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В связи с возрастанием инте-
реса мировой общественности 
к истории Узбекистана и его го-
сударственности, большое место 
уделяется восстановлению богатой 
и многогранной культуры народа 
и на ее основе воспитания в созна-
нии общества чувства исторической 
правды, исторической памяти, все 
шире отмечаются юбилеи древней-
ших городов на территории Узбе-
кистана. Актуальным становится 
изучение истории городов и город-
ской цивилизации на территории 
Каракалпакстана.

Современная историческая нау-
ка говорит о том, что цивилизация 
древнего Хорезма – одна из самых 
самобытных и ярких в Средней 
Азии1. Древнехорезмийская ци-
вилизация создавалась в издревле 
орошаемом водами Амударьи круп-
ном Хорезмском оазисе и связана 
с оседлым населением, знавшим 
высокоразвитую ирригацию, зем-
ледельческую культуру, имевшим 
города, государственность.

Ценные сведения о древних горо-
дах Хорезмского оазиса мы находим 
в историческом наследии средне-

вековых ученых Ал-Беруни, Ибн 
Хордадбека, Наршахи и др.2

О жителях Аральского (Кунград-
ского) владения во время своего 
правления упоминает хивинский 
хан Абулгази (1643–1663)3. Боль-
шую важность для изучения истории 
города Кунграда представляют дан-
ные хивинских хроник: списки вла-
дельцев скота в г. Кунграде, списки 
кунградцев, получивших денежные 
награды, данные о сборе налогов 
в г. Кунграде и т. д., относящиеся 
к середине XIX в4. В произведениях 
историков Муниса «Фирдауси-ль-
Икбаль» и Агахи «Риязу-д-довле»5, 
содержались исключительно важные 
сведения о г. Кунграде, в частности 
о борьбе за независимость кунград-
ского правителя Торемурата-Суфи 
с хивинским ханом Мухаммед-Ра-
химом6.

Во время своего путешествия 
в 60-х гг. XIX в. по странам Вос-
тока, венгерский путешественник 
и ученый Арминий-Герман Вамбе-
ри летом 1863 г. посетил г. Кунград. 
Впоследствии, в своих очерках он 
приводит сведения о подвластных 
г. Кунграду деревнях, о путях из него 
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в Хиву и другие данные7. Глубоко 
изучая труды венгерского ученого 
Г. Вамбери, С. К. Камалов показы-
вает причины столь внимательного 
интереса путешественника к Приа-
ральскому региону, в том числе го-
роду Кунграду8.

Изучение городов низовьев Аму-
дарьи получило импульс в связи 
с завоеванием Российской империей 
края. Специальное изучение исто-
рии Кунграда содержится в русских 
источниках. Поручик Оренбургско-
го драгунского полка Д. Гладышев 
в 1740 г. дал сведения об Араль-
ском владении и его городах. В по-
казаниях геодезиста И. Муравина 
содержатся сведения о хозяйстве 
и торговле аральцев, описания их 
одежды и быта9. Сведения о взаи-
моотношениях жителей Аральского 
(Кунградского) владения с сосед-
ними каракалпаками, туркменами, 
казахами, о междугородских связях 
Хорезмского оазиса содержатся в ра-
ботах П. И. Рычкова, Ст. Руссова, 
Бланкенагеля10. В работе Н. Мура-
вьева содержатся сведения о борьбе 
правителя Кунграда Торемурата-Су-
фи с хивинскими ханами11. Важные 
наблюдения, относящиеся к первой 
четверти XIX в., о численности, за-
нятиях, торговле с соседними на-
родами каракалпаков, населявших 
окрестности г. Кунграда, имеются 
в «Рассказе пленника Ф. Грушина» 
В. Даля12. В перечне городов ханства, 
составленном в процессе поездки, 
осуществленной посольством Г. Да-
нилевского, имеется описание горо-
дов низовьев Амударьи, в том числе 
Кунграда, Ходжейли и др., данные 
об их месторасположении, народона-

селении, численности домов, лавок 
и другие данные13. Описание г. Кун-
града, его достопримечательностей, 
сведения о занятиях его жителей, 
видах строений, торговле и т. д. нахо-
дим в статьях и очерках участников 
дипломатической миссии Н. Игна-
тьева – Н. Залесова, М. Г. Черняе-
ва, Е. Я. Килевейна, М. И. Галкина 
и др.14

Начальник Аральской флоти-
лии А. И. Бутаков дважды в – 1858 
и в 1859 гг. – побывал в г. Кунгра-
де. В 1858 г. он побывал в составе 
миссии Н. Игнатьева, а в 1859 г. по 
поручению русского правительства, 
А. Бутаков оказал помощь осажден-
ным ханскими войсками жителям 
г. Кунграда во время восстания 
кунградцев 1858–1859 гг. А. Бута-
ков подробно описал ход событий 
восстания кунградцев и привел све-
дения о народонаселении г. Кунграда 
и его окрестностей15.

Один из наиболее удобных пу-
тей, ведущих в Хивинское ханст-
во, проходивших через территорию 
г. Кунграда, описал В. Григорьев. 
Наряду с этим, в его описании име-
ются сведения о занятиях и хозяйст-
ве кунградцев, в частности о земле-
делии, скотоводстве и рыболовстве 
населения г. Кунграда и его окрест-
ностей16.

Большое количество публика-
ций русских исследователей по 
истории Кунграда выходит в свет 
после завоевания ханства в 1873 г. 
Россией. В июле 1873 г. А. Кун вме-
сте с М. Н. Богдановым и И. Крау-
зе посетил г. Кунград и здесь им 
были сделаны записи «Кунградские 
роды», «Предание о Кунграде» и др. 
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Ряд его статей, опубликованных 
в печати в 1873–1874 гг., содержат 
весьма ценные сведения о реме-
сле, налоговой системе, городах 
и населении Хивинского ханства17. 
Ценные данные о занятиях жите-
лей окрестностей г. Кунграда, об 
охоте, рыболовстве, орудиях ловли 
рыбы и другие сведения содержатся 
в трудах И. Краузе и М. Н. Богда-
нова18. Данные о населении г. Кун-
града, виде селений в его окрест-
ностях, а также об ирригационных 
сооружениях в г. Кунграде сооб-
щает участник хивинского похода 
1873 г. А. В. Каульбарс19. Отрывоч-
ные сведения о г. Кунграде и его 
окрестностях содержатся в письмах, 
воспоминаниях, дневниках дру-
гих участников хивинского похода 
1873 г.: М. Венюкова, А. Арского, 
В. Троцкого, М. Алиханова-Аварско-
го20. Н. И. Веселовский упоминает 
о борьбе кунградского правителя 
Торемурата-Суфи с Мухаммед-Ра-
хим ханом (1806–1825) в начале 
XIX в. и о восстании в г. Кунграде 
в 1858–1859 гг.21 В работах полков-
ника Белявского и В. Александрова 
есть сведения об управлении, наро-
донаселении, торговле и другие дан-
ные о городе Кунграде22. Участником 
экспедиции для изучения возмож-
ности прокладки железнодорожной 
линии Александров–Гай–Чарджоу 
М. Н. Чернышевским были сделаны 
несколько снимков наиболее инте-
ресных уголков Кунграда и оставлен 
дневник23. А. Е. Россикова, А. Ни-
кольский, побывавшие в Петроалек-
сандровске, Нукусе, Кунграде, не 
только описывают эти города и база-
ры, но и приводят сведения о богатой 

природе тугаев, находящихся в его 
окрестностях24.

Важный этап в изучении истории 
городов низовьев Амударьи связан 
с деятельностью Хорезмской архе-
олого-этнографической экспедиции 
(1936 железнодорожной линии Алек-
сандров–Гай–Чарджоу 1976). Член 
экспедиции Я. Г. Гулямов, изучая 
систему орошения в Хорезме, воз-
дает должное геостратегическому 
месторасположению Кунграда и ста-
новлению его как важного военного 
и торгово-экономического пункта 
Северного Хорезма25.

Большое значение имеют рабо-
ты Б. В. Андрианова, Ю. Э. Брегеля, 
К. Л. Задыхиной, впервые введших 
в научный оборот сведения хивин-
ских архивов о Кунграде26. В рабо-
тах С. К. Камалова хронологически 
прослеживается ход политических 
событий в Кунградском владении, 
введены в оборот документы вос-
стания 1858–1859 гг., имеются 
сведения о ремесле, торговле, со-
циальном положении горожан Кун-
града27. В работах У. X. Шалекенова 
и М. У. Шалекенова показана роль 
г. Кунграда в исторической судьбе, 
в экономических и культурных вза-
имоотношениях казахов, узбеков, 
туркмен и каракалпаков28.

Систематизируя разрозненные 
археологические, этнографические 
и фольклорные источники, X. Есбер-
генов впервые в отечественной исто-
риографии попытался установить 
месторасположение исторических 
памятников г. Кунграда и его окрест-
ностей и возраст города29.

В работе А. Аскарова и Т. Ши-
ринова, посвященной проблемам 
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ранней урбанизации Центральной 
Азии, приводится количественный, 
структурно-морфологический, функ-
циональный анализ понятия «город», 
дается характеристика раннего го-
рода, градообразующие факторы. 
Формирование раннегородской 
культуры, урбанизационный про-
цесс связаны с оазисной системой 
расселения, ирригационным зем-
леделием, ремеслом и торговлей30. 
Актуальным проблемам истори-
ческой науки в области изучения 
истории городов посвящена работа 
А. М. Белленицкого, И. Б. Бентовича, 
О. Г. Большакова, рассматривающая 
вопросы возникновения городов, 
подробно характеризуется культу-
ра эпохи раннего средневековья, 
освещены внутренняя структура 
города, его социальная стратифи-
кация и место в политической си-
стеме страны в целом31. Проблеме 
изучения истории городов посвящен 
сборник «Позднефеодальный город 
Средней Азии», где рассматриваются 
вопросы о роли среднеазиатского 
города как центра ремесла, торгов-
ли, культуры, социального состава 
его населения, народных движений, 
специфики городского строя. Здесь 
же изучаются проблемы ремесленно-
го производства товарно-денежных 
отношений; структуры города роли 
монументальной архитектуры в си-
стеме позднефеодальных городов 
Средней Азии32.

О. А. Сухарева и Н. О. Турсунов, 
затрагивая вопросы взаимодействия 
населенного пункта – от крупного 
города до маленького селения – жи-
лища, устанавливали критерии для 
выделения города, торгового селе-

ния, различных типов сельских по-
селений, выделяя среди городов Хо-
резма наряду с Хивой, Новым Урген-
чем и Хазараспом и город Кунград33. 
И. Инамов на основе письменных 
источников ХVIII–ХIХ вв. анализи-
рует торгово-экономическое разви-
тие городов, ремесленное производ-
ство и занятия их жителей низовьев 
Амударьи34. Большое значение имеет 
исследование М. М. Мамбетуллаева, 
показывающее сложение городов 
Южного Хорезма и определяющее 
их историческое место в истории 
древнехорезмийского государства35. 
Известный археолог определил воз-
раст Хивы – 2500 лет. Истории раз-
вития городов Хивинского ханства, 
в состав которого входили и некото-
рые города Каракалпакстана, в кон-
це XIX – начале XX вв. посвящена 
статья А. С. Садыкова36.

Интересные данные неодно-
кратного изменения течения реки 
Амударьи, на берегу которой и на-
ходится г. Кунград, наблюдал на 
основе богатого комплекса лите-
ратуры и источников К. Сарыбаев, 
хронологически восстановивший 
картину интенсивного обводнения 
Амударьей западного бассейна Са-
рыкамыш, Айбугир, окрестности 
Кунграда с XII в., а с конца XVI в. 
до начала XIX в. – восточный бас-
сейн37.

Интересные данные каракал-
пакского фольклора о Кунградском 
восстании 1858–1859 гг. находит 
М. Тлеумуратов, изучая историче-
ские песни XIX в.38 Б. Шамамбетов 
и О. Юсупов систематизировали 
исторические источники по исто-
рии народов Узбекистана и Каракал-
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пакстана в целом, по Кунградскому 
владению39.

С 1995 г. по сегодняшний день на 
территории Каракалпакстана рабо-
тает международная «Каракалпак-
ско-Австралийская археологическая 
экспедиция», благодаря усилиям ко-
торой открыто множество древних 
городов края40.

На сегодняшний день наиболее 
полно разработана история первого 
европеизированного города на бере-
гу Амударьи – Турткуля41. История 
столицы Республики Каракалпакс-
тан – Нукуса – также получила свое 
заметное отражение в современной 
историографии42. Достоверно вос-
создана история Кунграда43. Также 
создана наиболее полная картина 
возникновения города Чимбая как 
административного, политического 

и культурного центра Правобереж-
ной Каракалпакии44. По мнению не-
которых исследователей, история 
города Ходжейли связана с древним 
Миздахканом45.

Таким образом, в изучении исто-
рии городов низовьев Амударьи есть, 
несомненно, большие достижения. 
Тем не менее, в перспективе необ-
ходимо уделять большое внимание 
следующим проблемам: 1. Создание 
целостного очерка истории появле-
ния и развития городов в низовьях 
Амударьи наподобие очерков, подго-
товленных учеными Института исто-
рии АН РУз46. 2. Нужно подготовить 
популярные очерки по истории горо-
дов низовьев Амударьи в условиях 
расширения туризма в Хорезмском 
оазисе. Небольшой опыт издания 
таких книг у нас есть47.
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Аннотация: Статья посвящена историографии истории городов низовьев Амуда-
рьи. Города Каракалпакстана имеют свою древнюю историю и являются частью слав-
ной истории края. Их удобное географическое месторасположение давало возмож-
ность развиваться в экономическом отношении. Они располагались на стыке Запада 
и Востока, тем самым были связующим торговым звеном. Такие города Каракалпак-
стана, как Кунград, Ходжейли имели большие базары. Вместе с тем, г. Кунград был 
первым пунктом, который принимал торговые караваны, дипломатические миссии, 
которые шли из России в среднеазиатские ханства. Вследствие этого, они имели как 
экономическое, так и политическое и культурное значение.

Ключевые слова: историография, города Каракалпакстана, дипломатические 
миссии, Кунградское владение, Хивинское ханство, русские источники, урбанизаци-
онные процессы.

Abstract: The article deals with the historiography of the history of the towns of the 
lower Amu Darya. The towns of Karakalpakstan have their ancient history and part of the 
great history of the region. Their geographical location lead to the economic development of 
the towns. They were located at the junction of the West and the East, thereby being a connect-
ing trading link. The towns of Karakalpakstan as Kungrad and Khojeyli had large bazaars. At 
the same time, Kungrad was the first point to accept trade caravans, diplomatic missions from 
Russia to the Central Asian khanates. As a result of this, they had both economic, political and 
cultural significance.

Keywords: historiography, towns of Karakalpakstan, diplomatic missions, Kungrad pos-
session, Khiva Khanate, russian sources, urbanization process.
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