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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда юз 
бераётган глобаллашув жараёнлари халқларнинг ўзаро яқинлашувига ижобий 
таъсир кўрсатмоқда. Мазкур ҳолатда жаҳон ҳамжамияти ҳамда халқаро 
ташкилотлар томонидан миллатлар тарихи, урф-одатлари шу билан бирга 
уларнинг асрий ва миллий қадриятларини улуғланиши муҳим аҳамият касб 
этмоқда. Хусусан, ЮНЕСКО ҳомийлигида ишлаб чиқилган қатор стратегик 
концепциялар асосида ўтказилаётган халқаро конференция ва форумларда 
ишлаб чиқилган дастурлар дунё халқларининг маънавий-маърифий 
ҳаётининг юксалишига замин яратмоқда.  

Дунё миқёсида давлатчилик жараёнларида ташқи алоқаларнинг роли, 
халқаро алоқа йўлларининг шаклланиши ва тараққий этиши, хўжаликнинг 
ривожланиши тарихий экспедициялар ҳамда уларнинг иқтисодий-ижтимоий 
жараёнлардаги ролининг таҳлили бўйича илмий изланишлар олиб 
борилмоқда. Шунингдек, тарихий-маданий меросни қайта тиклаш, уларни 
асраб-авайлаш, уларнинг ижтимоий-маънавий соҳалар ривожи, ёшларни 
ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги аҳамиятини янада ошириш, турли 
халқлар маданий меросини жаҳон афкор оммасига янада кенг таништиришга 
қаратилган  ишлар амалга оширилмоқда. 

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда сиёсий, иқтисодий-ижтимоий 
жабҳаларда амалга оширилган туб ислоҳотлар мамлакат маданий ҳаётининг 
юксалишига замин яратмоқда. Қорақалпоғистонда ҳам олиб борилаётган 
мақсадли ислоҳотлар ҳудудда илм-фаннинг ривожланиши баробарида 
гуманитар соҳа вакиллари олдига қатор устувор мақсадларни қўймоқда. 
«Ҳаммамизга бир ҳақиқат равшан бўлиши лозим: биз мавжуд ривожланиш 
суръатлари билан ўз олдимизга қўйган юксак мақсадларга эриша олмаймиз. 
Бугун замон ўзгармоқда, унинг талаби, олдимизга қўяётган вазифалари 
тобора ортиб бормоқда»1. Мазкур жараёнда янги воқелик биздан ўтмишга 
бўлган муносабатимизни тубдан ўзгартиришимизни, тарихимизда рўй берган 
воқеаларни очиқ, шаффоф ва холисона таҳлил қилишимизни тақозо  этмоқда. 

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  
ПФ–4947-сон «2017–2021 Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 
Фармони, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ–2789-сон «Фанлар академияси 
фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва 
молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
Қарори, 2018 йил 17 январдаги Ф–5181-сон «Моддий маданий ва археология 
мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни 
такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармойиши ва соҳага оид бошқа норматив-
                                                           

1 Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар 
фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим 
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 
йил 14 январь. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 52 б. 
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ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация 
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Ахборотлашган 
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналиши 
доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Қорақалпоқлар тарихининг 
Оренбург экспедицияси ҳужжатларида акс эттирилиши мавзусига доир 
тадқиқотларни шартли равишда қуйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганиш 
мақсадга мувофиқдир: биринчи гуруҳ Россия империяси даврида яратилган 
асарлар, иккинчи гуруҳга совет даврида яратилган илмий тадқиқотлар, 
учинчи гуруҳга мустақиллик йилларида нашр қилинган ишлар ҳамда 
тўртинчи гуруҳга хорижда яратилган тадқиқотлар. 

Диссертациянинг биринчи бобида мавзу бўйича адабиётлар таҳлили 
батафсил равишда очиб берилган. Бироқ мазкур тадқиқотларда 
қорақалпоқлар тарихининг Оренбург экспедицияси ҳужжатларида акс 
эттирилиши масалалари тўла қамраб олинмаган. Шу боисдан ҳам мазкур 
мавзу алоҳида тадқиқот объекти сифатида танлаб олинди. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-
тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. 
Мазкур тадқиқот иши ЎзР ФА ҚҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-
тадқиқот институтининг илмий-тадқиқот ишларига мувофиқ №ФА-Ф1-Г001 
– «Қорақалпоғистон жаҳон маданияти контекстида. Амударё қуйи оқимидаги 
шаҳар ва шаҳар маданиятининг тарихий кўриниши» (2012-2016 йй.); №ПЗ-
20170915198 – «Қорақалпоқ жамиятида ижтимоий муносабатларнинг 
трансформацияси: тарих ва амалиёт» (2018-2020 йй.) мавзуларидаги 
лойиҳалар доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Оренбург экспедицияси ҳужжатлари асосида 
XVIII аср қорақалпоқ халқининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихини 
очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
Оренбург экспедициясининг Ўрта Осиёга уюштирилишининг тарихий 

асослари ва сабабларини аниқлаш; 
Оренбург экспедициясининг геосиёсий мақсад ва вазифалари 

контекстида қорақалпоқларнинг Россия империяси билан муносабатларини 
ёритиш;  

1731-1743 йилларда қорақалпоқ халқи томонидан Россия империяси 
фуқаролигини қабул қилишининг объектив ва асосий сабабларини кўрсатиш, 
уларнинг оқибатларини очиб бериш; 

Оренбург экспедицияси арафасида қорақалпоқларнинг ижтимоий-
иқтисодий аҳволини очиб бериш;  
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XVIII аср қорақалпоқларининг ижтимоий-сиёсий бошқарув тузилишини 
очиб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1734-1744 йилларда Ўрта Осиёда 
фаолият кўрсатган Оренбург экспедицияси иштирокчиларининг асарлари, 
архив ва нашр қилинган ҳужжатлари олинган. 

Тадқиқотнинг предметини Оренбург экспедицияси фаолияти билан 
боғлиқ бўлган XVIII аср қорақалпоқларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий 
жараёнлари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихийлик, илмий объективлик, 
тизимли ёндашув, қиёсий таҳлил каби муҳим назарий-методологик 
усуллардан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат: 
 Ўрта Осиёга 1715-1725 йилларда минтақанинг минерал бойликларини 

ўрганиш мақсадида ташкил этилган ҳарбий экспедициялар натижасида 
қорақалпоқ ерлари Россиядан Бухоро ва Бадахшонга, сўнг улар орқали 
Ҳиндистонга борадиган рус савдогар карвонлари учун бандаргоҳ сифатида 
муҳим аҳамиятга эга бўла бошлаганлиги далилланган; 

 Россия империяси томонидан амалга оширилган экспедициялар доимий 
характерга эга бўлмаган бўлса-да, улар метрополиянинг Марказий Осиёдаги 
геостратегик ва ташқи иқтисодий сиёсий манфаатларини амалга оширишда 
ёрдам берадиган янги «экспансия воситаси» сифатида хизмат қилганлиги 
асосланган;  

қорақалпоқ-рус муносабатларида Россия империяси асосан ўлканинг 
транзит савдо-иқтисодий манфаатларини кўзланган бўлса-да, маҳаллий аҳоли 
ушбу жараёнларда ўзларини қора металл буюмлар ва саноат маҳсулотлари 
билан таъминлашга хизмат қилганлиги исботланган;  

 Оренбург экспедициясининг XVIII асрга оид қорақалпоқларнинг 
ижтимоий-иқтисодий ҳамда этногеографик ва сиёсий материаллари асосида 
қорақалпоқ ижтимоий-сиёсий бошқарув соҳаларининг заиф 
дифференциацияси оқибатида  ҳокимиятнинг заифлашуви юз бериб, бу эса ўз 
навбатида бутун қорақалпоқ жамиятининг тарқоқлашуви ва давлат 
тузумининг таназзулига олиб келганлиги далилланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
XVIII аср қорақалпоқлар тарихида муҳим ўрин тутган  Оренбург 

экспедициясининг ҳужжатлари тарихий таҳлил асосида умумлаштирилган; 
тадқиқотда фактологик материаллардан  фанлараро илмий-тадқиқот 

ишларида, кенг қўлланилишига доир назарий ёндашувлар ишлаб чиқилган. 
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ватан тарихшунослигида 

тан олинган усул ва назарий ёндашувларни қўллаш,  бирламчи архив 
ҳужжатлари ва тарихий адабиётлардан кенг фойдаланиш, асосий манбаларни 
жалб этиш, хулосаларни амалиётга жорий қилиш, таклиф ва тавсиялар, 
олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан маъқулланиши 
билан тасдиқланади. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти шундан иборатки, дисссертациянинг 
назарий ва умумлашма хулосалари  Қорақалпоғистоннинг XVIII асрдаги 
умумий тарихини бойитиш, фанлараро янгича ёндошувларни 
ривожлантиришга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Қорақалпоғистон тарихини 
ўрганувчи тарихчи, сиёсатшунос ва социолог олимларнинг тадқиқотларини 
бойитиш ва олий, ўрта махсус ўқув юртларида, шунингдек ўрта таълим 
мактабларида ўқитиладиган ижтимоий-гуманитар фанларнинг мазмунини 
янада бойитиш шунингдек, давлатчилик тарихини ўрганиш ва асраб-
авайлашга қаратилган мақсадли давлат дастурларини амалга оширишга 
хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Оренбург 
экспедицияси (1734-1744 йй.) ҳужжатлари асосида қорақалпоқлар тарихини 
тадқиқ этиш бўйича ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида: 

Ўрта Осиёга 1715-1725 йилларда минтақанинг минерал бойликларини 
ўрганиш мақсадида ташкил этилган ҳарбий экспедициялар натижасида 
қорақалпоқ ерлари Россиядан Бухоро ва Бадахшонга, сўнг улар орқали 
Ҳиндистонга борадиган рус савдогар карвонлари учун бандаргоҳ сифатида 
муҳим аҳамиятга эга бўла бошлаганлиги борасидаги тадқиқот натижаларидан 
ЎзР ФА ҚҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтида 
бажарилган ФА-Ф8-005 – «История Каракалпакстана (с древнейших времен 
по сегодняшний день)» фундаментал лойиҳасини ёзиш учун фойдаланилган 
(2007-2011 йй.) (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 
Қорақалпоғистон бўлимининг 2020 йил 6 июлдаги 17.01/79-сон 
маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши XVIII аср қорақалпоқ 
халқининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихига тегишли бўлган 
масалаларни манбалар асосида ёритиб беришга хизмат қилган; 

Россия империяси томонидан амалга оширилган экспедициялар доимий 
характерга эга бўлмаган бўлса-да, улар метрополиянинг Марказий Осиёдаги 
геостратегик ва ташқи иқтисодий сиёсий манфаатларини амалга оширишда 
ёрдам берадиган янги «экспансия воситаси» сифатида хизмат қилганлиги 
ҳақида маълумотлардан Т.Н.Қори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика 
фанлари илмий-тадқиқот институти Қорақалпоғистон филиали томонидан 
2012-2014 йилларда бажарилган А1-ХТ-0-92997 – «Ёшларни умуминсоний, 
миллий ва тарихий қадриятлар уйғунлиги асосида маънавий-аҳлоқий 
тарбиялашнинг муаммолари» мавзусидаги амалий лойиҳада фойдаланилган 
(Т.Н.Қори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-
тадқиқот институти Қорақалпоғистон филиалининг 2020 йил 6 июлдаги 109-
сон маълумотномаси).  Илмий натижаларнинг қўлланилиши лойиҳа асосида 
тайёрланган материаллар кўплаб тарихий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий-
маданий ҳодисаларни тушунишга хизмат қилган; 

қорақалпоқ-рус муносабатларида Россия империяси асосан ўлканинг 
транзит савдо-иқтисодий манфаатларини кўзланган бўлса-да, маҳаллий аҳоли 
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ушбу жараёнларда ўзларини қора металл буюмлар ва саноат маҳсулотлари 
билан таъминлашга хизмат қилганлиги масаласига оид илмий натижалардан 
«Қорақалпоғистон» Радиоканалидаги «Фан ва таълим» ахборот-таълим 
дастуридаги эшиттириши орқали аҳолига, ўқувчи ёшларга, талабаларга, 
олимларга тарғиб этилган (Қорақалпоғистон Республикаси 
Телерадиокомпаниясининг 2020 йил 6 июлдаги 01-02/139-сон 
маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши телетомошабинларда 
қорақалпоқ халқи тарихига янгича назар билан қараш имконини яратган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 5 та 
республика ва 7 та халқаро миқёсдаги конференцияларда апробациядан 
ўтган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 19 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия 
этилган илмий нашрларда 7 та мақола, жумладан, 5 та республика ва 2 таси 
хорижий журналларда нашр қилинган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 
олти параграф, хулоса ҳамда фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхатидан 
иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 120 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, 
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, ўрганиш объекти ва предмети 
аниқланган. Тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий 
янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Олинган натижаларнинг 
ишончлилиги асосланган ҳолда уларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб 
берилган. Тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, ишнинг 
апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича 
маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Оренбург экспедицияси ҳужжатларининг 
ёритилиш масалалари: тарихшунослик муаммолари» номли биринчи 
бобида тадқиқот масалаларини бевосита ва билвосита акс этувчи жаҳон ва 
маҳаллий тарихшунослиги таҳлил қилинган, шунингдек, мавзуни ўрганишга 
қаратилган методологик ёндашувлар аниқлаб берилган. 

Биринчи параграфда шартли равишда бир неча гуруҳларга бўлинган 
манбалар таҳлил қилинган: 1) Aрхив манбалари; 2) Нашр қилинган манбалар 
(мустамлака даври); 3) Нашр қилинган манбалар (совет даври); 4) 
Мустақиллик даври тадқиқотлари. 

Aрхив манбалари. XVIII аср қорақалпоқлар тарихига оид Оренбург 
экспедицияси ҳужжатлари, академик С.Камалов, Р.Косбергенов, 
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И.Косымбетов, Ж.Уббиниязов, А.Кощанов, М.Тилеумуратов, О.Юсупов2 
томонидан ўрганилди. Улар томонидан кўп йиллар давомида Россия 
архивларида3 турли хилдаги тарихий материаллар тўпланган. Ушбу 
манбаларнинг кўпчилиги, жумладан, Оренбург экспедицияси (1734-1744 йй.)  
ҳужжатларининг баъзи нусхалари ЎзР ФА ҚҚБ Қорақалпоқ гуманитар 
фанлар илмий-тадқиқот институтида сақланмоқда. Аввалги давр тарихчилари 
ушбу материаллардан кенг фойдаланганлар. Лекин, Оренбург экспедицияси 
ҳужжатларининг аксарияти тўлиқ тадқиқ қилинмаган. 

Масалан, қорақалпоқларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳволи 
ҳақидаги маълумотларни акс эттирувчи, нисбатан бой тарихий ҳужжатлар 
олимларимиз томонидан Оренбург вилояти Давлат архивида (ГАОО) 
тўпланган. Ушбу ҳужжатлар орасидан биз олдин илмий муомалага 
киритилмаган 1-фонд, 1-рўйхат, 1-иш, 55-72-75-76-94-121-122-151-157-158-
213-варақларини ўрганиб чиқилди.   

Нашр қилинган манбалар (мустамлака даври). Мазкур гуруҳга XVIII аср 
қорақалпоқлар ҳақидаги маълумотларни ўз ичига оладиган Оренбург 
экспедицияси аъзоларининг хабарларини акс эттирувчи манбалар киради. 

XVIII аср қорақалпоқлар тарихини ўрганиш И.Кирилов4, В.Татищев5 
ишларидан бошланади. Улар қорақалпоқларнинг яшаш ҳудуди ва 
этногенезини аниқлашга ҳаракат қилганлар. 

                                                           

2 Камалов С. О значении принятия каракалпаками подданства России в 1731 году // Вестник КК Фан УзССР. 
– Нукус: 1965, №3. – 55-62 бб.; Унинг. Некоторые подробности относительно второго принятия 
каракалпаками подданства России // Вестник КК Фан УзССР. – Нукус: 1965, №4. – 57-63 бб.; Унинг. XVIII 
әсирдеги қарақалпақ-рус қатнасықлары. (Каракалпакско-русские отношения в XVIII в.). – Нукус: 
Каракалпакия, 1966; Унинг. Социально-экономическое и политическое положение каракалпаков в XVIII-
XIX веках // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Ташкент: 
Фан, 1967; Унинг. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. (К истории взаимоотношений с Россией и 
среднеазиатскими ханствами). – Ташкент: Фан, 1968; Камалов С., Косбергенов Р., Косымбетов И. Навеки 
вместе. – Нукус: Каракалпакстан, 1973; Камалов С., Уббиниязов Ж., Кощанов А. Из истории 
взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана в XVII – начале XX вв. 
(Очерк политических, экономических и культурных связей). – Ташкент: Фан, 1988; Камалов С. 
Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи ҳәм оның мәмлектелигиниң тарийхынан. – Нөкис: Илим, 
2001; и др.; Косбергенов Р. Қарақалпақлардың Россияға қосылыў тарийхынан. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
1969; Қощанов А. Рус изертлеўшилери қарақалпақ тарийхы ҳәм мәденияты ҳаққында // Әмиўдәрья. 1973, 
№11; Унинг. Қарақалпақлардың XVIII әсирдеги тарийхы көркем әдебият бетлеринде // Әмиўдәрья. 1974, 
№8; Унинг. К вопросу изучения истории взаимоотношений каракалпаков с другими братскими народами // 
Вестник КК Фан УзССР, 1980, №4. - 59-62 бб.; Унинг. О современном состоянии изучения 
дореволюционной истории Каракалпакии // Вестник КК Фан УзССР, 1981, №2. - 55-58 бб.; Унинг. Данные о 
каракалпаках в материалах путешествий Бековича, Гладышева и Муравина // Вестник КК Фан УзССР, 1982, 
№2. - 47-50 бб.; Тилеумуратов М. Истоки культурных связей Каракалпакии с соседними народами. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1986; Унинг. Культурные связи каракалпаков с братскими народами. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1989; Унинг. Исторические и культурные связи каракалпаков с Россией и Башкирией в 
XVIII - начала XX вв. – Нукус: Билим, 1993; Юсупов О. Жәнибек батыр, Маман батыр, Мурад шайых, Әзийз 
баба, Қоразбек бий-аталық, Хожамурат бий ҳәм Төремурат бий-суфылар ямаса «Майлы  шеңгел» 
өтмишинен дереклер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. 
3 АВПР, фонд «Каракалпакские дела», 117/1-рўйхат, 1-иш, 77-78-варақлар; Шу ерда, 122/1-фонд. 1730-1731 
йй., 1-иш, 61-64-121-варақлар; РГАДА, 119-фонд, 1-рўйхат, 6-иш, 188-варақ; Шу ерда, 134-фонд, 1-рўйхат, 
218-иш, 1-варақ; Шу ерда, 134-фонд, 3-рўйхат, 4-иш, 6-варақ; ГАОО, 1-фонд, 1-рўйхат, 1-иш, 55-72-75-76-
94-121-122-151-157-158-213-варақлар.  
4 Кирилов И. Цветущее состояние всероссийского государства. Кн. 1-2. – Москва: Университетская 
типография, 1831. 



 11 

Қорақалпоқларнинг руслар ва Урал казаклари билан бўлган 
муносабатлари ҳақида «Полное собрание законов Российской империи»6 
тўпламида, ва И.Жуковский7 ҳамда А.Левшин8 томонидан ёзилган. 

XVIII аср ўрталарида қорақалпоқларнинг хиваликлар билан олиб борган 
савдо алоқалари «Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца 
Рукавкина…»9 китобида ёритилган.  

Қорақалпоқлар ҳақида нисбатан батафсил маълумотлар «Поездка из 
Орска в Хиву и обратно, совершённая в 1740-1741 гг. поручиком 
Гладышевым и геодезистом Муравиным»10 китобида хисобат шаклида 
жойлаштирилган. 

П.Ричковнинг «Топография Оренбургская…»11 асарида ҳам XVIII аср 
қорақалпоқлари туғрисида анча муфассал маълумот берилган. Ушбу китобда 
Қорақалпоғистон ва умуман Ўрта Осиё тарихининг ривожланишига таъсир 
кўрсатган тарихий шахсларнинг номлари тилга олинади ва уларнинг 
фаолияти, аждодлари ҳақида қизиқарли воқеалар келтирилган. «Топография 
Оренбургская…» асарининг матнлари XVIII аср қорақалпоқлар тарихини 
турли диний унвон ва лавозимларга эга бўлган инсонлар ҳақидаги янги 
маълумотлар билан тўлдириш имконини беради. 

XVIII асрнинг 40 йилларидаги қорақалпоқлар тарихи тўғрисида 
В.Н.Витевскийнинг «И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 
составе до 1758 г.»12 асарида баён этилган. 

А.И.Добромысловнинг «Материалы по истории России»13 китобида хар 
хил фармонлар ва XVIII асрга оид бошқа ҳужжатлар чоп этилган. Масалан, 
асарда подшоҳ Анна Иоанновнанинг қорақалпоқ хони Гаипга ёзган мактуби 
ўрин олган14. 

                                                                                                                                                                                           

5 Татищев В. История Российская с самых древнейших времен. Кн. 1. Ч. 2. – Москва: АН СССР, 1962. – 274-
294 бб.  
6 Полное собрание законов Российской империи. Т. 6-9. – Санкт-Петербург: Типография 2-го Отделения 
Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. 
7 Жуковский И. Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края расположенных 
хронологически с 1246 по 1832 гг. – Санкт-Петербург: Типография Н. Греча, 1832. 
8 Левшин А. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. – Санкт-Петербург: Военная 
Типография Главного Штаба Е.И.В., 1823.  
9 Руссов С. Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина в 1753 году с приобщением 
разных известий о Хиве с отдаленных времён до ныне // Журнал Министерства внутренних дел. Кн. 12. – 
Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1839.  
10 Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах поручиком Гладышевым 
и геодезистом Муравиным. Географические известия Императорского Русского Географического Общества. 
Вып. 4. Отд. 2. – Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1851.  
11 Рычков П. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии / 
Сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым. 
Ч. 1-2. – Санкт-Петербург: при Императорской Академии наук, 1762.  
12 Витевский В. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. В 5 тт. – Казань: 
Типография В.М.Ключникова, 1889-1897. 
13 Материалы по истории России: сб. ук. и др. документов, касающихся управления и устройства Оренб. 
края / сост. А.И.Добросмыслов. Т. 1-2. – Оренбург: Типо-лит. Ф.Б. Скачкова, 1900.  
14 Материалы по истории России: сб. ук. и др. документов, касающихся управления и устройства Оренб. 
края / сост. А.И.Добросмыслов. Т. 1. – Оренбург: Типо-лит. Ф.Б. Скачкова, 1900. – 122-123 бб. 
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Таҳлил қилинган академик нашрларнинг баъзилари буюк держава 
апологетикаси руҳи билан йўғрилган бўлса-да, улар ватанимиз тарихини 
ёритишда катта аҳамиятга эга. 

Ғарб саёҳатчилари ва олимлари ўз тадқиқотларида қорақалпоқ халқи 
ҳақида унчалик тўхталмаган ва бу борадаги мавжуд тарихий материаллар рус 
манбаларига нисбатан камроқ. Лекин, шунга қарамасдан, тадқиқот мавзусига 
доир баъзи маълумотларни ўз ичига олган айрим хорижий адабиётларни 
эслаб ўтишни лозим деб ҳисоблаймиз. 

Пётр I саройида сиёсий арбоб ва сайёҳ, шотландиялик Джон Белл  
хизмат қилар эди. 1747 йилда у ўз кундалигини чоп этиб, унда Бекович-
Черкасский экспедицияси ва унинг ҳалокатга учраши ҳақида баён этган15. 

Оренбург экспедициясининг инглиз иштирокчилари Дж.Эльтон, 
Дж.Кэстль, Р.Хоуг ва бошқалар Ўрта Осиё халқлари, жумладан, қорақалпоқ 
халқи орасида бўлиб, улар ҳақида турли хил маълумотлар тўплаган16. 

1740 йилда инглиз савдогарлари Томпсон ва Гогг Гладишев билан бир 
вақтда Хивада бўлиб, ўз ҳисоботида Орол денгизи соҳилидаги аҳоли ҳақида 
қисқача маълумот берган17. 

Оренбург экспедицияси таркибида немис тадқиқотчилари ҳам 
бўлганлар. Масалан, Г.Ф.Миллер18, И.Э.Фишер19 қорақалпоқларнинг 
этногенези масалаларини ўрганишган. 

Шунингдек, қиёсий таҳлил учун «Discovery and Empire»20, «Expedition 
into Empire. Exploratory Journeys and the Making of the Modern World»21, 
«Английская колониальная политика»22 каби хорижий илмий адабиётларни 
ўрганиб чиқдик.  

Аммо, ушбу материаллар орасида қорақалпоқ халқи тарихига 
бағишланган махсус асарлар учрамайди. Шунга қарамай, мавжуд Ғарб ёзма 
манбаларидан олинган қимматли маълумотлар асосида XVIII аср 
қорақалпоқларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаёти ҳақида тўлиқроқ 
тасаввур ҳосил қилишга эришдик. 

Нашр қилинган манбалар (совет даври). ХХ асрнинг 30-йилларидан 
бошлаб то совет бошқарув тизими парчалангунга қадар қорақалпоқлар 
тарихи ва этнографиясини кенг илмий ўрганиш жараёни фаоллашади. 

                                                           

15 Bell J. Travels from St. Petersburgh in Russia to various parts in Asia. – Glasgow, 1773. Vol. I-II. 
16 Hanway J. An historical account of the British trade over the Caspean Sea: with a journal of travels from London 
through Russia into Persia and back… In 4 Vols. – L., 1753; Hutton J. Central Asia. – L., 1875. 
17 Берг Л. Аральское море. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1908.  
18 Миллер Г. О народах издревле в России обитавших. С немецкого на Российский язык переведено Иваном 
Долинским. – Санкт-Петербург: 1773.  
19 Фишер И. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли Российским оружием. – 
Санкт-Петербург: 1774.  
20 West-Sooby J. Discovery and Empire. University of Adelaide Press, 2013.   
21 Thomas M. Expedition into Empire. Exploratory Journeys and the Making of the Modern World. Routledge, New 
York and London, 2015.  
22 Фокс Р. Английская колониальная политика. (Популярный очерк). Государственное социально-
экономическое издательство. – М., – Л., 1934. 
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1934 йилда П.П.Ивановнинг «Материалы к изучению истории 
каракалпаков»23 номли маърузаси чоп этилди. 

1938 йилда А.Бирзе ўзининг «К истории каракалпаков XVIII века»24 
номли илмий мақоласини эълон қилди. Ушбу мақолада муаллиф 
қорақалпоқларнинг сиёсий аҳволига оид масалаларни таҳлил қилган. У 
халқимиз тарихининг кўп қирраларини ёритиб берувчи Оренбург 
экспедициясининг аксарият қизиқарли ҳужжатларини чоп этди. 

Т.А.Жданко25 асарида Оренбург экспедицияси даврида яратилган 
географик хариталар жой эгаллаган. Мисол учун, у Оренбург экспедицияси 
иштирокчилари Гладышев ва Муравин26 томонидан 1740-1743 йилларда 
чизилган харитани (№3) нашр қилди. 

Б.В.Луниннинг27 «Средняя Азия в дореволюционном и советском 
востоковедении», «История Узбекистана в источниках. Известия 
путешественников, географов и ученых XVI – первой половины XIX в.» деб 
номланган илмий ишлари жуда қимматли камнамо асар саналади. 

Тадқиқотимиз мавзуси бўйича фойдали материаллар академик 
М.Нурмухамедовнинг28 асарларида келтирилган. У қорақалпоқ ва рус 
халқлари ўртасидаги муносабатлар ҳақида гувоҳлик берадиган кўплаб босма 
ва aрхив манбаларини – кундаликлар, хатлар, ҳисоботлар ва жумладан, 
Оренбург экспедицияси материалларини илмий муомалага киритди. 

Ўзбек муаллифларидан Х.Зияев29  асарларида Ўрта Осиё хонликлари ва 
Россия ўртасидаги савдо алоқаларининг тарихи атрофлича тадқиқ этилган. 
Ушбу китобларда Оренбург экспедицияси ҳужжатларидан ҳам маълумотлар 
келтирилган. 

Совет даврида диссертациямиз мавзуси бўйича тадқиқотлар анча 
фаоллашиб борилди, шунинг билан бирга  ушбу жараёнга туб аҳоли 
тарихчилари ҳам қўшила бошладилар. 

Мустақиллик даври тадқиқотлари. Ўзбекистон Республикаси 
мустақиллиги йилларида янги, кенгайтирилган ва замонавий нуқтаи назардан 
кўриб чиқилган нашрлар пайдо бўлди. Ушбу асарларда танланган 
                                                           

23 Иванов П. Материалы к изучению истории каракалпаков. Каракалпакия. Труды первой конференции по 
изучению производительных сил Каракалпакской АССР. Т. 2. – Ленинград: АН СССР, 1934. – 178-199 бб. 
24 Бирзе А. К истории каракалпаков XVIII в. // Красный архив. – Москва: Государственное социально-
экономическое издательство, 1938. №6 (91). – 225-254 бб. 
25 Жданко Т. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – Москва: АН СССР, 1950. 
26 Жданко Т. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – Москва: АН СССР, 1950. – 17 б. 
27 Лунин Б. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. – Ташкент, 1965; История 
Узбекистана в источниках. Известия путешественников, географов и ученых XVI – первой половины XIX в. 
– Ташкент, 1988. 
28 Нурмухамедов М., Жданко Т., Камалов С. Каракалпаки. (Краткий очерк истории с древнейших времен до 
наших дней). – Ташкент: Фан, 1971; Унинг. Из истории русско-каракалпакских культурных связей. – 
Ташкент: Фан, 1974. 
29 Зияев Х. К истории экономических связей Средней Азии с Россией через Сибирь в XVIII веке // Изв. АН 
Узб. ССР. Сер. общественных наук. 1958. №4. – 31-32 бб.; Унинг. Средняя Азия и Сибирь (вторая половина 
XVI-XIX вв.). – Ташкент: Фан, 1964; Унинг. Узбеки в Сибири (XVII-XIX вв). – Ташкент:  Фан, 1968; Унинг. 
Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI-XIX вв. – Ташкент: Фан, 1983; Унинг. Развитие 
экономических, политических и культурных связей Узбекистана с Россией (конец XVI - начало XIX века) // 
Общественные науки в Узбекистане. 1984. №1. – 29-36 бб. 
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мавзумизнинг тўғри, яъни холисона ва объектив тарзда ёритилишига 
кўмаклашувчи қизиқарли материаллар мавжуд. Улар биз ўрганаётган 
масалаларни кўтармасалар-да, диссертация ишимиз учун асос бўлиб хизмат 
қилди.  

1995 йилда И.Пискунова томонидан «Сырдарьинские каракалпаки и 
Россия в XVIII веке»30 мавзусида диссертация иши ёзилди. 

С.Сайманов 1996 йилда Орол давлати тарихига бағишланган илмий 
мақола ёзиб нашр қилди31.     

Орол-Қўнғирот давлати тарихига тегишли бўлган масалалар 
Г.Хўжаниязовнинг32 илмий мақоласида акс эттирилган. 

2018 йилда Г.Хўжаниязов ва А.Джумашев томонидан «Этнический 
состав Аральско-Кунградского владения в XVII-XIX вв.: забытая страница 
истории»33 номли илмий мақола чоп этдирилди. 

Ўзбек тарихчилари орасида биз ўрганаётган масалага Х.Ғуломов34, 
Х.Зияев35, Г.А.Агзамова36 тўхталиб ўтган. 

Қозоқ тарихчиларининг37 тадқиқотларини ўрганиш натижасида 
диссертациямизнинг аксарият масалаларини ёритиш имкони пайдо бўлди. 

Шуни таъкидлаш керакки, Бошқирдистонда бизнинг тадқиқот 
мавзумизга оид бир қанча қизиқарли маълумотларни ўз ичига олган асарлар 
чоп этилган. Айниқса, М.Зулкарнаев38 ва И.Акмановнинг39 илмий ишлари 
биз учун муҳим аҳамиятга эга. 

                                                           

30 Пискунова И. Сырдарьинские каракалпаки и Россия в XVIII веке // Дис. … канд. ист. наук. – Нукус: 
Институт истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения АН РУз, 1995.   
31 Сайманов С. Город и Аральское владение в XVIII в. // Вестник ККО АН РУз. – Нукус: 1996, №4. – 147-151 
бб. 
32 Хожаниязов Г. Аральско-Кунградское владение // Вестник ККО АН РУз. – Нукус: 2004, №7. – 52-55 бб. 
33 Хожаниязов Г., Джумашев А. Этнический состав Аральско-Кунградского владения в XVII-XIX вв.: 
забытая страница истории // Оазисы Шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и 
источниковедения народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны 
Кармышевой, 2018: сб. науч. ст. / отв. ред. Котюкова Т.В. – Москва: 2018. – 131-141 бб. 
34 Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII – первой половине 
XIX века. – Ташкент: Фан, 2005. 
35 Зияев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш (XVIII-XX бошлари). – Тошкент, 
1998; Унинг. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашлар тарихи (милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 31 
августгача). – Тошкент, 2001; Унинг. Сибир, Волга ва Урал бўйларидаги ўзбеклар. (XVI-XX асрнинг 
бошлари) ўзбек ва рус тилларида. – Тошкент, 2003; Унинг. Россиянинг Қозон, Астрахан, Сибир, Қрим, 
Кавказ ва Туркистонга тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар тарихи. – Тошкент, 2012.  
36 Агзамова Г.А. Роль русских исследователей в изучении среднеазиатских ханств (XVI – первая половина 
XIX вв.) // Русская диаспора в Узбекистане: время, события, люди. Материалы научной конференции. – 
Ташкент, 2009. 
37 Есмагамбетов К. Что писали о нас на Западе. – Алма-Ата: Қазақ университетi, 1992; Прошлое Казахстана 
в источниках и материалах / Под ред. проф. Асфендиярова С.Д. и проф. Кунте П.А. 2-е изд. Сб. 1: (V в. до н. 
э. – XVII в. н. э.). – Алматы: Казахстан, 1997; Прошлое Казахстана в источниках и материалах / Под ред. 
проф. Асфендиярова С.Д. 2-е изд. Сб. 2. – Алматы: Казахстан, 1998; Ерофеева И. Хан Абулхаир: 
полководец, правитель и политик. – Алматы: Санат, 1999; Кабульдинов З., Козыбаева М. Оренбургская 
экспедиция (комиссия) 1734-1744 гг. по колонизации казахской степи: цели, этапы, последствия // Отан 
тарихи, 2019, №3. 
38 Зулькарнаев М. Образование и деятельность Оренбургской экспедиции при И.К.Кирилове: 1734-1744 гг. // 
Дис. … канд. ист. наук. – Уфа, 2005. 
39 Акманов И. Оренбургская экспедиция и восстание башкир в 1735-1736 гг.: Неизбежно ли было это 
массовое движение? // Оренбург: Вчера, сегодня, завтра. Всероссийская научно-практическая конференция қ 
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Шундай қилиб, мавзунинг ўрганилганлик даражасини таҳлил қила 
ўтириб, илмий қизиқишлар доирасини кенгайтириш имконини берувчи катта 
тарихий материаллар қатлами тўпланганлигининг гувоҳи бўламиз. Лекин, 
шунга қарамасдан, Оренбург экспедицияси материаллари асосида 
қорақалпоқлар тарихи етарлича даражада ўрганилмаган. Бундан ташқари, 
Оренбург экспедициясининг кўпгина ҳужжатлари яқингача илмий муомалага 
тўлиқ киритилиб, ҳар томонлама таҳлил қилинмаган эди. 

Иккинчи параграфда Ўрта Осиё ҳудудида олиб борилган Оренбург 
экспедицияси фаолиятининг тарихи ва қорақалпоқ халқининг ҳаётини 
ўрганишда қўлланилган назарий-методологик услуб ва илмий-тадқиқот 
тамойилларининг роли кўрсатиб берилган. 

Оренбург экспедициясининг Ўрта Осиёдаги фаолиятига аниқлик 
киритишда ушбу жараённи тўғри тасвирлашга имкон берадиган илмий 
тамойилларга мурожаат қилиш лозим. Булар: тизимли ёндашув, функционал 
таҳлил, тарихийлик тамойили ва бошқалар. 

Тизимли ёндашув Оренбург экспедициясини Россия империяси 
мустамлакачилик сиёсатининг таркибий элементларидан бири сифатида 
кўриш, ва тадқиқот предметининг яхлитлигини очиб беришга имкон берди. 
Тизимли ёндашув ёрдамида Оренбург экспедициясининг бошланишига олиб 
келган Россия ва Марказий Осиёдаги ўзгаришларнинг шарт-шароитлари ва 
омилларини аниқлаш мумкинчилиги вужудга келди. 

Функционал таҳлилнинг қўлланилиши Оренбург экспедициясининг 
ҳарбий ва сиёсий вазифаларини аниқлашга ёрдам берди. 

Ушбу ёндашувлар тарихийлик тамойили билан чамбарчас боғлиқ. 
Тарихийлик тамойилининг моҳияти шундаки, у биз ўрганаётган объектни 
вақт ичида ўзгарувчан, ривожланиб борувчи ходиса сифатида номоён қилди. 

Тарихийлик тамойили Оренбург экспедициясининг Ўрта Осиёни 
мустамлакага айлантиришдаги ролини аниқлашда қўлланилди. 
Экспедициянинг дастлабки босқичини таҳлил қилишда, Россия ҳудудининг 
кенгайиб бориши Россия тарихига оид омиллардан бири эканлигига, ва Ўрта 
Осиёни ҳарбий жиҳатдан ўрганиш янги ерларни эгаллаш жараёнида муҳим 
даврлардан бири бўлганлигига эътибор қаратилди.  

Тадқиқотимизда қўлланилган комплексли ёндашув Оренбург 
экспедициясининг Ўрта Осиёдаги фаолиятини Россия Фанлар 
академиясининг Шарқ мамлакатларида мустамлакачилик сиёсатини олиб 
бориш мақсадида ташкил қилган илмий тадқиқотлари контекстида кўриб 
чиқиш имконини берди. 

Тарихий ва қиёсий метод орқали, Ўрта Осиёда яшаган этник гуруҳларни 
танланган параметрда, яъни уларнинг маданияти ва яшаш шароитини 
таққослаганда ўзига хос умумийлик ва ўхшашликлар аниқланди. 

                                                                                                                                                                                           

260-летию г. Оренбурга. – Оренбург, 2003; Его же. Из истории Оренбургской экспедиции // Очерки истории 
дореволюционной России. Вып. I. – Уфа, 1972. – 90-106 бб; Его же. Организация Оренбургской экспедиции 
// Очерки истории дореволюционной России. Вып. II. – Уфа, 1975. – 101-141 бб. 
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Шундай қилиб, умумий ва махсус илмий методларни қўллаш 
қорақалпоқларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихини, қолаверса 
Оренбург экспедицияси фаолиятини объектив тарзда кўриб чиқиш имконини 
яратди. Қорақалпоқлар тарихининг Оренбург экспедицияси ҳужжатларида 
акс эттирилиши муаммосини ўрганишда назарий-методологик 
тамойилларни қуллаш давр руҳини яхшироқ тушунишга, унинг ўзига хос 
белгиларини тулиқ ҳис этишга ёрдам берди. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Оренбург экспедицияси: янги 
ерларни мустамлака қилиш босқичи» деб номланган бўлиб, унда 
Оренбург экспедициясининг Ўрта Осиёга уюштирилишининг шарт-
шароитлари тадқиқ қилинган, шунингдек, қорақалпоқларнинг Россия 
империяси билан муносабати Оренбург экспедициясининг геосиёсий мақсад 
ва вазифалари контекстида ёритилган. 

Биринчи параграф Орол денгизи ҳудудига чор Россиясининг ҳарбий 
кириб келиш сабабларини таҳлил қилишга бағишланган. 

XVIII асрда Россия империяси билан бўлган муносабатлар Ўрта Осиё 
минтақасида яшовчи халқларнинг тақдирига ҳам ижобий, ҳам салбий 
томондан таъсир кўрсатган. Қорақалпоқлар жунғорлар ва қозоқлар 
томонидан уюштирилган тинимсиз босқинчиликлардан ҳимояланиш 
илинжида ўз диққат эътиборини Россияга қаратиб, сиёсий ҳомийликка 
интилган. Ушбу ҳолат қорақалпоқларнинг бир неча бор чор Россияси 
ҳукуматига мурожаат қилиб, фуқаролигига қабул қилишини сўраганининг 
биринчи сабабидир. 

Қорақалпоқ-рус муносабатларида аҳолининг савдо-иқтисодий 
манфаатлари, уларнинг нафақат Марказий Осиё бозорларида, балки Россияда 
ҳам ўзларини зарурий маҳсулотлар билан таъминлашга қаратилган 
интилишлари катта роль ўйнади.  

Ўз навбатида, Россиянинг Ўрта Осиё халқлари, жумладан, 
қорақалпоқларга яқинлашишининг асосий боиси савдо мақсадларида эмас 
эди. 

XVIII аср бошларида Пётр I фармони билан Ўрта Осиёга кириб бориш 
учун бир қатор ҳарбий экспедициялар тайёрланган. 1715-1717 йилларда 
ташкил этилган Бекович-Черкасский экспедициясидан ташқари, 1714-1717 
йилларда И.Бухгольц экспедицияси амалга оширилди, 1717 йилда полковник 
И.Ступин бошчилигидаги экспедиция ташкил этилди, 1719-1720 йилларда 
И.Лихарев экспедицияси бўлиб ўтди ва 1718-1725 йилларда Флорио 
Беневини Ўрта Осиёда бўлиб, минтақанинг минерал бойликларини диққат 
билан ўрганиб чиқди40. 

Пётр I вафотидан сўнг унинг Шарқни забт этиш ҳақидаги режалари бир 
зум ҳам унутилмади. Бу борада, олиб борган сиёсати чор ҳукуматининг 
манфаатларини акс эттирувчи, Оренбург экспедицияси раҳбари Иван 

                                                           

40 Терентьев М. История завоевания Средней Азии. С картами и планами. Т. 1. – Санкт-Петербург: 1906. – 
40 б.  
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Кириловнинг қуйидаги сўзлари эътиборимизни тортади: «бизнинг 
подшоҳимиз Анна Иоанновна даврида, - деб ёзган эди у ўзининг «Проект об 
удержании в русском подданстве киргиз и способе управления ими» номли 
лойиҳасида, - … икки ишни амалга ошириш, унинг империясини 
кенгайтиришга олиб келиши мумкин ва у беҳисоб бойлик томон йўл очиб 
бериши эҳтимол: 

1. Биринчиси маълум, Сибир ва Камчатка экспедицияси. 
2. Иккинчиси ҳали очилмаган қирғиз-қайсоқ ва қорақалпоқлар…»41. 
Ҳиндистон Россия империясининг алоҳида эътиборини ўзига жалб 

қилган, аммо Ҳиндистон билан Россия ўртасида Бухоро, Самарқанд, Балх, 
Хива ва бошқа вилоятлар ётарди42. 

Қорақалпоқларни ўз томонига жалб қилишнинг иқтисодий 
афзалликларини қайд қила ўтириб, И.Кирилов қуйидагиларни ёзади, 
«қорақалпоқларнинг Россия империяси учун катта фойдаси шундан 
иборатки, улар Россиядан Бухоро ва Вадакшанга, сўнг улар орқали 
Ҳиндистонга борадиган рус савдогар карвонлари учун бандиргоҳ бўлиб 
хизмат қилиши мумкин бўлган Сирдарё ва Орол кўли (денгизи) яқинида 
яшашади»43. 

И.Кирилов «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и каракалпакской ордах» 
деб номланган махсус экспедициянинг лойиҳасини ишлаб чиқади. 

1734 йил 1 май куни Сенат мазкур лойиҳани кўриб чиқиб, маъқуллади 
ва экспедицияни жиҳозлаш учун маблағ ажратди. Шу йилнинг ўзида, подшоҳ 
Анна Ор дарёси оғзида шаҳар қуриш ҳақидаги фармонни имзолайди.  

Шундай қилиб, 1735 йилда Оренбург шаҳри барпо этилиб44, у Россия-
Ўрта Осиё сиёсий ва савдо алоқаларининг ривожланишида катта аҳамиятга 
эга бўлади. 

Айнан шу ердан тарихда Оренбург экспедицияси деб ном олган 
экспедиция бошланган эди. Оренбург экспедицияси, биринчи навбатда, Ўрта 
Осиё билан савдо-иқтисодий алоқалар ўрнатиш ва уларни аста-секин 
Россияга қўшиб олиш мақсадидаги ташқи сиёсий вазифалар юзасидан 
вужудга келди. 

Оренбург экспедициясига Ўрта Осиёдаги янги ҳудудлар ва 
мамлакатларни батафсил ўрганиш вазифаси юклатилди. Экспедиция 
томонидан тўпланган материалларда XVIII аср қорақалпоқлари ҳақида 
қимматли маълумотлар ўрин олган. 

Иккинчи параграфда қорақалпоқлар билан Россия империяси 
ўртасидаги алоқалар Оренбург экспедициясининг геосиёсий мақсад ва 
вазифалари контекстида қайта кўриб чиқилган. 

Геосиёсат географик омиллардан фойдаланиш билан боғлиқ сиёсий 
мазмундаги қарорларни моделлаштириб, баъзан бундай қарорларни қабул 
                                                           

41 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 55-варақ. 
42 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 55-варақ. 
43 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 72-75-76-варақлар.  
44 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 121-122-варақлар.  
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қилиш жараёнида бевосита иштирок этади, шунингдек, у географик 
ҳодисаларни – ҳудудларни – сиёсий ҳодисаларга: давлатлар, иттифоқлар, 
буфер зоналар, можароли тизимларга айлантириш йўлларини қидиради45. 
Ушбу асосдан келиб чиққан холда, Оренбург экспедицияси ўз олдига 
геосиёсий мақсад ва вазифаларни қўя олган де ҳисоблаймиз.  

Чор Россиясининг Ўрта Осиё билан яқин алоқалари подшоҳ Анна 
Иоанновна (1730-1740 йй.) даврида бошланган46. 

Қорақалпоқларнинг руслар билан яқинлашишга қаратилган биринчи 
уриниши XVIII асрнинг 20-йилларида қозоқлар билан бирга амалга 
оширилган эди.  

1731 йилда подшоҳ Анна Иоанновна қорақалпоқларнинг Россия 
фуқаролигига қабул қилинганлиги тўғрисида махсус ёрлиқ хатини 
имзолади47. Шунингдек, қорақалпоқларга подшоҳ Анна Иоанновнанинг 
ҳимояси билан таскин бериш учун элчилар юборилди48. 

Чор Россияси «экспедиция» услубини босқинчилик сиёсатининг қуроли 
сифатида танлади. Гарчи ушбу экспедициялар доимий характерга эга 
бўлмаган бўлса да, улар Россиянинг Марказий Осиёда ўз манфаатларини 
амалга оширишда ёрдам берадиган янги «восита» сифатида хизмат қилган49. 
Лекин Ўрта Осиё ҳукмдорлари ушбу тактикани тушунмадилар ва Россияга 
интилиб, ўз элчиларини жўнатишда давом этдилар. 

Подшоҳ Анна элчиларни қабул қилиб, империя таркибига барча қирғиз-
қайсоқ ва қорақалпоқ халқини киритишга розилик берди. 

1741 йилда Елизавета Петровнанинг (1741-1761 йй.) тахтга ўтириши 
муносабати билан қорақалпоқ оқсоқоллари Россияга содиқликда иккинчи 
марта қасамёд қабул қилдилар. Бироқ, бу тобелик тўғридан-тўғри эмас эди. 
Чунки қорақалпоқлар ҳамон қозоқ хони Абулхаирга ғаразли бўлганликлари 
боис Россия билан бевосита алоқа қила олмас эди. 

Ушбу даврда Сирдарёнинг қуйи оқимида жойлашган Сиғноқ каби 
қадимий қалъа шаҳарлар қорақалпоқларнинг сиёсий ҳаётида асосий ролни 
бажарган. Кейинчалик қорақалпоқлар тақдирида худди шу ролни қуйи 
Сирдарёнинг кўрфазида – Оқ-ўзакда жойлашган қадимий қалъа Жанкент 
шаҳри бажарган. 1743 йилда айнан ушбу ҳудуддан қорақалпоқ ҳукмдорлари 
рус давлати билан ўзаро хат ёзишувлар олиб борган50. 

Ушбу вақтга келиб қорақалпоқларнинг Абулхаир хон таъсиридан озод 
бўлишга қаратилган ҳаракатлари кучаяди ва қорақалпоқлар рус ҳукумати 
                                                           

45 Новая философская энциклопедия. Т. 1. – Москва: Мысль, 2010. – 503 б. 
46 Юсупов О. Жәнибек батыр, Маман батыр, Мурад шайых, Азиз баба, Қоразбек бий-аталық, Хожамурат 
бий ҳәм Төремурат бий-суфылар ямаса «Майлы шенгел» өтмишинен дереклер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
1993. – 31 б. 
47 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 157-варақ. 
48 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 94-варақ. 
49 Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII – первой половине 
XIX века. – Ташкент: Фан, 2005. – 10 б. 
50 Камалов С., Уббиниязов Ж., Кощанов А. Из истории взаимоотношений каракалпаков с другими народами 
Средней Азии и Казахстана в XVII – начале XX вв. (Очерк политических, экономических и культурных 
связей). – Ташкент: Фан, 1988. – 24 б. 
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билан Россия фуқаролигига тўғридан-тўғри ўтиш ҳақида музокаралар 
бошлайди. Шу мақсадда 1743 йилда Маман ботир бошчилигидаги 
қорақалпоқ элчихонаси Санкт-Петербургга йўл олади.  

1743 йилнинг қиш фаслида қорақалпоқ элчилари Санкт-Петербургдан 
чиққан йўлда қайтиб келаётганида, қозоқ хони Абулхаир қорақалпоқ 
овулларига ҳужум қилиб, уларни бутунлай хароб қилади. Кейин у қозоқ 
ерлари орқали ўтиб кетаётган қорақалпоқ элчиларни талайди ва Россия 
фуқаролигини қабул қилганлиги ҳақидаги ёрлиғини куч билан тортиб олади. 

Шундай қилиб, Абулхаир хон таъсири остида қорақалпоқларнинг 1743 
йилнинг охиригача давом этган Россия билан яқин алоқалари бутунлай 
узилади. Оренбургда чор ҳукумати бу воқеа ҳақида қуйидагиларни 
хабарлайди: «... бу халқ (қорақалпоқ халқи – С.А.) ҳанузгача хон (Абулхаир 
хон – С.А.) ва қирғиз-қайсоқлар томонидан хароб бўлиб, шундай қашшоқ 
аҳволга туширилганки, бундан кейин уларнинг деярли ҳеч бири Оренбургга 
келмаган»51.  

Натижада 1731 йилда Россия империяси томонидан «босқинчилик 
бўлган ҳолатда қорақалпоқ халқини ҳимоя қилиш» 52 ҳақида берилган ваъда 
бажарилмади ва қорақалпоқларнинг чор Россияси ҳукуматидан кўмак ва 
ҳимоя топиш умиди оқланмади. 

«Оренбург экспедицияси ҳужжатларининг қорақалпоқлар тарихини 
ўрганишдаги аҳамияти» номли учинчи бобдан Оренбург экспедицияси 
материалларидаги қорақалпоқларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳамда 
этногеографик ва сиёсий тарихи таҳлил қилинади. 

Биринчи параграфда XVIII асрга оид қорақалпоқ жамиятидаги 
ижтимоий гуруҳларнинг ўзаро ҳамкорлик тартиби ҳақида маълумотлар 
келтирилган. 

XVIII аср қорақалпоқларининг ижтимоий ҳаёти мустаҳкам қабилавий 
дифференциациянинг сақланиши билан ажралиб турди53. Айтиб ўтиш 
жоизки, қорақалпоқларнинг уруғ тизими ҳақидаги дастлабки маълумотлар 
XVIII асрнинг 40 йилларига мансуб ва улар 1740 йилда қорақалпоқларни 
шахсан кузатган Гладишевга тегишли54. 

Қорақалпоқларнинг қабила ва уруғларга бўлиниб яшаш тарзи ер ва 
сувдан фойдаланиш жараёнида яққол кўзга ташланган. Қабилаларга тегишли 
бўлган ерлар уруғлар орасида тақсимланган. Қорақалпоқлар уруғ 
белгиларига кўра жойлашишган: ҳар бир қишлоқ аҳолиси бир уруғга ёки 
уларнинг кичик бўлинмаларига мансуб бўлган. 

                                                           

51 Материалы по истории каракалпаков. Сборник. Труды института Востоковедения Академии наук СССР. 
Т. 7. – Москва-Ленинград: Изд. Академии наук СССР. 1935. – 215 б. 
52 ГАОО, 1-фонд, 1-руйхат, 1-иш, 94-варақ. 
53 Камалов С. Социально-экономическое и политическое положение каракалпаков в XVIII-XIX веках // 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Ташкент: Фан, 1967. – 
15 б. 
54 Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах поручиком Гладышевым 
и геодезистом Муравиным. Географические известия Императорского Русского Географического Общества. 
Вып. 4. Отд. 2. – Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1851. – 19-20 бб. 
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Ер ва сув фақат номигагина қорақалпоқ уруғларига тегишли эди, 
шунинг учун қорақалпоқ жамиятининг «уруғлик» хусусияти унинг фақат 
ташқи томони бўлган. Аслида, у ҳудудий, қўшни жамоа бўлиб, унда 
тенгсизлик ва теран табақаланиш мавжуд эди. 

Чорвачиликга келсак, мол хусусий мулк ҳисобланган, лекин у уруғ учун 
номинал тарзда умумий тамға бўлиб, жамоага таалуқли яйлов жойларда 
ўтлаб-қувватланган. Қорақалпоқлар орасида чорвачиликнинг тақсимланиши 
жуда нотекис эди. Қорақалпоқ жамиятида умуман чорваси йўқ камбағаллар, 
ва юзлаб бош қорамолга эгалик қилган бойлар учрашарди. 

Ўз подаларида кўпинча отлар, туялар, қўй ва эчкиларга эга бўлган 
кучманчи қозоқлардан фарқли ўлароқ, қорақалпоқлар асосан қорамолларни 
кўпайтиришган. 

Бу масалада Оренбург экспедицияси иштирокчиларидан бири бўлмиш 
геодезист И.Муравиннинг қизиқарли маълумотлари бизнинг эътиборимизни 
тортади. 1740 йилнинг ноябрида у шундай деб ёзган: «қорақалпоқлар буқалар 
ёрдамида ер ҳайдайди; шудгорга дарё ва кўллардан сув қуяди; улар буқаларга 
қўшилган аравалардан фойдаланишади, аравалари икки ғилдиракли; ушбу 
ғилдиракларнинг баландлиги 2 ½ ва 3 аршин, туранғилдан ясалган. Уларнинг 
моллари: отлар, қўйлар, эчкилар (қирғизлардан камроқ), сигирлар; туялар 
сийрак учрашади; пичан ўришади, отлари эса юшану ўтларидан 
озиқланади»55. 

Ушбу маълумотлар XVIII асрда қорақалпоқлар Ўрта Осиёнинг бошқа 
халқларига нисбатан камбағал бўлган, деган хулосага келиш учун асос 
бўлиши мумкин. Лекин, бу қанчалик даражада ҳақиқатга яқин? Бу саволга, 
бизнингча, Оренбург экспедициясининг бошқа манбалари жавоб бера олади: 
«қорақалпоқларнинг тирикчилиги деҳқончилик ва чорва молларини сақлаш 
билан боғлиқ бўлиб, қишда ўтовларда, ёзда эса яйловларда яшайди» 56. 

XVIII аср қорақалпоқ жамиятининг аксарият қисмини асосан 
камбағаллар ташкил қилган деб айтиш мумкин. Улар ўз овулининг бойларига 
қарамликга тушишган. Юқори табақа эгалари ёрдам ниқоби остида 
камбағалларга ер бериб, ҳосилнинг арзимас улуши учун барча машаққатли 
ишларни бажарган арзон меҳнаткашга эга бўлдилар. Бой чорвадорлар эса 
камбағалларни «сауына» ва «майына» деб номланган дастурлар ёрдамида 
фойдаланганлар, яъни чорва молларини ўтлатиш учун олиб кетган 
камбағаллар сутини олганлиги ва оғир меҳнатда фойдаланганлиги учун 
қўшимча ишлаб беришга мажбур бўлганлар.  

Иккинчи параграфда XVIII аср қорақалпоқларининг этногеографик ва 
ижтимоий-сиёсий ҳаётига оид масалалар кўриб чиқилган. 

                                                           

55 Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах поручиком Гладышевым 
и геодезистом Муравиным. Географические известия Императорского Русского Географического Общества. 
Вып. 4. Отд. 2. – Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1851. – 71 б. 
56 Рычков П. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии / 
Сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым. 
Ч. 1. – Санкт-Петербург: при Императорской Академии наук, 1762. – 25-26 бб. 
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Бизнинг фикримизча, ушбу даврда Орол денгизи бўйидаги иқлим анча 
иссиқ бўлган. Баҳор охирига келиб жазирама қуёш нурлари ер юзасини 
куйдирар эди. Қорақалпоқлар истиқомат қилган ҳудуднинг табияти ҳақидаги 
маълумотлар П.Рычков асарида келтирилган бўлиб, у шундай деб ёзади: «бу 
ерда қуёш иссиғидан кўйиб яшайдиган эркаклар ҳам, аёллар ҳам бошларига 
қора қалпоқлар кийиб юришади, ва бундан ўз номини олганлар» 57. 

Батафсил географик маълумотлар Оренбург экспедициясининг бошқа 
иштирокчилари Гладышев ва Муравиннинг58 ҳужжатларида мавжуд. 

XVIII асрда қорақалпоқ жамиятини қорақалпоқларнинг уруғ қабилавий 
зодагонлари бошқарганлар: «у ёки бу ҳолатлар юзага келса, улар ўз уруғ ва 
қабила бошлиқларини жўнатишган…»59. Ушбу вазиятдан келиб чиққан холда 
чор Россияси вакиллари ўзларининг ёрлиқ ва мактубларини нафақат 
қорақалпоқ хонларига, балки беклари, ботирлари ва оқсоқолларига ҳам 
ёзганлар. 

Қорақалпоқ хонлари фақат чингизийлар сулоласи (тўра) вакилларидан 
бўлган. Хон мақоми отадан ўғилга ўтган. Одатда, фақат фарзандлар, ака-
укалар ёки набиралар хоннинг қонуний ворислари бўлишган. Шундай қилиб, 
XVIII аср қорақалпоқ жамиятида хон ҳокимиятининг расмий эгалари тўра 
вакиллари бўлган. 

XVII аср охирида, Кучум сулоласи вакилларидан бири қорақалпоқлар 
ҳукмдори бўлган, 1720 йилда қозоқ шаҳзодаси Семеке бошқаради. Оренбург 
экспедицияси ҳужжатларида тилга олинадиган қорақалпоқ хонлари Ишим 
Мухаммад, Гаип хон ва уларнинг қариндошларининг келиб чиқишини тўлиқ 
ишонч билан айтиш қийин. Лекин, ҳар ҳолда, шуни таъкидлаш жоизки, на 
маҳаллий, на хорижий хонлар аҳоли орасида ҳақиқий кучга эга эмас эдилар, 
шунинг учун юқорида таъкидлаганимиздек, чор Россияси вакиллари 
ўзларининг ёрлиқ ва мактубларини нафақат қорақалпоқ хонларига, балки 
беклари, ботирлари ва оқсоқолларига ҳам ёзганлар.  

Бунинг яна бир далили қуйидаги мисол бўлиши мумкин: Ишим 
Мухаммад Пётр I га йўллаган мактубида қорақалпоқларнинг Россия 
шаҳарларига қилган босқинчиликлари ҳақида шикоят қилган. Бу вазиятда 
Ишим Мухаммад фақат «имкон қадар тезроқ уларни, ўз эгалигининг 
қорақалпоқларини, бундан воз кечтиришга» 60 ваъда бера оларди. 

Хон ҳокимияти қариндош-уруғчилик билан боғлиқ бўлган бир неча 
кишилар ўртасида бўлиниб кетган эди ва бу омил ҳам унинг заифлилигига 
салбий таъсир кўрсатган. XVIII асрда қорақалпоқлар бир вақтнинг ўзида бир 
                                                           

57 Рычков П. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии / 
Сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым. 
Ч. 1. – Санкт-Петербург: при Императорской Академии наук, 1762. – 173 б. 
58 Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах поручиком Гладышевым 
и геодезистом Муравиным. Географические известия Императорского Русского Географического Общества. 
Вып. 4. Отд. 2. – Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1851.  – 30-33 бб. 
59 Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах поручиком Гладышевым 
и геодезистом Муравиным. Географические известия Императорского Русского Географического Общества. 
Вып. 4. Отд. 2. – Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1851. – 19-20 бб. 
60 История народов Узбекистана. Т. 2. – Ташкент: Изд. АН УзССР, 1947. – 128 б.  
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неча хонга эга бўлганлар. Қорақалпоқларнинг ички бошқарув тартиби ҳақида 
Оренбург экспедицияси иштирокчиларидан бири Гладышев қуйидагича 
хабар беради: «қорақалпоқ халқини бир нечта хон бошқарган, аммо ҳозир 
уларнинг қанчаси борлиги номаълум»61. 

Худди шу мазмундаги маълумотлар бошқа манбада ҳам учрашади. 
Демак, 1743 йил 26 июлда Ташқи ишлар Ҳайъатининг расмий қабулида 
Гладышев қорақалпоқларни тасвирлаш чоғида қорақалпоқларнинг иккита 
хони: Гаип хон ва Ирисқул хонлари борлигини қайд этади62. 

Ижтимоий-сиёсий бошқарув соҳаларининг заиф дифференциацияси 
оқибатида ҳокимиятнинг сочилиши юз берган, бу эса ўз навбатида бутун 
қорақалпоқ жамиятининг номарказлашуви ва унинг давлат тузумининг 
таноззулига ва хиралашувига олиб келган. 

Лекин, ушбу вазиятга қарамай XVIII асрда қорақалпоқлар Хива хонлиги 
тарихида катта рол ўйнаган. Улар Оролликлар билан биргаликда Ўрта Осиё 
ҳудудида содир бўлган барча сиёсий ҳодисаларда фаол иштирок этдилар. 

Шундай қилиб, Оренбург экспедицияси материаллари қорақалпоқлар 
тарихининг номаълум саҳифалари ҳақида ноёб маълумотлар беради. Улар 
нафақат қорақалпоқлар, балки улар билан яқин алоқада бўлган ўзбеклар, 
қозоқлар, қирғизлар ва Ўрта Осиёдаги бошқа халқлар тарихини акс 
эттирувчи нодир манба хисобланади. Бу эса, ўз навбатида, 
Қорақалпоғистонда тарих фанининг манба базасини кенгайтиришга ёрдам 
беради.  

ХУЛОСА 

Тадқиқот иши бўйича олиб борилган илмий изланишлар натижасида 
қуйидаги хулосаларга келинди: 

XVIII аср қорақалпоқларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихига 
оид масалалар Оренбург экспедицияси ҳужжатлари асосида махсус ўрганиб 
чиқилмаган; 

Россия империясининг сиёсий ва иқтисодий манфаатлари Ўрта Осиё 
халқлари, хусусан қорақалпоқлар ҳаётини чуқурроқ ўрганишни талаб қилди; 

1734 йилда Россия И.К.Кирилов режасини амалга ошира бошлади. Бу 
режа Шарқда Россия империясининг сиёсий ва иқтисодий ҳукмронлигини 
янада кенгайтиришга мўлжалланган эди. Режани амалга ошириш Оренбург 
экспедициясига топширилди; 

чор Россияси ҳукмдорларига мурожаат қилиб, қорақалпоқлар сиёсий 
ҳомийликка интилган, шу йўл орқали жунғор ва қозоқларнинг мунтазам 
босқинчиликларидан ўзларини ҳимоялашга умид қилди. Ушбу холат 
қорақалпоқларнинг бир неча бор Россия ҳукуматига мурожаат қилиб, уларни 
                                                           

61 Бирзе А. К истории каракалпаков XVIII в. // Красный архив. – Москва: Государственное социально-
экономическое издательство, 1938. №6 (91). – 226 б. 
62 Юсупов О. Жәнибек батыр, Маман батыр, Мурад шайых, Азиз баба, Қоразбек бий-аталық, Хожамурат 
бий ҳәм Төремурат бий-суфылар ямаса «Майлы шенгел» өтмишинен дереклер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
1993. – 55 б. 
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ўз фуқаролигига қабул қилишларини сўрашининг асосий сабаби 
хисобланади; 

ушбу тадқиқот натижасида XVIII асрдаги Россия сиёсатини «босиб 
олиш жараёнининг бошланиши» деб аташ мумкин; 

чор Россиясининг Ўрта Осиёга ташкил қилган миссиясини 
мутлақлаштириб, фақат «маданийлаштирувчи» ёки «фуқаролаштирувчи» деб 
номлаш мумкин эмас ва, ўз навбатида, Ўрта Осиё халқларининг «ихтиёрий 
қўшиб олиниши» ҳақидаги тезис бугунги воқеликда асоссиз; 

Оренбург экспедицияси қорақалпоқ халқи ҳақида биз учун муҳим 
бўлган маълумотларнинг тўпланишига билвосита таъсир қилди.  

Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида 
қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:  

Оренбург экспедицияси ҳужжатларининг каталогини яратиш; 
Оренбург экспедициясининг мавзуга оид тарихий материалларини 

Интернет сайтларига ўзбек, рус ва инглиз тилларида жойлаштириш; 
Оренбург экспедицияси иштирокчиларининг архив материаллари ва 

асарлари асосида XVIII асрга тегишли бўлган тарихий шахслар галереясини 
яратиш; 

диссертация материалларидан Қорақалпоқ давлат ўлкашунослик 
музейининг тўпламларида фойдаланиш; 

Қорақалпоғистон Республикаси Олий ўқув юртларида факултатив 
курслар ташкил этиш; 

Ўзбекистон ва янги таҳрирдаги Қорақалпоғистон тарихини ёзишда, ўрта 
мактаб, лицей ўқувчилари ва олий ўқув юртларининг талабалари учун 
дарсликлар ҳамда ўқув қўлланмаларни тайёрлашда уларнинг мазмунини 
XVIII аср қорақалпоқлар тарихига оид янги маълумотлар билан бойитиш 
мақсадга мувофиқдир; 

XVIII аср қорақалпоқлар ҳақидаги хорижда жойлашган ёзма манбаларни 
тўплаш ва жамлашни давом эттириш.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Глобальные 
процессы, происходящие в мире, оказывают положительное влияние на 
взаимное сближение народов. В данном случае большое значение имеет 
прославление истории и традиции народов, а также их многовековых и 
национальных ценностей со стороны мирового сообщества и международных 
организаций. В частности, программы, разработанные на международных 
конференциях и форумах, проводимых под эгидой ЮНЕСКО на основе ряда 
стратегических концепций, создают основу для развития духовной жизни 
народов мира. 

Проводятся научные исследования по анализу роли внешних связей в 
процессах государственности в мировом масштабе, формирования и развития 
международных путей сообщения, развития хозяйства, экспедиций и их роли 
в экономико-социальных процессах. Также проводится работа, направленная 
на возрождение, сохранение историко-культурного наследия, дальнейшее 
повышение его значения для развития социально-духовной сферы, 
патриотического воспитания молодежи, более широкое ознакомление с 
культурным наследием различных народов. 

Радикальные реформы, проведенные в Узбекистане в годы 
независимости в политическом, экономическом и социальном сферах, 
создают основу для развития культурной жизни страны. Целенаправленные 
реформы, проводимые в Каракалпакстане, наряду с развитием науки в 
регионе, ставят ряд приоритетных задач перед представителями 
гуманитарной сферы. Сейчас очень актуально звучат слова Президента 
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева о том, что «сегодня стремительно 
меняются сама жизнь и ее требования, она ставит перед нами все новые и 
новые задачи. Естественно, в такой непростой обстановке мы не можем 
работать по-старинке, ограничиваясь достигнутыми успехами»1. В данном 
процессе новая реальность требует от нас кардинального изменения нашего 
отношения к прошлому, называть вещи своими именами, беспристрастно 
анализировать события, происходившие в нашей истории. 

Предоставленная работа в определённой мере служит реализации задач, 
отмеченных в Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева   
«О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
(7 февраля 2017 г., ПФ–№4947), Постановлении «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления 
и финансирования научных исследований» (17 февраля 2017 г., ПҚ–№2789), 
Указе «О совершенствовании охраны и использования объектов 
материального культурного и археологического наследия» (17 января 2018 г., 
Ф–№5181). 

                                                           

1 Мирзиёев Ш. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать 
повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Ташкент: Узбекистон, 2017. – с. 101. 
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Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий республики. Данное исследование соответствует 
программе приоритетного направления развития науки и технологии 
республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики». 

Степень изученности проблемы. Историография по теме исследования 
насчитывает сотни публикаций. Существующие источники достаточно 
разнохарактерны. Поэтому мы релятивно разбили их на несколько групп: 1) 
Архивные источники; 2) Опубликованные источники (имперский период); 3) 
Опубликованные источники (советский период); 4) Исследования периода 
независимости. 

В первом параграфе первой главы диссертации мы подробнее 
остановились на раскрытии данного вопроса. Однако данные исследования 
не охватывают в полной мере вопросы отражения истории каракалпаков в 
документах Оренбургской экспедиции. Поэтому данная тема была выбрана в 
качестве отдельного объекта исследования. 

Связь исследовательской работы с государственными программами 
или планами научно-исследовательских работ. Настоящая диссертация 
написана в рамках научных работ Каракалпакского научно-
исследовательского института гуманитарных наук ККО АН РУз: ФА-Ф1-
Г001 – «Каракалпакстан в контексте мировой культуры. Город и городская 
культура в низовьях Амударьи в исторической перспективе» (2012-2016 гг.); 
ПЗ-20170915198 – «Трансформация социальных установок в каракалпакском 
обществе: история и практика» (2018-2020 гг.). 

Целю, исследования является определение социально-экономической и 
политической истории каракалпаков XVIII в. на основе документов 
Оренбургской экспедиции. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 
выявить исторические предпосылки и причины организации 

Оренбургской экспедиции в Среднюю Азию; 
проследить взаимоотношения каракалпаков с Российской империей в 

контексте геополитических целей и задач Оренбургской экспедиции; 
указать объективные и основные причины принятия каракалпакским 

народом подданства Российской империи в 1731-1743 гг. и освещение их 
последствий; 

осветить социально-экономическое положение каракалпаков накануне 
Оренбургской экспедиции; 

проанализировать структуру общественно-политического управления 
каракалпаков XVIII в. 

Объектом исследования являются архивные, опубликованные 
документы и труды участников Оренбургской экспедиции, действовавшей в 
Центральной Азии в 1734-1744 гг. 
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Предметом исследования стала социально-экономическая и 
политическая история каракалпаков XVIII в., связанная с деятельностью 
Оренбургской экспедиций.  

Методология и методы исследования. В диссертации использованы 
традиционные методы источниковедческого, конкретно-исторического и 
историко-этнографического исследования. В первую очередь, используется 
комплекс методов научной критики источников, с целью извлечения из них 
информации и воссоздания событий, отражающих социально-экономической 
и политической истории каракалпаков изучаемого периода. 

Методологическую основу работы составили принцип историзма, 
предполагающий изучение объекта в процессе его развития и принцип 
научной объективности, в данном случае весьма актуальный, так как речь 
идет в основном о политической истории каракалпаков XVIII в. 

В диссертации применяется сравнительно-исторический метод, 
позволющий сопоставлять друг с другом различные положения народов 
Центральной Азии в контексте деятельности Оренбургской экспедиции в 
регионе. Проблема использования различных методов научного 
исследования более подробно освещена во втором параграфе первой главы 
нашей диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
доказано, что в результате военных экспедиций в Среднюю Азию, 

организованных в 1715-1725 годах с целью изучения минеральных ресурсов 
региона, земли каракалпаков стали играть важную роль в качестве гаваней 
для русских торговых караванов, идущих через них в Индию после Бухары и 
Бадахшана из России; 

обосновано, что хотя экспедиции, реализованные Российской империей, 
не носили постоянного характера, они служили в качестве нового «средства 
экспансии», которые помогли в осуществлении геостратегических, 
внешнеэкономических и политических интересов метрополии в Центральной 
Азии; 

доказано, что, несмотря на то, что в каракалпакско-русских отношений, 
Российская Империя, преследовала, прежде всего, транзитной торговли и 
экономических интересов страны, местное население также участвовал в 
этих процессах, чтобы обеспечить себя черными металлическими изделиями 
и промышленной продукцией; 

на основе материалов Оренбургской экспедиции касающихся 
социально-экономической, этнографической и политической жизни 
каракалпаков XVIII века, было определено, что слабая дифференциация 
каракалпакских общественно-политических сфер управления произошла из-
за ослабления власти, что в свою очередь привело к распаду всего 
каракалпакского общества и деградации государственного строя. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
на основе исторического анализа обобщены документы Оренбургской 

экспедиции, занимающие важное место в истории каракалпаков XVIII в; 
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в ходе исследования были разработаны теоретические подходы к 
широкому применению фактологических материалов в научно-
исследовательской работе по науке. 

Достоверность результатов исследования обосновывается тем, что в 
исследовании применены методы и теоретические подходы, признанные в 
отечественной историографии, широко использовались первичные архивные 
документы и историческая литература, привлечены первоисточники, выводы 
внедрены в практику, предложены рекомендации, полученные результаты 
подтверждаются компетентными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 
теоретические и обобщающие выводы диссертации послужат обогащению 
всеобщей истории Каракалпакстана XVIII в., разработке новых научных 
подходов. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 
составляет то, что приведенные в исследований факты и сведения позволят 
обогатить исследования историков, политологов и социологов, изучающих 
историю Каракалпакстана, значительно расширить содержание дисциплин по 
специальности, изучаемых в высших и средних специальных учебных 
заведениях, а также общеобразовательных школах. Они также служат 
выполнению целевой государственной программы, направленной на 
изучение и сохранение духовного и культурного развития общества, 
культурных ценностей, духовного наследия и истории государственности. 

Внедрение результатов исследования. Разработанные, в ходе 
исследования истории каракалпаков в документах Оренбургской экспедиции 
(1734-1744 гг.) научные выводы и предложения, внедрены следующим 
образом: 

Итоги исследования были использованы для написания 
фундаментального проекта ФА-Ф8-005 – «История Каракалпакстана (с 
древнейших времен по сегодняшний день)» (2007-2011 гг.) (справка ККО АН 
РУз №17.01/79 от 06.07.2020 г.). Научные заключения, касающиеся того, что 
в результате военных экспедиций в Среднюю Азию, организованных в 1715-
1725 годах с целью изучения минеральных ресурсов региона, земли 
каракалпаков стали играть важную роль в качестве гаваней для русских 
торговых караванов, идущих через них в Индию после Бухары и Бадахшана 
из России, послужили в качестве теоретического материала при изучении 
проблем касающихся социально-экономической и политической истории 
каракалпаков XVIII в. 

Результаты диссертационной работы были использованы в целях 
реализации прикладного проекта А1-ХТ-0-92997 – «Ёшларни умуминсоний, 
миллий ва тарихий қадриятлар уйғунлиги асосида маънавий-аҳлоқий 
тарбиялашнинг муаммолари» (2012-1014 гг.) (справка Каракалпакского 
филиала педагогического научно-исследовательского института Республики 
Узбекистан имени Т.Н.Кори-Ниёзий №109 от 06.07.2020 г.). В частности, 
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научное доказательство того, что хотя экспедиции, реализованные 
Российской империей, не носили постоянного характера, они служили в 
качестве нового «средства экспансии», которые помогли в осуществлении 
геостратегических, внешнеэкономических и политических интересов 
метрополии в Центральной Азии, способствует пониманию историко-
политических, экономических и социально-культурных изменений 
происходивших на территории Приаралья. 

На основе полученных результатов исследования были сделаны 
выступления по радио, в информационно-просветительской передаче «Наука 
и образование» на русском языке Радиоканала «Каракалпакстан» на тему: «О 
совместных научных проектах, реализуемых с учеными Германии», где 
широко пропагандировались духовно-воспитательные качества 
национальных ценностей (справка Телерадиокомпании Республики 
Каракалпакстан №01-02/139 от 06.07.2020 г.). Доказательство того, что, 
несмотря на то, что в каракалпакско-русских отношений, Российская 
Империя, преследовала, прежде всего, транзитной торговли и экономических 
интересов страны, местное население также участвовал в этих процессах, 
чтобы обеспечить себя черными металлическими изделиями и 
промышленной продукцией дало возможность по-новому взглянуть на 
историю отечества. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 
апробированы на 5 республиканских и 7 международных конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации издано 
всего 19 научных работ, из них 7 статей в научных изданиях, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан для публикации основных научных 
результатов докторских диссертаций, в том числе, в 5 республиканских и 2-х 
зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, шести параграфов, заключения и списка использованных 
источников и литературы. Исследовательская часть диссертации составляет 
120 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
определены цели и задачи, объект и предмет изучения. Показано 
соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 
технологий Республики Узбекистан, изложены научная новизна и 
практические результаты. На основе достоверности полученных результатов 
раскрыты их теоретическое и практическое значения. Приведены данные по 
внедрению результатов исследования в практику, апробации работы, 
опубликованным работам и структуре диссертации. 
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В первой главе диссертации «Вопросы освещения документов 
Оренбургской экспедиции: проблемы историографии» рассматривается 
анализ мировой и отечественной историографии как непосредственного, так 
и косвенного исследования вопросов темы исследования, а также сделана 
попытка определить методологические подходы в изучении проблемы.  

В первом параграфе проанализированы условно разбитые на несколько 
групп источники: 1) Архивные источники; 2) Опубликованные источники 
(имперский период); 3) Опубликованные источники (советский период); 4) 
Исследования периода независимости. 

Архивные источники. Документы Оренбургской экспедиции по истории 
каракалпаков рассматриваемого периода изучались, в первую очередь, 
академиком С.Камаловым, Р.Косбергеновым, И.Косымбетовым, 
Ж.Уббиниязовым, А.Кощановым, М.Тилеумуратовым, О.Юсуповым2. В 
течение долгих лет в Архивах России3 ими были собраны большое 
количество исторических материалов различного характера, множество 
которых хранятся в Каракалпакском научно-исследовательском институте 
гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики 
Узбекистан, среди них копии некоторых документов Оренбургской 
экспедиции (1734-1744 гг.). Предыдущие историки широко использовали эти 
материалы для своих научных работ. Однако не все материалы были 
подвергнуты исследованию. 

                                                           

2 Камалов С. О значении принятия каракалпаками подданства России в 1731 году // Вестник КК Фан УзССР. 
– Нукус: 1965, №3. – сс. 55-62; Его же. Некоторые подробности относительно второго принятия 
каракалпаками подданства России // Вестник КК Фан УзССР. – Нукус: 1965, №4. – сс. 57-63; Его же. XVIII 
әсирдеги қарақалпақ-рус қатнасықлары. (Каракалпакско-русские отношения в XVIII в.). – Нукус: 
Каракалпакия, 1966; Его же. Социально-экономическое и политическое положение каракалпаков в XVIII-
XIX веках // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Ташкент: 
Фан, 1967; Его же. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. (К истории взаимоотношений с Россией и 
среднеазиатскими ханствами). – Ташкент: Фан, 1968; Камалов С., Косбергенов Р., Косымбетов И. Навеки 
вместе. – Нукус: Каракалпакстан, 1973; Камалов С., Уббиниязов Ж., Кощанов А. Из истории 
взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана в XVII – начале XX вв. 
(Очерк политических, экономических и культурных связей). – Ташкент: Фан, 1988; Камалов С. 
Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи ҳәм оның мәмлектелигиниң тарийхынан. – Нөкис: Илим, 
2001; и др.; Косбергенов Р. Қарақалпақлардың Россияға қосылыў тарийхынан. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
1969; Кощанов А. Рус изертлеўшилери қарақалпақ тарийхы ҳәм мәденияты ҳаққында // Әмиўдәрья. 1973, 
№11; Его же. Қарақалпақлардың XVIII әсирдеги тарийхы көркем әдебият бетлеринде // Әмиўдәрья. 1974, 
№8; Его же. К вопросу изучения истории взаимоотношений каракалпаков с другими братскими народами // 
Вестник КК Фан УзССР, 1980, №4. – сс. 59-62; Его же. О современном состоянии изучения 
дореволюционной истории Каракалпакии // Вестник КК Фан УзССР, 1981, №2. – сс. 55-58; Его же. Данные о 
каракалпаках в материалах путешествий Бековича, Гладышева и Муравина // Вестник КК Фан УзССР, 1982, 
№2. – сс. 47-50; Тилеумуратов М. Истоки культурных связей Каракалпакии с соседними народами. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1986; Его же. Культурные связи каракалпаков с братскими народами. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1989; Его же. Исторические и культурные связи каракалпаков с Россией и Башкирией в 
XVIII - начала XX вв. – Нукус: Билим, 1993; Юсупов О. Жәнибек батыр, Маман батыр, Мурад шайых, Әзийз 
баба, Қоразбек бий-аталық, Хожамурат бий ҳәм Төремурат бий-суфылар ямаса «Майлы  шеңгел» 
өтмишинен дереклер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. 
3 АВПР, фонд «Каракалпакские дела», опись 117/1, д.1, л.77-78; Там же, ф.122/1. 1730-1731 гг., д.1, л.61-64-
121; РГАДА, ф.119, оп.1, д.6, л.188; Там же, ф.134, оп.1, д.218, л.1; Там же, ф.134, оп.3, д.4, л.6; ГАОО, ф.1, 
оп.1, д.1, л.55-72-75-76-94-121-122-151-157-158-213.  
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Например, сравнительно богатые документы, которые отражают 
разносторонние сведения о социально-экономическом и политическом 
положении каракалпаков были собраны нашими учеными в Государственном 
архиве Оренбургской области (ГАОО). Здесь нами были изучены и 
использованы следующие документы: ф.1, оп.1, д.1, л. 55-72-75-76-94-121-
122-151-157-158-213. 

Опубликованные источники (имперский период). К этой группе 
относятся сообщения путешественников, членов дипломатических миссий и 
других лиц Оренбургской экспедиции, содержащие сведения о каракалпаках 
XVIII в. 

Начало изучению истории каракалпаков исследуемого периода 
положили работы И.Кирилова4, В.Татищева5. Они попытались определить 
территорию и этногенез каракалпаков.  

Исторические данные о взаимоотношениях каракалпаков с русскими и с 
уральскими казаками в XVIII в. имеются в «Полном собрании законов 
Российской империи»6, и в работах И.Жуковского7 и А.Левшина8.  

О торговых связях каракалпаков с хивинцами в середине XVIII в. 
сообщаются в «Путешествии из Оренбурга в Хиву самарского купца 
Рукавкина…»9. 

Наиболее подробные материалы о каракалпаках помещены в книге 
«Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершённая в 1740-1741 гг. поручиком 
Гладышевым и геодезистом Муравиным»10. 

В работе П.Рычкова «Топография Оренбургская…»11 сравнительно 
подробно упоминается о каракалпаках XVIII в. В его труде встречаются 
имена исторических личностей, в той или иной степени повлиявших на ход 
развития истории Каракалпакстана и Центральной Азии в целом, 
упоминается род их деятельности, приводятся сведения об их предках. 
Важно, что тексты данного источника позволяют дополнить историю 

                                                           

4 Кирилов И. Цветущее состояние всероссийского государства. Кн. 1-2. – Москва: Университетская 
типография, 1831.  
5 Татищев В. История Российская с самых древнейших времен. Кн. 1. Ч. 2. – Москва: АН СССР, 1962. – сс. 
274-294.  
6 Полное собрание законов Российской империи. Т. 6-9. – Санкт-Петербург: Типография 2-го Отделения 
Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. 
7 Жуковский И. Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края расположенных 
хронологически с 1246 по 1832 гг. – Санкт-Петербург: Типография Н. Греча, 1832. 
8 Левшин А. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. – Санкт-Петербург: Военная 
Типография Главного Штаба Е.И.В., 1823.  
9 Руссов С. Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина в 1753 году с приобщением 
разных известий о Хиве с отдаленных времён до ныне // Журнал Министерства внутренних дел. Кн. 12. – 
Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1839.  
10 Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах поручиком Гладышевым 
и геодезистом Муравиным. Географические известия Императорского Русского Географического Общества. 
Вып. 4. Отд. 2. – Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 1851.  
11 Рычков П. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии / 
Сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым. 
Ч. 1-2. – Санкт-Петербург: при Императорской Академии наук, 1762.  
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каракалпаков XVIII в. новыми данными о лицах с религиозными титулами и 
должностями. 

Об истории каракалпаков 40-х годов XVIII в. сообщается и в работе 
В.Н.Витевского «И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе 
до 1758 г.»12.  

В «Материалах по истории России» А.И.Добромыслова13, были 
опубликованы указы и другие документы XVIII в. Например, там имеется 
грамота императрицы Анны Иоанновны каракалпакскому хану Гаипу14. 

Хотя некоторые из академических изданий в целом пропитаны духом 
великодержавной апологетики, но в них приводятся важные сведения, 
имеющие большое значение для выяснения истории каракалпаков 
рассматриваемого периода. 

Западные путешественники и ученые не очень затрагивали вопрос о 
каракалпакском народе своими исследованиями, а имеющиеся документы по 
сравнению с российскими источниками малочисленны. Все же, считаем 
необходимым, упомянуть имеющиеся письменные данные, в которых 
встречаются некоторые сведения касающиеся теме исследования. 

На службе Петра I находился шотландец Джон Белл, политический 
деятель и путешественник. Он в 1747 г. опубликовал свой дневник, где 
подробно описывал экспедицию Бековича-Черкасского и о ее гибели15. 

Английские участники Оренбургской экспедиции Дж.Эльтон, 
Дж.Кэстль, Р.Хоуг и др. находясь среди народов Центральной Азии, в том 
числе каракалпакского народа собирали разного рода сведения о них16. 

В 1740 г. английские купцы Томпсон и Гогг одновременно с 
Гладышевым были в Хиве и дали в своем отчете краткие сведения о 
населении берегов Аральского моря17. 

В составе Оренбургской экспедиции находились и немецкие 
исследователи. Например, Г.Ф.Миллер18, И.Э.Фишер19 изучали вопросы 
этногенеза каракалпаков. 

Также, для сравнительного анализа нами были изучены такие 
зарубежные научные литературы как  «Discovery and Empire»20, «Expedition 

                                                           

12 Витевский В. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. В 5 тт. – Казань: 
Типография В.М.Ключникова, 1889-1897. 
13 Материалы по истории России: сб. ук. и др. документов, касающихся управления и устройства Оренб. 
края / сост. А.И.Добросмыслов. Т. 1-2. – Оренбург: Типо-лит. Ф.Б. Скачкова, 1900.  
14 Материалы по истории России: сб. ук. и др. документов, касающихся управления и устройства Оренб. 
края / сост. А.И.Добросмыслов. Т. 1. – Оренбург: Типо-лит. Ф.Б. Скачкова, 1900. – сс. 122-123. 
15 Bell J. Travels from St. Petersburgh in Russia to various parts in Asia. – Glasgow, 1773. Vol. I-II. 
16 Hanway J. An historical account of the British trade over the Caspean Sea: with a journal of travels from London 
through Russia into Persia and back… In 4 Vols. – L., 1753; Hutton J. Central Asia. – L., 1875. 
17 Берг Л. Аральское море. – Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича, 1908.  
18 Миллер Г. О народах издревле в России обитавших. С немецкого на Российский язык переведено Иваном 
Долинским. – Санкт-Петербург: 1773.  
19 Фишер И. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли Российским оружием. – 
Санкт-Петербург: 1774.  
20 West-Sooby J. Discovery and Empire. University of Adelaide Press, 2013.   



 35 

into Empire. Exploratory Journeys and the Making of the Modern World»21, 
«Английская колониальная политика»22. 

Среди этих материалов не было работ, специально посвященных 
истории каракалпакского народа. Тем не менее, на основе извлеченных из 
европейских письменных источников ценных сведений можно воссоздать 
более цельную картину жизни каракалпакского народа XVIII столетия.  

Опубликованные источники (советский период). Начиная с 30-х годов 
XX в. до распада советской системы правления, активизируется широкое 
научное исследование истории и этнографии каракалпаков.  

В 1934 г. был издан доклад П.П.Иванова «Материалы к изучению 
истории каракалпаков»23. 

В 1938 г. А.Бирзе издал свою научную статью под названием «К 
истории каракалпаков XVIII века»24. В данной статье автор анализировал, в 
основном, вопросы политического положения каракалпаков 
рассматриваемого нами периода. Им опубликованы немало интересных 
документов Оренбургской экспедиции, освещающие многие стороны 
истории каракалпаков XVIII в. 

В работе Т.А.Жданко25 находятся географические карты, выполненные 
во время Оренбургской экспедиции. Например, в ней опубликована карта 
(№3), которая была создана в 1740-1743 гг. участниками Оренбургской 
экспедиции Гладышевым и Муравиным26. 

Научные труды Б.В.Лунина27 «Средняя Азия в дореволюционном и 
советском востоковедении», «История Узбекистана в источниках. Известия 
путешественников, географов и ученых XVI – первой половины XIX в.» 
являются очень ценным раритетом. 

Полезный материал по теме нашего исследования содержится в трудах 
академика М.Нурмухамедова28. Он ввел в научный оборот многочисленные 
печатные и архивные источники – редкие издания, дневники, письма и 
другие документы, в том числе и из материалов Оренбургской экспедиции, 
свидетельствующие об отношениях между русским и каракалпакским 
народами. 

                                                           

21 Thomas M. Expedition into Empire. Exploratory Journeys and the Making of the Modern World. Routledge, New 
York and London, 2015.  
22 Фокс Р. Английская колониальная политика. (Популярный очерк). Государственное социально-
экономическое издательство. – М., – Л., 1934. 
23 Иванов П. Материалы к изучению истории каракалпаков. Каракалпакия. Труды первой конференции по 
изучению производительных сил Каракалпакской АССР. Т. 2. – Ленинград: АН СССР, 1934. – сс. 178-199. 
24 Бирзе А. К истории каракалпаков XVIII в. // Красный архив. – Москва: Государственное социально-
экономическое издательство, 1938. №6 (91). – сс. 225-254. 
25 Жданко Т. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – Москва: АН СССР, 1950. 
26 Жданко Т. Очерки исторической этнографии каракалпаков. – Москва: АН СССР, 1950. – с. 17. 
27 Лунин Б. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. – Ташкент, 1965; История 
Узбекистана в источниках. Известия путешественников, географов и ученых XVI – первой половины XIX в. 
– Ташкент, 1988. 
28 Нурмухамедов М., Жданко Т., Камалов С. Каракалпаки. (Краткий очерк истории с древнейших времен до 
наших дней). – Ташкент: Фан, 1971; Его же. Из истории русско-каракалпакских культурных связей. – 
Ташкент: Фан, 1974. 
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Из узбекских авторов советского периода в трудах Х.Зияева29 
обстоятельно исследована история торговых отношений между Россией и 
ханствами Средней Азии. В этих книгах содержатся и сведения из 
документов Оренбургской экспедиции. 

За годы советской власти намного активнее проводились специальные 
исследования по теме нашего исследования, к тому же в этот процесс уже 
начали присоединяться историки коренного населения. 

Исследования периода независимости. В годы независимости 
Республики Узбекистан появились новые, значительно дополненные и 
переработанные издания. В этих работах содержится немало интересного 
материала, способствующего правильному, то есть непредвзятому и 
объективному освещению избранной нами темы. И хотя в них не ставятся те 
вопросы, которые мы актуализируем, они, безусловно, послужили опорой 
для настоящего исследования.   

В 1995 г. была написана диссертация И.Пискуновой по теме 
«Сырдарьинские каракалпаки и Россия в XVIII веке»30. 

С.Сайманов в 1996 опубликовал статью, специально посвященную 
истории Аральского  владения31.     

Вопросы Аральско-Кунградского владения рассмотрены в работе 
Г.Хожаниязова32.  

В 2018 г. Г.Хожаниязовым и А.Джумашевым была опубликована 
научная статья «Этнический состав Аральско-Кунградского владения в XVII-
XIX вв.: забытая страница истории»33.  

Среди узбекских историков изучаемому нами вопросу коснулись 
Х.Гуломов34, Х.Зияев35, Г.А.Агзамова36.  
                                                           

29 Зияев Х. К истории экономических связей Средней Азии с Россией через Сибирь в XVIII веке // Изв. АН 
Узб. ССР. Сер. общественных наук. 1958. №4. – сс. 31-32; Его же. Средняя Азия и Сибирь (вторая половина 
XVI-XIX вв.). – Ташкент: Фан, 1964; Его же. Узбеки в Сибири (XVII-XIX вв). – Ташкент:  Фан, 1968; Его же. 
Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI-XIX вв. – Ташкент: Фан, 1983; Его же. Развитие 
экономических, политических и культурных связей Узбекистана с Россией (конец XVI - начало XIX века) // 
Общественные науки в Узбекистане. 1984. №1. – сс. 29-36. 
30 Пискунова И. Сырдарьинские каракалпаки и Россия в XVIII веке // Дис. … канд. ист. наук. – Нукус: 
Институт истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения АН РУз, 1995.   
31 Сайманов С. Город и Аральское владение в XVIII в. // Вестник ККО АН РУз. – Нукус: 1996, №4. – сс. 147-
151. 
32 Хожаниязов Г. Аральско-Кунградское владение // Вестник ККО АН РУз. – Нукус: 2004, №7. – сс. 52-55. 
33 Хожаниязов Г., Джумашев А. Этнический состав Аральско-Кунградского владения в XVII-XIX вв.: 
забытая страница истории // Оазисы Шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и 
источниковедения народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны 
Кармышевой, 2018: сб. науч. ст. / отв. ред. Котюкова Т.В. – Москва: 2018. – сс. 131-141. 
34 Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII – первой половине 
XIX века. – Ташкент: Фан, 2005. 
35 Зияев Х. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш (XVIII-XX бошлари). – Ташкент, 
1998; Его же. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашлар тарихи (милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 31 
августгача). – Ташкент, 2001; Его же. Сибир, Волга ва Урал бўйларидаги ўзбеклар. (XVI-XX асрнинг 
бошлари) ўзбек ва рус тилларида. – Ташкент, 2003; Его же. Россиянинг Қозон, Астрахан, Сибир, Қрим, 
Кавказ ва Туркистонга тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар тарихи. – Ташкент, 2012.   
36 Агзамова Г.А. Роль русских исследователей в изучении среднеазиатских ханств (XVI – первая половина 
XIX вв.) // Русская диаспора в Узбекистане: время, события, люди. Материалы научной конференции. – 
Ташкент, 2009. 
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Освещение некоторых вопросов нашей диссертации стало возможным в 
результате исследования Казахстанских историков37.  

Необходимо отметить, что в Башкирии увидели свет несколько работ, 
включающих в себя несколько интересных моментов по теме исследования. 
Особенно большое значение имеют научные труды М.Зулькарнаева38 и 
И.Акманова39.   

Таким образом, оценивая степень изученности темы, можно 
констатировать, что накоплен огромный пласт исторического материала, 
позволяющего расширить круг научных интересов. Однако история 
каракалпаков в материалах Оренбургской экспедиции изучена недостаточно. 
Кроме того, еще не до конца введены в научный оборот и не подвергнуты 
анализу многие документы Оренбургской экспедиции. 

Во втором параграфе определены роль теоретико-методологических 
приемов и принципов научного исследования в изучении истории 
деятельности Оренбургской экспедиции на территории Средней Азии. 

При выяснении деятельности Оренбургской экспедиции на территории 
Средней Азии необходимым является обращение к принципам познания, 
позволившим адекватно описать этот процесс. Такими руководящими 
положениями являются: системный подход, структурно-функциональный 
анализ, принцип историзма и др. 

Системный подход позволил нам рассмотреть место и роль 
Оренбургской экспедиции в колонизаторской политике Российского 
государства как одного из его структурных элементов, и, тем самым, 
ориентироваться на раскрытие целостности предмета изучения. Обращение к 
системному подходу сделал возможным выявить условия и факторы 
изменений в России и Средней Азии, приведших к созданию деятельности 
Оренбургской экспедиции. 

Применение подхода структурно-функционального анализа позволил 
выделить военно-политическую составляющую процесса деятельности 
Оренбургской экспедиции. 

Эти рассмотренные подходы тесно связаны с принципом историзма, 
суть которого в том, что исследуемый объект изучается как изменяющийся, 
эволюционирующий во времени. 
                                                           

37 Есмагамбетов К. Что писали о нас на Западе. – Алма-Ата: Қазақ университетi, 1992; Прошлое Казахстана 
в источниках и материалах / Под ред. проф. Асфендиярова С.Д. и проф. Кунте П.А. 2-е изд. Сб. 1: (V в. до н. 
э. – XVII в. н. э.). – Алматы: Казахстан, 1997; Прошлое Казахстана в источниках и материалах / Под ред. 
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тарихи, 2019, №3. 
38 Зулькарнаев М. Образование и деятельность Оренбургской экспедиции при И.К.Кирилове: 1734-1744 гг. // 
Дис. … канд. ист. наук. – Уфа, 2005. 
39 Акманов И. Оренбургская экспедиция и восстание башкир в 1735-1736 гг.: Неизбежно ли было это 
массовое движение? // Оренбург: Вчера, сегодня, завтра. Всероссийская научно-практическая конференция қ 
260-летию г. Оренбурга. – Оренбург, 2003; Его же. Из истории Оренбургской экспедиции // Очерки истории 
дореволюционной России. Вып. I. – Уфа, 1972. – сс. 90-106; Его же. Организация Оренбургской экспедиции 
// Очерки истории дореволюционной России. Вып. II. – Уфа, 1975. – сс. 101-141. 
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Принцип историзма применялся нами при исследовании роли 
деятельности Оренбургской экспедиции в колонизации Средней Азии и 
изменении социальных отношений. При рассмотрении начального этапа 
деятельности Оренбургской экспедиции было обращено внимание на факт, 
что приращение территории России являлось одним из факторов истории 
России, и военное изучение Средней Азии стало одним из самых 
значительных периодов в процессе обретения новых территорий, 
значительную роль в котором сыграла Оренбургская экспедиция. 

Комплексный подход в нашем исследовании позволил рассмотреть 
деятельность Оренбургской экспедиции в Средней Азии в контексте 
развертывания научных исследований Российской Академии наук в 
восточных странах в целях последующей колонизации регионов.  

На основе документов Оренбургской экспедиции используя историко-
сравнительный метод, при сопоставлении этносов живших в Средней Азии в 
избранном параметре – взаимоотношение с соседями – просматривается 
общая закономерность и сходство. 

Таким образом, применение в исследовании общенаучных и 
специальных методов позволяет рассмотреть деятельность Оренбургской 
экспедиции как объективный процесс. Теоретико-методологические приемы 
и принципы в изучении деятельности Оренбургской экспедиции на 
территории Средней Азии помогает лучше понять дух эпохи, почувствовать 
ее своеобразие. 

Во второй главе диссертации «Оренбургская экспедиция: этап 
колонизации новых земель» проанализированы причины организации 
Оренбургской экспедиции в Среднюю Азию, а также рассматривается 
отношение каракалпаков с Российской империей в контексте 
геополитических целей и задач Оренбургской экспедиции. 

Первый параграф посвящен анализу исторических предпосылок 
военного продвижения царской России на территорию Приаралья. 

Отношение с Российской империей в XVIII в. оказало фундаментальное 
влияние на исторические судьбы всего центральноазиатского региона, как в 
позитивном, так и в негативном аспектах. Обращая свои взоры на Россию, 
каракалпакский народ неизменно добивался политического покровительства, 
надеялся оградить себя от бесконечных притязаний со стороны джунгаров и 
казахов XVIII в. Этот момент является первой причиной того, что 
каракалпаки не раз обращались к России с просьбой принять их в свое 
подданство. 

В основе установления тесных каракалпакско-русских взаимоотношений 
лежали и торгово-экономические интересы населения, его желание 
обеспечить себя продуктами первой необходимости не только на рынках 
Средней Азии, но и России.   

В свою очередь, мотив приближения России к народам Центральной 
Азии, и в том числе к каракалпакам заключался далеко не в торговых целях. 
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В начале XVIII в. по указу Петра I для проникновения в Среднюю Азию 
были подготовлены несколько военных экспедиций. Так, кроме экспедиции 
Бековича-Черкасского 1715-1717 гг. была реализована экспедиция 
И.Бухгольца 1714-1717 гг., в 1717 г. была организована экспедиция во главе с 
полковником И.Ступиным, в 1719-1720 гг. состоялась экспедиция 
И.Лихарева, а в 1718-1725 гг. в Средней Азии побывал Флорио Беневини, 
который внимательно разведывал о минеральных богатствах края40. 

После смерти Петра I его планы о продвижении России на Восток не 
были забыты ни на минуту. Небезынтересны некоторые высказывания 
начальника Оренбургской экспедиции Ивана Кирилова, политика которого 
отражает социальную точку зрения царского правительства в этом вопросе: 
«При нынешнем благополучном самодержавстве государыни нашей 
императрицы Анны Иоанновны, - писал он в своем «Проекте об удержании в 
русском подданстве киргиз и способе управления ими», - …реализация два 
дела может привести к расширению ее Империи и ей отворилась бы дорога к 
несметным богатствам: 

1. Первое известное, Сибирская и Камчатская экспедиция. 
2. Второе еще не открытое киргиз-кайсацкое и каракалпакское…»41. 
Особое внимание Российской Империи притягивала к себе Индия, а 

между Индией и Россией в Азии лежали Бухара, Самарканд, Балх, Хива и 
прочие провинции42. 

Отмечая экономическую выгоду привлечения каракалпаков на свою 
сторону, И.Кирилов писал, «Большая польза от каракалпаков для Российской 
Империи может быть такая, что живут они близ Аральского озера (моря) по 
реке Сырдарья, где эти места могут служить пристанью для Российских 
купеческих караванов, которые ходят из России в Бухару, Вадакшан и через 
них в Индию»43. 

И.Кирилов разработал обстоятельный проект-обоснование специальной 
экспедиций «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и каракалпакской ордах».  

1 мая 1734 г. Сенат рассмотрел и утвердил этот проект, выделив 
средства на снаряжение экспедиции. В том же 1734 г. императрица Анна 
подписала указ о строении города при устье реки Орь.  

Таким образом, в 1735 г. был основан город Оренбург44, имевший 
большое значение в развитии Российско-Центральноазиатских политических 
и торговых взаимосвязей. 

Именно отсюда и началась экспедиция, которую в истории назвали 
Оренбургской. Оренбургская экспедиция была вызвана, в первую очередь, 
внешнеполитическими задачами, с целью установления торгово-

                                                           

40 Терентьев М. История завоевания Средней Азии. С картами и планами. Т. 1. – Санкт-Петербург: 1906. – с. 
40.  
41 ГАОО, ф.1, оп.1, д.1, л.55. 
42 ГАОО, ф.1, оп.1, д.1, л.55. 
43 ГАОО, ф.1, оп.1, д.1, л.72-75-76.  
44 ГАОО, ф.1, оп.1, д.1, л.121-122. 
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экономических связей с Центральной Азией, постепенного их присоединения 
к России. 

Поскольку речь шла о новых территориях и странах, перед этой 
экспедицией ставились задачи детального их изучения. Собранные 
экспедицией материалы содержат ценные данные относительно истории 
каракалпаков XVIII в.  

Во втором параграфе переосмыслена связь каракалпаков с Российской 
империей в контексте геополитических целей и задач Оренбургской 
экспедиции. 

Если «геополитика моделирует выработку политических решений, 
сопряженных с использованием географического фактора, а иногда прямо 
включается в процесс принятия таких решений. И если она изыскивает 
способы преобразования географических явлений – регионов – в явления 
политические: государства, союзы, буферные зоны, конфликтные системы и 
т. п.»45, то Оренбургская экспедиция могла себе ставить геополитические 
цели и задач. 

Тесные связи Российского государства с Центральной Азией начались 
во время царствования императрицы Анны Иоанновны (1730-1740 гг.)46. 

Первая попытка сближения каракалпаков с русскими была сделана в 20-
х годах XVIII в. совместно с казахами.  

В 1731 г. императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту 
каракалпакам и казахам о принятии в российское подданство47. Также, к 
каракалпакам направились нарочные, чтобы обнадежить их защитой ее 
Императорского Величества48.  

Россия выбрала метод «экспедиции» как орудие завоевательной 
политики. Как полагает Х.Гуломов, «хотя эти экспедиции никогда не носили 
постоянного характера и всегда имели более или менее определенные цели, 
само их появление может рассматриваться как новый «инструмент» в 
реализации внешнеполитических задач России в Средней Азии»49.  

Однако, правители Центральной Азии далеко не понимали эту тактику и 
продолжали отправлять своих посланцев, устремляясь к России.  

Императрица Анна принимала всех посланцев, дала согласие на 
включение в состав империи всего киргиз-кайсацкого и каракалпакского 
народа.  

В связи с вступлением в 1741 г. на престол Елизаветы Петровны (1741-
1761 гг.), каракалпакские старшины приняли повторную присягу на 
подданство России. Однако это подданство не было прямым. Поскольку 
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каракалпаки до сих пор подчинялись казахскому хану Абулхаиру, они не 
могли непосредственно связаться с Россией.  

«В этот период в политической жизни каракалпаков главную роль 
играли такие старинные города-крепости, как Сыгнак, расположенный в 
нижнем течении Сырдарьи. Позже именно такую роль в судьбе каракалпаков 
сыграла, старинная крепость-город Джанкент, расположенная на протоке 
нижней Сырдарьи – Ак-Озеке. В 1743 г. именно из этого района владетели 
каракалпаков вели переписку с русским государством»50.   

В это время стала усиливаться тенденция к высвобождению 
каракалпаков из-под влияния Абулхаир хана, и каракалпаки начинают вести 
переговоры с русским правительством о непосредственном переходе в 
подданство России. С этой целью в 1743 г. в Петербург было отправлено 
посольство каракалпаков, возглавляемое Маман батыром.  

Зимой 1743 г. когда каракалпакские послы находились еще в пути из 
Петербурга, казахский хан Абулхаир напал на каракалпакские аулы и 
совершенно разорил их. Затем он ограбил послов, когда они проехали через 
его владения, насильственно отобрал грамоту о принятии подданства России.  

Таким образом, под влиянием Абулхаир хана тесная связь каракалпаков 
с Россией, продолжавшаяся до конца 1743 г. была прервана окончательно. В 
Оренбурге русское правительство сообщало об этом следующее «…сей 
народ оным ханом и киргиз-кайсаками еще утесняем и разоряем был и в 
такое бедное состояние приведен, что после того в Оренбург почти никто из 
них не езживал»51.  

В конечном результате обещание, данное в 1731 г. со стороны 
Российской Империи «каракалпакский народ охранять и защищать, если 
какие-нибудь нашествия будут»52 было не выполнено, а надежда 
каракалпаков найти себе опору и защиту в лице русского правительства так, 
и не оправдалась. 

Таким образом, в ходе деятельности Оренбургской экспедиции, на 
протяжении 1734-1744 гг., русский царизм, принимая в свое подданство 
каракалпаков, вовсе не собирался выступать на их защиту с вооруженной 
силой или вступать в конфликт с их соседями. 

С третьей главы под названием «Значение документов Оренбургской 
экспедиции в изучении истории каракалпаков» начинается анализ 
социально-экономического положения каракалпаков в материалах 
Оренбургской экспедиции, а также описание их этногеографической и 
политической истории.  

В первом параграфе определен порядок взаимодействия социальных 
групп каракалпакского общества. 
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Для общественной жизни каракалпаков XVIII в. характерно прочное 
сохранение родоплеменного деления53. Важно отметить, что первые сведения 
о родовом устройстве каракалпаков относятся к 40-м годам XVIII в. и они 
принадлежат Гладышеву, лично наблюдавшему каракалпаков в 1740 г.54 

Деление на племена и роды ярко отражалось на землепользовании и 
водопользовании. Закрепленные за племенами земли распределялись между 
родами. Расселение каракалпаков происходило на основе родового деления: 
жители каждого аула принадлежали к одному роду или их мелким 
подразделениям. 

Земля и вода только номинально принадлежали каракалпакским родам, 
так что «родовой» признак каракалпакского общества был лишь его 
наружной стороной. Фактически это была территориальная, соседская 
община, внутри которой существовало неравенство и глубокое расслоение. 

А что касается скотоводства, то скот считался частной собственностью, 
но номинально являлся общей для рода тамгой и пасся на местах, 
считавшихся общественными выпасами общины. Распределение скота среди 
каракалпаков было крайне неравномерным. Встречались бедняки, не 
имевшие скота, и отдельные богачи, владевшие несколькими сотнями голов 
крупного рогатого скота.  

Типичной чертой каракалпаков было разведение преимущественно 
крупного рогатого скота, а не лошадей, верблюдов, овец и коз, 
преобладавших в стадах кочевников-казахов. 

В этом отношении представляет интерес любопытный документ, 
автором которого  является один из участников Оренбургской экспедиции 
геодезист И.Муравин. В ноябре 1740 г. он пишет: «Означенные Каракалпаки 
пашут на быках; и на пашню из рек и озер напусчают воду; ездят больше на 
быках в телегах, а по их арбы, которые сделаны на двух колесах; оные колеса 
вышиной в 2 ½ и в 3 аршина, сделаны из леса турангану. Скотина у них: 
лошади, овцы, козы (против Киргизских меньше), коровы; верблюдов редкой 
имеет; сено косят камыш, а лошади больше сыты бывают от травы юшану»55. 

Эти сведения дают основание для вывода о том, что в XVIII в. 
каракалпаки, по сравнению с другими народами Центральной Азии, жили 
беднее. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос, по нашему мнению, 
отвечают некоторые другие материалы Оренбургской экспедиции, в которых 
читаем: «Пропитание каракалпаков наипаче от земледелия и содержания 
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рогатого скота, которым они весьма изобилуют, и живут зимою в юртах, а 
летом кочуют»56. 

Таким образом, можно сказать, что определяющую часть 
каракалпакского общества XVIII в. составляла в основном бедняки. Они 
попадали в кабалу к богатой верхушке своего аула, которая под видом 
помощи давала им землю и тем самым получала дешевого работника, 
выполнявшего все трудные работы за ничтожную долю урожая. А богатые 
скотоводы использовали бедноту с помощью обычаев «сауын» и «майына», 
то есть бравшие скот на выпас бедняки обязывались отработать за 
пользование молочным и рабочим скотом.  

Во втором параграфе рассматривается вопрос этногеографической и 
социально-политической жизни каракалпаков XVIII в. 

Мы полагаем, что в этот период природа Приаралья была довольно 
жаркой. К концу весны лучи палящего солнца сжигали в этих краях 
поверхность земли. Свидетельство об описании климата и состоянии 
каракалпакского народа составляет данные П.Рычкова, где он пишет: 
«Живучи тут от солнечного жара, как мужеск так и женск пол носили на 
головах своих кара-колпаки, то есть черные шляпы, отчего и звание свое 
получили»57. 

Наиболее подробная географическая информация имеется в документах 
других участников Оренбургской экспедиции Гладышева и Муравина58.  

В XVIII в. родоплеменная знать каракалпаков фактически управляла 
своими сородичами: «какие случаются дела, то отправляют… бии и 
старшины»59. Исходя из этого положения, представители царской России 
писали свои грамоты и письма не только к каракалпакским ханам, но и к 
бекам, батырам, а также старшинам. 

Ханов каракалпаки выбирали только из представителей династии 
чингизидов (торе). Статус хана передавался от отца к сыну. Как правило, 
только дети, братья или внуки становились законными наследниками хана. 
Таким образом, формально обладателями ханской власти в каракалпакском 
обществе XVIII в. являлись представители торе.  

В конце XVII в. правителем каракалпаков был один из представителей 
династии Кучума, а в 1720 г. – казахский царевич Семеке. Трудно с 
уверенностью установить происхождение каракалпакских ханов Ишим 
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Мухаммеда, Гаип хана и их родственников, упоминаемых в документах 
Оренбургской экспедиции. Но, во всяком случае, надо отметить, что, ни 
местные, ни пришлые ханы не имели реальной власти среди населения, о чем 
свидетельствуют письменные обращения представителей царской власти 
России не только к каракалпакским ханам, но, как мы уже выше отметили и к 
бекам, батырам, а также старшинам. 

Еще одним доказательством тому, быть может, следующий пример, где 
Ишим Мухаммед жаловался в грамоте, отправленной к Петру I на нападения, 
которых совершали каракалпаки русским городам. В этой ситуации Ишим 
Мухаммед всего лишь мог обещать, «как возможность будет, их, 
каракалпаков своего владения, от того отвращать»60. 

Ханская власть разделилась между несколькими человек, связанными 
родственными отношениями, и этот фактор тоже способствовал ее хилости. 
В XVIII в. у каракалпаков упоминается одновременно сразу несколько ханов. 
О внутреннем порядке правления у каракалпаков один из участников 
Оренбургской экспедиции Гладышев сообщал, что: «Напредь сего было в 
каракалпацком народе по нескольку ханов, но ныне, сколько у них оных, о 
том неизвестно»61.  

Сведения такого же содержания имеются и в другом источнике. Так, 26 
июля 1743 г. в аудиенции Коллегии иностранных дел Гладышев во время 
своего описания каракалпаков отмечает, что у каракалпаков два хана: Гаип 
хан и Ырыскул хан62. 

В результате слабой дифференцированности сфер общественно-
политического управления, происходило рассеивание власти, что приводило 
к децентрализации всего каракалпакского общества и непрочности его 
государственных образований. 

Но, не смотря на эту ситуацию в XVIII в. каракалпаки сыграли главную 
роль в истории Хивинского ханства. Вместе с аральцами они принимали 
активное участие во всех событиях, происходивших на территории 
Центральной Азии.  

Таким образом, материалы Оренбургской экспедиций дают уникальные 
сведения о неизвестных страницах истории каракалпаков. В них сохранились 
столь редкие исторические факты не только о каракалпаках, но и о казахах, 
киргизах, узбеках и других народах Центральной Азии, с которыми 
каракалпаки имели тесные связи. Это в свою очередь расширяет 
источниковую базу исторической науки Каракалпакстана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из результатов исследования, и научного анализа были 
сделаны следующие выводы: 

вопросы социально-экономической и политической истории 
каракалпаков XVIII в. в документах Оренбургской экспедиции специально не 
разрабатывались; 

политические и экономические интересы Российской империи 
настоятельно требовали более глубокого изучения жизни народов 
Центральной Азии в целом, и каракалпаков в частности; 

в 1734 г. Россия приступила к реализации плана И.К.Кирилова. По этому 
плану предполагалось дальнейшее распространение его политического и 
экономического господства на Востоке. Реализация этого плана была 
поручена Оренбургской экспедиции; 

обращаясь правителям царской России, каракалпакский народ 
неизменно добивался политического покровительства, надеялся оградить 
себя от бесконечных притязаний со стороны джунгаров и казахов XVIII в. 
Этот момент является первой причиной того, что каракалпаки не раз 
обращались к России с просьбой принять их в свое подданство; 

в результате данного исследования политику России XVIII в. можно 
назвать как «начало процесса завоевания»; 

нельзя абсолютизировать и назвать миссию царской России только 
«цивилизаторской», а тезис о «добровольном вхождении» или 
«присоединении» народов Центральной Азии, в свою очередь, в сегодняшней 
реальности несостоятелен; 

Оренбургская экспедиция косвенно содействовала накоплению для нас 
важных сведений о каракалпакском народе. Эти уникальные материалы 
могут показать, неизвестные страницы истории не только каракалпаков, но и 
казахов, киргизов, узбеков и других народов Центральной Азии. 

По итогам исследования на основе полученных научных выводов 
были выдвинуты следующие предложения и рекомендации: 

составить каталог документов Оренбургской экспедиции; 
размещение исторических материалов Оренбургской экспедиции по 

теме на интернет-сайтах на узбекском, русском и английском языках; 
продолжить пополнять галерею исторических личностей истории 

каракалпаков XVIII в., на основе архивных материалов и трудов участников 
Оренбургской экспедиции; 

использовать материалы диссертации в фондах Каракалпакского 
государственного краеведческого музея; 

организовать факультативные курсы в ВУЗах Республики 
Каракалпакстан; 

при написании новой истории Каракалпакстана целесообразно обогатить 
их содержание новыми сведениями, относящимися к истории каракалпаков 
XVIII в.; 
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продолжить сбор и составление материальных и культурных ценностей 
о каракалпаках XVIII в. находящиеся зарубежом.  
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INTRODUCTION 
(abstract of the dissertation of the doctor of philosophy (PhD)) 

The aim of the research work is to determine the socio-economic and 
political history of the Karakalpaks of the XVIII century based on the documents 
of the Orenburg expedition. 

The object of research is archival, published documents and works of 
participants of the Orenburg expedition, which operated in Central Asia in 1734-
1744. 

The scientific novelty of the research is as follows: 
it is proved that as a result of military expeditions to Central Asia, organized 

in 1715-1725 to study the mineral resources of the region, the lands of the 
Karakalpaks began to play an important role as harbors for Russian trade caravans 
going through them to India after Bukhara and Badakhshan from Russia; 

it is proved that although the expeditions implemented by the Russian Empire 
were not of a permanent nature, they served as a new "means of expansion" that 
helped in the implementation of the geostrategic, foreign economic and political 
interests of the metropolis in Central Asia; 

it is proved that, despite the fact that in the Karakalpak-Russian relations, the 
Russian Empire pursued, first of all, transit trade and economic interests of the 
country, the local population also participated in these processes to provide 
themselves with black metal products and industrial products; 

based on the materials of the Orenburg expedition concerning the socio-
economic, ethnographic and political life of the Karakalpaks of the XVIII century, 
it was determined that the weak differentiation of the Karakalpak socio-political 
spheres of government occurred due to the weakening of power, which in turn led 
to the collapse of the entire Karakalpak society and the degradation of the state 
system. 

Approbation of research results. The results of the study were tested at 5 
national and 7 international conferences. 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 
introduction, three chapters, six paragraphs, conclusion, and a list of sources and 
literature used. The research part of the dissertation is 120 pages. 
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