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В мировой истории города сформировались как центры организации 

государственного образования, сосредоточение всего производительного процесса и 

удовлетворения потребностей общества. Город как явление в истории человеческого 

общества имел важное и определяющее значение.Город, как сосредоточение ремесел, 

культуры и административных органов управления выполнял свою функцию, прежде 

всего, за счет и для удовлетворения потребностей сельского населения.  Постепенно, 

города стали концентрацией населения в силу развития промышленности и производства. 

Урбанизационные процессы в Каракалпакстане усилились еще в послевоенный 

период, и еще больше нарастали накануне 1960-х годов. В этот период идет активный 

процесс формирования городской агломерации, юридически оформляются 

административно-территориальные границы городов. На тот момент Каракалпакстан в 

административно-территориальном отношении делился на 9 районов, 56 сельских 

советов, 8 городов, из них 2 областного значения (Нукус и Ходжейли), 6 районного 

значения (Чимбай, Турткуль, Беруни, Тахиаташ, Кунград и Муйнак)[Народное хозяйство 

каракалпакской АССР: 10]. 

Развитие процесса урбанизации тесно связано с особенностями формирования 

городского населения и роста городов: естественным приростом самого городского 

населения, включением в городскую черту или отнесением в административное 

подчинение пригородных территорий (включая города, поселки и села); преобразованием 

сельских населенных пунктов в городские. Фактически рост городов происходит также за 

счет формирования более или менее широких пригородных зон и урбанизированных 

местностей. Условия жизни населения в этих районах все более сближаются с условиями 

жизни в больших городах – центрах тяготения этих зон (так называемые городские 

агломерации).  

Развитие городских агломерации можно проследить на примере возникновения 

поселков городского типа, таких как Мангит, Водник, Железнодорожный, Комсомольск-

на-Устюрте, Пристанской, Кызкеткен, Каратау.Некоторые из них впоследствии были 

преобразованы в самостоятельные городские образования, другие – были интегрированы 

в более крупные городские образования, третьи так и продолжают существовать в 

первоочередной форме. 
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Подавляющее число крупных городов Каракалпакстана возникло на базе сельских 

населенных пунктов, что является одной из особенностей среднеазиатского феномена 

урбанизации. В то же время сельское население и его размещение, в свою очередь, 

зависело от климатических условий и водных ресурсов, ибо основой производства 

сельского населения являлось (и является) сельское хозяйство, в нашем регионе, в первую 

очередь, орошаемое земледелие. 

Крупные города республики имеют более богатую историю, однако, они были 

преобразованы в города республиканского значения в 1960-1970-х годах. Например, 

Ходжейли и Берунилишь в 1960-е годы были преобразованы в города республиканского 

значения. В Ходжейли, согласно переписи населения 1959 года проживали 31 тыс. 

человек, а в Беруни – 10,5 тыс. человек. Уже к 1970 году население Ходжейли и Беруни 

увеличилось в два раза – 60,5 и 20,3 тыс. человек соответственно.  

Один из древних городов Каракалпакстана Чимбай в конце XIX века город 

оценивали вторым по величине торговым пунктом  в Хивинском ханстве[Камалов С.К.: 8-

9].В 1960-е годы в Чимбае были построены двухэтажные дома, несколько типовых 

одноэтажных школ и торговые учреждения. Население города увеличилось почти в два 

раза и составило свыше 16 тыс. человек. Город был отнесен к городам районного 

подчинения ик 1970 году население Чимбая увеличилось до 19 тыс.[Народное хозяйство 

каракалпакской АССР: 9] 

Другой древний город - Кунград расположен на левом берегу в дельте Амударьи. В 

начале ХХ века он являлся уже крупным торговым центром и портовым городом, 

связывавший Центральную Азию с Россией и другими странами[Есбергенов Х.: 21-23; 

Сайманов: 10]. С образованием Каракалпакской автономной области город становится 

административным центром одноименного округа. Население города, как и в Чимбае, 

занималось ремесленничеством, часть придерживалась полуоседлого образа жизни. 

Оседлое население в основном занималось земледелием, подсобным промыслом, 

кустарным производством, а полуоседлое – скотоводством, частным извозом (переброска 

грузов) и торговлей. 

Первая столица Каракалпакстана Турткуль – является один из крупных городских 

образований. При завоевании Хивинского ханства вблизи города Турткуль русскими была 

построена крепость, которую назвали Петро-Александровском[Камалов С. и др.: 5]. В 

1925 году город обрел свое историческое название – Турткуль и до переезда в новую 

столицу в 1939 году считался административным, политико-экономическим и культурным 

центром Каракалпакской АССР. 

История города Нукуса являет собой другую своеобразность формирования городов 

и городского населения Каракалпакстана. Нукус возник на месте небольшого кишлачного 

поселения вследствие политической воли государства. После российского завоевания, 

здесь была построена крепость Нукус. В советский период истории Каракалпакстана 

Нукус постепенно превратился в центр волости, района и затем республики[Татыбаева 

В.Х.:3]. Развитие промышленности, перемещение сюда аппарата власти, строительство 

новых объектов культуры и производства, привели к усилению урбанизационных 

процессов. В настоящий момент Нукус, как активная форма и элемент территориальной 

структуры хозяйства Республики Каракалпакстан, занимает важное место в системе 

государственного регулирования, размещения производительных сил и регионального 
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развития. Это связано с высоким научно-техническим, социально-экономическим и 

демографическим потенциалом, способным существенно повлиять на окружающую 

местность. В этом проявляется одна из особенностей современного урбанизационного 

процесса, который сопровождается нарастающей концентрацией и интенсификацией 

производства, расселения и средств сообщения. По данным официальных источников, 

здесь проживают 319, 8 тыс. человек (2020 г.). 

Развитие городов Каракалпакстана в 1960-1970-е годы в контексте истории 

повседневности выявляет еще одну особенность в рамках социальной инфраструктуры и 

условии проживания их населения. В 1970-е годы повседневная жизнь городского 

населения Нукуса и Ходжейли значительно отличались от остальных. Городское 

население Нукуса и Ходжейли имели преимущество в доступности медицинского 

обслуживания, получении качественного образования, в вопросах жилья, обеспечения 

питьевой водой, использования природного газа и наличии водопроводной линии, отдыха 

и досуга. Населения Чимбая, Кунграда или Турткуля и Беруни были более близки к 

сельской общине, где сохранялись формы традиционного ведения домашнего хозяйства: в 

каждом хозяйстве содержался домашний скот, птица, пахсовые дома отапливались 

дровами, использовался поарычный полив приусадебных участков, вода, которой 

использовалась и для питья.  

Эта особенность наиболее ярко проявляется в показателях прироста населения. В 

конце 1970-х годов в Каракалпакстане отмечается определенная внутриреспубликанская 

территориальная дифференциация в процессах естественного воспроизводства населения, 

в основе которой лежали различия в экологической обстановке и социально-

экономических условий. Общей же тенденцией являлось высокий уровень рождаемости, 

т.е. естественный прирост населения и сохранение высоких показателей смертности, в том 

числе детской и материнской смертности, что требовало проведения активной научно 

обоснованной демографической политики, направленной на качественное развитие 

народонаселения республики. 
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Ҳозирги вақтда Қорақалпоғистон Республикасида корейслар ассоциацияси,  рус 

маданияти маркази, қозоқ миллий-маданий маркази, түркман миллий-маданий маркази, 

украин миллий-маданий маркази фаолият кўрсатмоқда. Бу миллий-маданий 

марказларнинг асосий мақсади Қорақалпоғистон Республикасида яшовчи турли миллат 

вакиллари ўртасида ўзаро дўстлик муносабатларини мустаҳкамлаш, ҳар бир миллатнинг 

ўз миллий хусусиятлари, тарихий қадриятлари, урф-одатларини сақлаш ва 

ривожлантиришдан иборат.  

Қорақалпоғистон Республикаси Корейслар ассоциацияси Қорақалпоғистон 

Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1993 йил 11-августда рўйхатдан ўтган. 

Корейслар ассоциациясининг асосий мақсади корейсларнинг ҳар қандай иқтисодий ва 

маданий соҳаларини ривожлантириш учун кенг имкониятлар яратиб бериш [1]. 

Қорақалпоғистон Республикасида яшаѐтган корейс диаспораси  республикамиз 

сиѐсий, иқтисодий-ижтимоий ҳаѐтида ўзига хос эга ўринга эга. XX асрнинг 30-йилларида 

ўн минглаб корейслар Узоқ Шарқдан Ўзбекистонга мажбуран кўчирилган. 

Кореяликларнинг республикага келган дастлабки кунлариданоқ уларга ҳар томонлама 

маънавий ва моддий ѐрдам кўрсатилди.  

1937 йили корейслар Қорақалпоғистон Республикасига келишган, ўша пайтларда 

1383 оила, асосан балиқчилар, яъни 6826 киши Мўйноқ, Қўнғирот ва Хўжайли 

туманларига жойлашган. Улар ҳудуд ривожига, айниқса гуруч етиштиришда салмоқли 

хисса қўшди. Селекционерлар томонидан эрта пишар Авангард, Нукус-2 навларини 

яратди ва мўл ҳосил етиштирди. Тажрибали фермерлар Қўнғирот туманида – Пак Гук, 

Қонликўл туманида  – Хе Нам, Ли Чун, Чимбой туманида – Ким Бон, Ким Моисей, 

Қораўзяк туманида – Ким Виктор шоли етиштириш мактабларини ташкил қилган [3]. Ўша 

пайтларда қишлоқ хўжалигидан ташқари корейс халқи фан-таълим, медицина, қурилиш ва 

бошқа халқ хўжалигининг барча соҳаларнинг ривожланишига катта хисса қўшди.  

Маданият ва қадимий анъаналарга бой корейслар бу ерда ўзларининг янги 

ватанларини топдилар, бошқа миллат вакиллари билан ѐнма-ѐн ишлашади ва 

ҳамжиҳатликда яшамоқда. Минглаб корейс диаспораси мамлакатнинг ижтимоий ва 

сиѐсий ҳаѐтининг барча соҳаларида фаол иштирок этмоқда. 

1997 йилда Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университетида корейс тили ва 

маданиятини ўрганиш бўйича ўқув маркази очилиб, унда элликдан ортиқ талабалар 

таҳсил олган. Кейин 37-мактабда корейс тилини ўрганиш тўгараги очилди. 2004 йилда 

корейс маданий марказлари Ассоциацияси қошида корейс тилини ўрганиш синфи очилиб, 

унга нафақат корейс диаспораси вакиллари, балки республикамизда яшовчи бошқа 

халқларнинг вакиллари ҳам жалб қилинган. Бу ерда нафақат мактаб ўқувчилари ва 

талабалар, балки катта ѐшдагилар ҳам ўқишган. Тилни тарғиб қилиш мақсадида ҳар йили 

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм корейс тили ўқитувчилари, шунингдек Корея 


