
 

 

141 

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ «СТЕПНЫХ» 

КАРАКАЛПАКОВ 

 

С. Досмагамбетов. О.Юсупов.  

Нукусский Государственный 

педагогический институт им 

Ажинияза Кафедра «Методика 

преподавание истории» 

 

А.Ктайбеков  

студент 3 курса КГУ им. Бердаха 

  

     Народы Центральной Азии, в том числе каракалпаки северного региона 

Узбекистана имеют своеобразную богатую историю и духовную и материальную 

культуру. Нынешняя богатая культура-плод многовекового труда предков и плод 

тюркоязычной цивилизации. При создании своеобразной культуры и истории 

большой вклад внесли множество межэтнических групп, народов и народностей. 

Приаральская локальная цивилизация является результатом многовековой 

деятельности и плодотворного влияния множества родов, племен, народов нации. 

История и культура народов Приаралья, Северного региона Узбекистана имеет 

многовековую этнокультурную общность, глубокие этногенетические процессы, 

изучение которых является одной из актуальных проблем исторической науки. 

Изучение истории каракалпаков началось в XVIII веке и до сих пор каракалпакская 

тема, происхождение народа, этнополитическая, этнокультурная история 

каракалпакского народа еще мало разработаны. Поэтому необходимо независимое, 

глубоко научно обоснованное исследование по истории каракалпакского народа. 

О роли Оренбургской  экспедиций  в изучение  «степных» каракалпаков в 1737-1740 

годы.  Оренбургская экспедиция была затеяна  И.К.Кирилловым  (1689-1737). Кириллов 

был ярким представителем петровской админстрации.  [1]. В 1731 году хан Младшего 

жуза  Абул –хаир обратился с просьбой принять его российское подданство, поскольку 

над казахами нависла угроза со стороны джунгар. Кириллов умер от туберкулеза 14 

апреля 1797 года, оставив множество незаконченных дел и нерешенных проблем. 

[1].В.Н.Татищев сменил поста начальника Оренбургской экспедиции И.В.Кириллова и 

10 мая 1737 г. он становится начальником Оренбургской экспедиции, которая была 

переименована в 1738 г. в Оренбургскую комиссию. Государственный деятель историк 
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В.Н.Татищев является одним из основоположников исторической науки в России, и 

благодаря его деятельности в Самаре, Астрахани и Оренбурге имелись связи с 

каракалпаками. В 10 мая 1737 г. он становится начальником Оренбургской 

экспедиции, которая была переименована в 1738 г. в Оренбургскую комиссию. В 1739-

1740 гг. В.Н.Татищев имея связи и знакомства с киргиз-кайсаками и каракалпаками, из 

Самары направил письмо каракалпакскому хану Гаиб (п)у Мухаммеду Бахадуру, 

старшине Уразак-батыру. В.Н.Татищев с помощью русского посла Дмитрия. 

Гладышева получил известие о каракалпаках, об их просьбы в протекции России. 

Собирая материалы о происхождения каракалпаков, он упоминает: «Каракалпаки- 

татарский народ, имя значит- черная шапка, живут селениями, аулами при 

Аральском море на северной стороне от реки Сырдарьи и до Аральского народа. 

Каракалпаки в 1740 г. просили, чтобы их приняли в Российское подданство». 

Впервые в исторической науке В.Н.Татищев попытался определить тюркское 

происхождение каракалпаков и тюркскою основу происхождения каракалпаков. [2]. В 

начале 40-х гг. XVIII в. каракалпакские ханы имели дипломатические связи с 

Оренбургским губернатором и в 1742-1743 гг. побывали с письмами в городах 

Орске, Оренбурге, Уфе, Санкт-Петербурге, в итоге это привело к протекции 

«нижних» каракалпаков на Сырдарье в составе России. Новые политические 

события пробудили большой интерес ученых-историков по изучению каракалпаков, 

вопросам их происхождения, их прародины и  причины переселения в Приаралье.         

        В 1740-1741 годы была организовано военная экспедиция в Приаралье, первое 

исследование степей Южного Казахстана, Восточного Приаралья и Хивинского ханства. 

Поездка из Орска в Хиву и обратно совершена поручиком Дм. Гладышева и инж И. 

Муравина, путешествие проходило через Аральское и Каракалпакское владения, 

составлены карты, описание каракалпаков и аральцев. В Санкт-Петербурге информация 

об экспедиции особого резонанса не получила. Материал не вышел за пределы 

административных органов и не стал достоянием ученых Российской Академии наук. 

Часть материалов отчета экспедиции была введена в научный оборот П.И. Рычковым, 

причем без упоминания исторических источников. [3]. В октябре-ноябре 1740 г. 

русский офицер Дм.Гладышев с товарищами прибыл по реке Адам-ата в Аральский 

городок Шахтемир (Чимбай) и другие места. Переводчик экспедиции Т.М.Нурлин 

впервые составил сводный список родоплеменного состава Каракалпакского 

владения и Аральцев: биев, батыров, беков, аталыков, ходжа, старшин, мирабов, 

сотников, таможенников: Китай, Кунград, Кенегес-Мангыт, Кыпчак, Уйсун, Джабы, 

Кят, Муитен. Им управляли бийи, старшины, батыры, султаны, шейхи, ходжи и ханы.   
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Роды и племена  Мангыт,   Конграт,   Кыпчак  находились в Аральском   владении. 

Интересно, что оренбургские послы внимательно и любопытно смотрели на женщин-

каракалпачек: «жены их носят кулмяк синей, красной бязи, саўкеле укращено 

жемчугом, агатом и сердоликом; их жены под косынкой заплетают   длинные косы». В 

отчете и карте И.Муравина показаны маршруты экспедиции, исторические места: 

Шылпык, Нур-кус,Шелтехтау Шахтемир, озеро Ашшы-куль, Даукаринские озера, озера 

Кара-куль и другие. [4]. 

П.И.Рычков в своих сочинениях «История Оренбургская» (1730-1750) и «Топография 

Оренбургская» (1757), а также рукописном труде «Экстракт исторический» (1734-1771) 

сообщает данные о каракалпаках, их происхождении и прародине. В труде «История 

Оренбургская» есть предания о  переселении каракалпаков от берегов Волги к 

Аральскому морю: «Нижний каракалпакский народ кочует возле Аральского моря, 

занимается хлебопашеством и содержанием рогатого скота, При последовавшем прямом 

их покорении прибывшие от них посланцы сказали, что  каракалпакский народ 

происходит от ногайцев, жили они на Ногайской стороне реки Волги между 

Астраханскими и Казанскими ханствами, а в нынешняя народная масса на Бухарскую 

сторону к Аральскому морю перешла за 260 лет» В его страноведческом сочинении 

«Топография Оренбургская» упоминает: «Мурат-шейх почитаемый святой и ученый 

человек сказал, что все они издревле и проживали на Ногайской стороне Волги реки, 

между Астраханского и Казанского царствами, откуда вышли они 270 лет, каракалпаки, 

перешли сперва  на устье Сырдарьи, у города Джанкента». Здесь необходимо отметить, что 

П.И.Рычков не встречался с Мурат-шейхом, который на старости лет не мог приехать в 

Оренбург. Его рассказы, дошли до Оренбургской пограничной канцелярии, где работал 

П.И.Рычков через Халветшейха-сына Мурат-шейха. Интересно также то, что 

офицер Дм. Гладышев, побывавший среди каракалпаков, слышал предания о прародине 

каракалпаков и сообщил, что они, каракалпаки, исстари проживали между Астраханом и 

Казанью, а потом отошли Бухарской стороне и к Приаралье.  П.И.Рычков интересовался 

этим важным вопросом и упоминает что прочитал старые татарские рукописные книги, в 

которых есть сведения о древних каракалпаках. Они жили в приволжских местах, откуда 

притесняемые и разоряемые удалились к устью Сырдарьи. [5].  
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