азии и его 
почитатели». Ташкент. С. 273-300.

Шаниязов К.Ш., 1980. Кипчаки в узбекской этнической среде в дооктябрьский период// 
Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. Москва: Наука. С. 45-56.

Шаниязов К.Ш., 1974. К этнической истории узбекского народа (историко-этнографическое 
исследование на материалах кипчакского компонента). Ташкент: Фан. 346 с.

Этнический атлас Узбекистана. Кыргызы, 2002. Ташкент: Фан. С. 140-144.

Reference
Abashin S.N., 2004. Naselenie Ferganskoj doliny (K stanovleniyu etnograficheskoj   nomenklatury 

v konce XIX – nachale XIX veka) [Population of the Fergana Valley (Towards the formation of 
ethnographic nomenclature at the end of the 20th - beginning of the 20th century)]. Ferganskaya 
dolina: Etnichnost’, etnicheskie processy, etnicheskie konflikty [Fergana Valley: Ethnicity, ethnic 
processes, ethnic conflicts]. Moscow. P. 38-102. [in Russian].

Abdullaev U.S., Atahanov R.S., 2014. Iz istorii uzbeksko-kirgizskih etnokul’turnyh vzaimootnoshenij 
(po materialam Ferganskoj doliny) [From the history of Uzbek-Kyrgyz ethnocultural relations (based 
on materials from the Fergana Valley)]. Zhurnal nauchnyh publikacij aspirantov i doktorantov [Journal 
of scientific publications of graduate students and doctoral students]. Tashkent. P. 24-29. [in Russian].

Abramzon S.M., 1960. Voprosy etnogeneza kirgizov po dannym etnografii [Questions of ethnogenesis 
of the Kirghiz according to ethnography]. TKAEE.  T.III. Frunze. P. 31-43. [in Russian].

Bushkov V.K., Zotova N.L., 2004. Sel’skoe naselenie Namanganskogo uezda na rubezhe XIX-XX 
vekov (po statisticheskim dannym) [Rural population of Namangan district at the turn of the 20th and 
20th centuries (according to statistical data)]. Ferganskaya dolina: Etnichnost’, etnicheskie processy, 
etnicheskie konflikty [Fergana Valley: Ethnicity, ethnic processes, ethnic conflicts]. Moscow: Nauka. 
P. 110-138. [in Russian].

Valihanov Ch.Ch., 1958. Sobranie sochinenij [Collected works]. Alma-Ata: Gylym. 478 p. [in 
Russian].

Vinnikov Ya.R., 1956. Rodo-plemennoj sostav i rasselenie kirgizov na territorii Yuzhnoj Kirgizii 
[Tribal composition and settlement of the Kyrgyz in the territory of Southern Kyrgyzstan]. TKAEE. T.1. 
Moscow: Nauka. P. 136-170. [in Russian].



84

О.К. Каратаев, Т.Д. Кадыров                                                            Turkic Studies Journal 3 (2024) 69-87

Gubaeva S.S., 1983. Etnicheskij sostav naseleniya Fergany v konce XIX - nachale XX v. (po dannym 
toponimii) [Ethnic composition of the population of Fergana at the end of the 19th - beginning of the 
20th century. (according to toponymy)]. Tashkent: Fan. 245 p. [in Russian].

Gubaeva S.S., 1991. Naselenie Ferganskoj doliny v konce XIX-nachale XX v. (Etnokul’turnye 
processy) [Population of the Fergana Valley at the end of the 20th and beginning of the 20th centuries. 
(Ethnocultural processes)]. Tashkent. 234 p. [in Russian].

Gubaeva S.S., 2004. K istorii k izucheniya etnicheskogo sostava naseleniya Ferganskoj doliny [On 
the history of studying the ethnic composition of the population of the Fergana Valley]. Ferganskaya 
dolina: etnichnost’, etnicheskie processy, etnicheskie konflikty Otv. red. S.N. Abashin, V.I. Bushkov; 
In-t etnologii i antropologii im. N.N. Mikluho-Maklaya [Fergana Valley: ethnicity, ethnic processes, 
ethnic conflicts Rep. red. S.N. Abashin, V.I. Bushkov; Institute of Ethnology and Anthropology named 
after. N.N. Miklouho-Maclay]. Moscow: Nauka. P. 6-38. [in Russian].

Zarubin I.M., 1925. Spisok narodnostej Turkestanskogo kraya [List of nationalities of the Turkestan 
region]. Leningrad. P. 5-17. [in Russian].

Istoriya narodov Uzbekistana [History of the peoples of Uzbekistan], 1947. Tashkent. T.II. 514 p. 
[in Russian].

Karaev O.K., 1968. Arabskie i persidskie istochniki IX XIII vekov o kirgizah i Kirgizii [Arabic and 
Persian sources of the 13th century about the Kirghiz and Kyrgyzstan]. Frunze: Ilim. 104 p. [in Russian].

Karataev O.K., 2013. Kyrgyzdardyn tegi, kelip chygyshy, etnostuk-madanij alakalary [Origin, 
origin, ethno-cultural relations of the Kyrgyz]. Bishkek: KTMU. 290 p. [in Kyrgyz].

Karmysheva B.H., 1976. Ocherki etnicheskoj istorii yuzhnyh rajonov Tadzhikstana i Uzbekistana 
[Essays on the ethnic history of the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan]. Moscow: Nauka. 
356 p. [in Russian].

Kojchiev A.K., 2002. Nacional’no territorial’noe-razmezhevanie v Ferganskoj doline (1924 g.) 
[National-territorial delimitation in the Fergana Valley (1924)]. Bishkek: Uchkun. 267 p. [in Russian].

Lykoshin N.S., 1906. Chapkullukskaya volost’ Hodzhentskogo uezda. Opyt issledovanii 
ekonomicheskih i bytovyh uslovij zhizni ee naseleniya [Chapkoluk volost of Khojent district. 
Experience in researching the economic and living conditions of its population]. Spravochnaya knizhka 
Samarkandskoj    oblasti [Information book of Samarkand region]. VIII. Samarkand. P. 36-68. [in 
Russian].

Magidovich I.P., 1924. Naselenie TASSR v 1920 g. [Population of the TASSR in 1920]. Statisticheskij 
ezhegodnik 1917-1923 gg [Statistical Yearbook 1917-1923]. Tashkent. T. 1. P. 43-45. [in Russian].

Malyavkin A.G., 1974. Materialy po istorii ujgurov v IX–XII vv [Materials on the history of the 
Uighurs in the 19th–19th centuries]. Novosibirsk: Nauka. 210 p. [in Russian].

Nalivkin V, Nalivkina M., 1886. Ocherki byta zhenshchiny tuzemnogo mestnogo naseleniya 
Ferganskoj doliny [Sketches of the life of a woman of the native local population of the Fergana 
Valley]. Kazan’. 234 p. [in Russian].

Sitnyakovskij N.F., 1900. Perechislenie nekotoryh rodov kirgiz, obitayushchih v vostochnoj chasti 
Ferganskoj oblasti [List of some Kyrgyz clans living in the eastern part of the Fergana region]. Izv. 
Turkestanskogo otdela Rus. geogr. ob-va [Izv. Turkestan department of Rus. geogr. society]. Tashkent. 
T. II. Vyp. I. P. 92-110. [in Russian].    



85

О.К. Каратаев, Т.Д. Кадыров                                                            Turkic Studies Journal 3 (2024) 69-87

Soltonoev B., 2003. Kyrgyz taryhy. Zhooptuu redaktoru: akademik A.Ch. Kakeev. K-97 [Kyrgyz 
history. Responsible editor: Academician A.Ch. Kakeev. K-97.]. Bishkek: ARHI. 448 p. [in Kyrgyz].   

Sydykov A., 1927. Rodovoe delenie kirgizov [Clan division of the Kyrgyz]. «Blagodarnye ucheniki 
Srednej Azii i ego pochitateli [«Grateful students of Central Asia and his admirers]. Tashkent. P. 273-
300. [in Russian].

Shaniyazov K.Sh., 1980. Kipchaki v uzbekskoj etnicheskoj srede v dooktyabr’skij period [Kipchaks 
in the Uzbek ethnic environment in the pre-October period]. Etnicheskie processy u nacional’nyh grupp 
Srednej Azii i Kazahstana [Ethnic processes among national groups of Central Asia and Kazakhstan]. 
Moscow: Nauka. P. 45-56. [in Russian].

Shaniyazov K.Sh., 1974. K etnicheskoj istorii uzbekskogo naroda (istoriko-etnograficheskoe 
issledovanie na materialah kipchakskogo komponenta) [On the ethnic history of the Uzbek people 
(historical and ethnographic research based on materials from the Kipchak component)]. Tashkent: 
Fan. 346 p. [in Russian].

Etnicheskij atlas Uzbekistana. Kyrgyzy [Ethnic atlas of Uzbekistan. Kyrgyz], 2002. Tashkent: Fan. 
P. 140-144. [in Russian].

*O.K. Karatayevᵃ
aZh. Balasagyn Kyrgyz National University, Bishkek, Kyrgyzstan

(E-mail: okaratayev@gmail.com)
*Corresponding author: okaratayev@gmail.com

T.D. Kadyrovᵇ
bOsh State University, Osh, Kyrgyzstan

(E-mail: tkadyrov@oshsu.kg)

The Kyrgyz of the Fergana Valley (Uzbek part of the Fergana Valley, 
second half of the 20th century)

Abstract. This article examines the Kyrgyz diaspora residing outside the territory of Kyrgyzstan, 
particulary in Uzbekistan’s Fergana Valley. The article examines the settlement patterns, distribution 
across the valley, tribal structure, and cultural practices of the Kyrgyz diaspora. The Fergana 
Valley, which is currently under the jurisdiction of the independent states (Kyrgyzstan, Uzbekistan 
and Tajikistan), has long been known by an additional name, ‘Golden Valley’. The history, culture, 
language of the Kyrgyz and the Kyrgyz ethnic group are closely related to the population and culture 
of the Fergana Valley. It is a well-established fact that the Kyrgyz have inhabited the valley, its foothills 
and mountainous areas since time immemorial. Some historical sources and research works indicate 
that the Kyrgyz inhabited the Fergana Valley and adjacent areas during the 10th-11th centuries AD. 
In addition to historical sources, this is also evidenced by toponymic names related to the names 
(ethnotoponyms) of Kyrgyz tribes and clans, which are densely settled in the region. It is evident 
that comprehensive studies of the ethnic history, ethnogenesis, ethnic culture, language, material and 
spiritual culture of the Kyrgyz living in Uzbekistan have yet to be conducted. 
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Ферғана алқабының қырғыздары (Ферғана алқабының Өзбекстан бөлігі,
ХХ ғасырдың екінші жартысы)

Аннотация. Мақалада Қырғызстан аумағынан тыс, көрші Өзбекстан жерін мекен ететін 
қырғыздар туралы тарихи деректер жан-жақты талқыланады. Сонымен қатар, еңбекте 
қырғыздардың сол елді мекенді жерсінуі, Ферғана алқабында таралу аймақтары, тайпалық 
құрамы, ежелгі халықтың материалдық және рухани мәдениеті де зерделенеді. Қазіргі таңда 
тәуелсіз мемлекеттердің (Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сынды) құзырындағы Ферғана 
алқабының аумағы ежелден «Алтын алқап» атты қосымша атауымен белгілі, сондай-ақ, өлке 
отырықшы, жартылай көшпелі, көшпелі мәдениеттердің жоғары дамығандығымен танымал, 
мұнда адамдар құнарлы жерлерді игеріп, жайылымдарды мал шаруашылығына пайдаланған. 
Қырғыз ұлтының тарихы, мәдениеті, тілі және басқа да өзіндік ерекшеліктері Ферғана 
алқабының халқымен және мәдениетімен тығыз байланысты. Қырғыздар ежелден-ақ Ферғана 
алқабы мен оның етегінде, таулы аймақтарда мекен еткені белгілі. Кейбір тарихи деректер мен 
зерттеушілердің еңбектеріне сүйенетін болсақ, қырғыздар Ферғана аңғары мен оның маңындағы 
аймақтарда б.з. Х-ХІ ғасырларынан бері мекендеп келе жатқанын айтып кеткен. Бұған мысал 
ретінде, тарихи дереккөздермен қатар, өлкеде біршама тығыз қоныстанған қырғыз тайпалары 
мен руларының атауларымен (этнотопонимдерімен) байланысты топонимикалық атауларды да 
атап өтуге болады. Жалпы, бүгінгі күнге дейін Өзбекстанда тұратын қырғыздардың этникалық 
тарихын, этногенезін, этникалық мәдениетін, тілін, материалдық және рухани мәдениетін жан-
жақты зерттеу жұмыстары жүргізілмегенін ерекше атап өткен жөн. 

Кілт сөздер: Қырғыз, Ферғана алқабы, статистика, Кеңес өкіметі, қырғыз тайпалары, ұлт, оң 
қанат, сол қанат, Бұлғашылар (ішкіліктер).
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