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Как известно, развитие любого этноса невозможно без контактов с внешней 

этнической средой. В силу этого, каждый этнос в процессе своего 

исторического развития непременно вступал в торгово-экономические, 

культурные и, в некоторых случаях, в этногенетические контакты с 

соседними, а иногда и, с проживающими на более отдаленных территориях, 

народами. 

Межэтнические отношения протекают интенсивнее между народами, 

соседствующими в определённой этнокультурной среде [1; 18,26,27]. С 

древних времён Ферганская долина являлась  именно такой этно- контактной 

территорией. 

По свидетельству письменных источников, на территории древней Ферганы и 

прилегающих к ней землях проживали народы, которые принадлежали к 

различным этническим объединениям, имели существенные различия в 

хозяйственной деятельности, в образе жизни и особенностях культуры [2; 26-

30]. Такой полиэтнический состав населения способствовал налаживанию на 

данной территории прочных межэтнических контактов. 

Активизация миграционных процессов в XIX - начале XX в. повлекла собой 

увеличение уровня поли этничности региона и способствовала расширению 

межэтнических контактов, которые наблюдались практически во всех сферах 

жизни общества. 
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В конце XIX – начале XX в. в Ферганской долине кроме узбекского, 

таджикского и киргизского населения проживали каракалпаки, уйгуры, 

русские, украинцы, белорусы, татары, цыгане, среднеазиатские евреи, казахи, 

туркмены и другие [3]. 

Результаты исследования показывают, что традиционные хозяйственные 

связи населения долины отчетливо проявляются между этносами, 

относящимися к разным хозяйственно-культурным типам. Интенсивный 

переход к оседлости и земледелию исконно скотоводческих этносов, ещё 

более ускорил процесс их сближения и слияния с оседлым населением. 

Оседлые узбеки и таджики, предки которых издревле проживали на 

территории долины, имели глубокие традиции земледелия в условиях 

искусственного орошения, и оказали заметное воздействие на характер 

перехода к оседлости местных скотоводческих народов, в частности киргизов, 

кипчаков, кураминцев, тюрков, юзов и каракалпаков. Исконно скотоводческое 

население, переходя к оседлости, под влиянием местной земледельческой 

культуры постепенно перенимало агротехнические навыки, связанные с севом 

и культивацией нетрадиционных для них посевных культур [4]. 

Скотоводческое население долины, в свою очередь, оказывало заметное 

воздействие на развитие животноводческого хозяйства оседлых народов. 

Влияние ферганских киргизов, кипчаков, тюрков, кураминцев, юзов, 

каракалпаков особенно проявлялось в увеличении поголовья скота, 

улучшении племенных качеств скота, в способах переработки 

животноводческой продукции у оседлых узбеков, таджиков и уйгуров [5; 25-

28]. 

В изучаемый период все этносы Ферганской долины активно участвовали во 

внутренних и внешних торговых отношениях. В зависимости от 

специализации своего хозяйства каждое этническое объединение поставляло 

на базары различную продукцию. Если оседлое население торговало, главным 

образом, продуктами земледелия и ремесленного производства, то киргизы, 

кипчаки, кураминцы, тюрки и юзы поставляли скот и скотоводческую 

продукцию. 

На территории долины функционировало множество базаров, игравших 

важную роль в расширении межэтнических отношений. Базары являлись не 

только местом товарообмена, но и территорией, где представители различных 

этносов вступали в контакт друг с другом. 
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В ходе исследования было выявлено, что наличие двух различных типов 

хозяйственной деятельности в XIX - начале XX в. обусловило существование 

у народов Ферганской долины двух типов жилища - стационарного и 

переносного. Стационарные жилища с глинобитными стенами у киргизов, 

каракалпаков, кипчаков, кураминцев, тюрков, юзов появились в результате 

хозяйственно-культурных контактов с оседлым узбекским и таджикским 

населением. Полукочевое (полуоседлое) население долины в процессе тесных 

историко-культурных связей с оседло-земледельческими народами 

заимствовало не только тип жилища, но и их планировку и внутреннее 

устройство. 

Заметное влияние на формирование жилищ долинной части Ферганы оказали 

горные таджики и уйгуры. Глинобитные стены некоторых жилых домов 

долины были возведены каратегинскими таджиками. Вместе с тем, ферганцы 

позаимствовали и некоторые черты традиционного жилья уйгурского народа. 

Результаты исследования показывают, что в изучаемый период, 

скотоводческими народами долины, в частности киргизами, каракалпаками, 

кипчаками, кураминцами, тюрками, юзами, а также уйгурами перенимались 

многие элементы национальной одежды оседлых узбеков и таджиков. В свою 

очередь этнокультурные контакты последних со скотоводческим населением 

долины, способствовали обогащению рассматриваемого компонента 

материальной культуры. 

Этнокультурное взаимовлияние наблюдалось и в традиционной пище народов 

Ферганской долины. Сравнительный анализ состояния данного компонента у 

различных этносов долины показывает, что в результате интеграции оседлого 

и полукочевого (полуоседлого) населения постепенно стали исчезать различия 

в их традиционной кухне, которая приобрела обще узбекские и обще 

региональные особенности [6; 62-70]. 

Изучение на основе материалов Ферганской долины традиционных обычаев и 

обрядов узбеков, таджиков, киргизов, каракалпаков, уйгур и других этносов 

показывает, что в XIX — начале XX в. в этой сфере преобладали обще 

региональные, нежели этнические черты. Такая общность в обычаях и обрядах 

имеет свои исторические корни и объясняется тем, что эти народы имеют 

общий этногенез и общую этническую историю, а их культуры 

формировались в единой этнокультурной среде. 

Совместное проживание различных этнических общностей на территории 
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Ферганской долины, обусловило активность межэтнических языковых 

контактов. 

Межязыковое смешение (языковая «метизация») среди этносов, говорящих на 

разных наречиях тюркского языка, и взаимовлияние языков тюркоязычных и 

ираноязычных этносов (языковая «гибридизация») определили основные 

направления этнолингвистических процессов в Ферганской долине [7; 147-

156]. 

В рассматриваемый период наблюдались узбекско-киргизское, киргизско-

узбекское, узбекско-таджикское, таджикско-узбекское, узбекско-уйгурское, 

уйгуро-узбекское и др. виды двуязычия (билингвизма). Исследование 

показало, что в зависимости от характера этнической среды степень 

активности и проявления билингвизма среди населения Ферганской долины 

различны. 

Таким образом, взаимоотношения и взаимовлияние населения Ферганы в 

сфере хозяйства, материальной и духовной культуры являлись основными 

направлениями межэтнических процессов исследуемого периода. 

В этот исторический период в Фергане (как и во всем среднеазиатском 

регионе) широко развивались процессы объединительного характера: 

консолидационный, ассимиляционный и интеграционный. 

На интенсивность развития межэтнических процессов объединительного 

характера оказывали влияние различные факторы, среди которых 

существенными были близость этносов в этногенетическом, языковом, 

культурном, бытовом, религиозном, а также территориальном отношениях. 

Отмечалась особая активность процессов консолидации узбекского, 

таджикского и киргизского этносов в рамках региона, когда их племенные и 

территориальные группы (субэтносы) интенсивно сливались с основной 

массой, утверждая прочное национальное самосознание. 

Консолидационные процессы среди узбекоязычного населения Ферганы 

проявлялись в виде сближения и слияния трех крупных субэтносов - оседлые 

узбеки, этнографическая группа «тюрк» и потомки даштикипчакских узбеков. 

В ходе исследования выявлено, что процесс слияния нескольких родственных 

по языку и культуре субэтносов в единой узбекской народности в Фергане 

проходил гораздо быстрее, чем на остальной территории Среднеазиатского 

Междуречья. Это объясняется, прежде всего, географическими и 

этнодемографическими особенностями данной историко- культурной области, 
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а также социально-экономическими преобразованиями. 

Процесс консолидации киргизских родов и племен в единую крупную 

этническую общность во второй половине XIX в., особенно на рубеже XX в. 

ускорился. Вместе с тем, сложные родоплеменные структуры, особенности 

хозяйственной деятельности, формы быта, в определенной степени мешали 

интенсивной консолидации киргизского народа. 

Несколько иным был процесс консолидации у таджиков Ферганы. Здесь 

консолидировались равнинные таджики и переселенцы из горных районов 

Таджикистана. Консолидационные процессы у таджиков также не были 

беспрепятственными. Будучи компонентами одного народа, равнинные и 

гонные таджики имели антропологические, языковые, культурно-бытовые 

отличия. Именно эти факторы в первую очередь затрудняли слияние этих 

групп. Но, тем не менее, целый ряд факторов (единая религия, дисперсное 

расселение горцев среди оседлых народов Ферганы) способствовал 

консолидации и ассимиляции с другими этносами. 

В Фергане в этот период усилились и ассимиляционные процессы. 

Интенсивность их зависела от численности и характера расселения этносов. 

Этническая ассимиляция происходила обычно интенсивнее у малочисленных 

этнических групп, расселенных более дисперсно среди основного населения 

Ферганы. Например, арабы, каракалпаки и уйгуры Ферганы, длительно 

проживающие в окружении узбеков, киргизов и таджиков, с самого начала 

оказавшись в отрыве от своей этнической базы, стали ассимилироваться 

местным населением. 

Этническая ассимиляция, происходившая в этот период, носила естественный 

характер, так как она возникла при непосредственном контакте этнически 

разнородных групп населения и была обусловлена потребностями упрочения 

их социальной, хозяйственной и культурной жизни, распространением 

межэтнических браков и т.п. 

Наиболее широко в регионе была распространена и межэтническая 

интеграция, что проявилось, прежде всего, в форме торговых отношений, 

которые способствовали экономическому развитию различных этносов, были 

важным условием хозяйственной специализации оседлых и полукочевых 

(полу-оседлых) народов. Через хозяйственно-торговые связи представители 

одного народа знакомились с культурой и бытом других этносов. В экономике 

это про- являлось в специализации и тесных взаимоотношениях, 
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хозяйственных контактах полукочевого (полуоседлого) населения и оседлых 

земледельцев, ремесленников, что усиливало консолидацию различных 

социально-этнических групп. 

Межэтническая интеграция способствовала формированию в долине новой 

этноареальной культуры (в широком понимании этого слова), которая 

включала в себя элементы культуры населяющих долину народов, 

характеризующихся целым рядом моментов, отличающихся от культур других 

регионов. 

Течение процессов объединительного характера не было гладким и 

беспрепятственным. Существовал и ряд факторов, играли дезинтегрирующую 

роль и способствовали сохранению обособленности этносов или их части. 

Однако естественные и неотвратимые межэтнические процессы 

объединительного характера продолжали развиваться.  
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