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КУНГРАТЫ В СОВРЕМЕННОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Аннотация 

В статье сравнительно рассматривается структура каракалпакских кунгратов, делается 

попытка выявить признаки родовой самоидентификации, определить регулирующую роль в 

брачных, семейно-родственных отношениях. Изучение родовой структуры и родовых групп дает 

возможность определить степень участия различных этнических компонентов в этногенезе 

различных народов, а также помогает выявить факторы, способствующие ослаблению традицион-

ных родовых связей в условиях глобализации, а также прогнозировать будущее этнических 

сообществ и их культурных традиций. Родовые подразделения каракалпаков объединены в два 

крупные арыса: «коңырат» и «он төрт уруў». Каждый из них делится на более мелкие родовые 

группы, и каждый соотвественно имеет свои собственные названия. По поводу наименования 

«Қоңырат», существуют различные варианты о его происхождении. Среди каракалпаков и 

узбеков широко распространено объяснение происхождения наименования «қоңырат» от 

тюркского «конғыр-ат» - рыжая, гнедая лошадь. Очень ценными являются представления людей 

о происхождении своего уруў, который входит в состав арыса «Қоңырат». Представители арыса 

Қоңырат, в определённой степени выделяют себя среди представителей арыса «Он төрт уруў», 

что проявляется в различиях в восприятии и этническом самосознании. Одним из показателей 

этого явления является характер их расселения. Так, «конгратцы» преимущественно проживают 

в северной части Каракалпакии и на левом берегу Амударьи. 

Ключевые слова: Каракалпаки, кунграты, родовая структура, родовое самосознание, уруў, 

көше, тийре 
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KUNGRATS IN THE MODERN ETHNO-CULTURAL CONTEXT 

 

Abstract 

The article comparatively examines the structure of the Karakalpak Kungrats, attempts to identify the 

signs of tribal self-identification, and determine the regulatory role in marriage, family, and kinship 

relations. Studying the clan structure and clan groups allows us to determine the degree of participation 

of various ethnic components in the ethnogenesis of different peoples, as well as to identify factors 

contributing to the weakening of traditional clan ties in the context of globalization, and to predict the 

future of ethnic communities and their cultural traditions. The clan divisions of the Karakalpaks are united 

into two large arises: "kongyrat" and "on tort uruw." Each of them is divided into smaller clan groups, 
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and accordingly, each has its own name. Regarding the name "Qoŋyrat," there are various theories about 

its origin. Among the Karakalpaks and Uzbeks, a widespread explanation for the origin of the name 

"qoŋyrat" is that it comes from the Turkic "qoŋyr-at" meaning a red or bay horse. People's ideas about the 

origin of their uruv (clan), which is part of the "Qoŋyrat" arys (tribal confederation), are very valuable. 

The representatives of the Qoŋyrat arys, to a certain extent, distinguish themselves from the 

representatives of the "On tört uruv" arys, which is manifested in differences in perception and ethnic self-

awareness. One of the indicators of this phenomenon is the nature of their settlement patterns. Thus, the 

"Qoŋyrats" primarily live in the northern part of Karakalpakstan and on the left bank of the Amu Darya. 

Keywords: Karakalpaks, Qoŋyrats, clan structure, clan self-awareness, uruv, köşe, tiyre 
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ҚАЗІРГІ ЭТНОМӘДЕНИ КОНТЕКСТТЕГІ ҚОҢЫРАТТАР 

 

Аңдатпа 

Мақалада қарақалпақ қоңыраттарының құрылымы салыстырмалы түрде қарастырылады, 

рулық өзін-өзі тану белгілерін анықтау, некелік және отбасылық-туыстық қатынастардағы 

реттеуші рөлін айқындау әрекеті жасалады. Рулық құрылым мен рулық топтарды зерттеу әртүрлі 

халықтардың этногенезіне әртүрлі этникалық компоненттердің қатысу дәрежесін анықтауға 

мүмкіндік береді, сондай-ақ жаһандану жағдайында дәстүрлі рулық байланыстардың әлсіреуіне 

ықпал ететін факторларды анықтауға, этникалық қауымдастықтар мен олардың мәдени 

дәстүрлерінің болашағын болжауға көмектеседі. Қарақалпақтардың рулық бөлімдері екі ірі 

арысқа біріктірілген: «қоңырат» және «он төрт уруў». Олардың әрқайсысы ұсақ рулық топтарға 

бөлінеді және әрқайсысының өзіндік атаулары бар. «Қоңырат» атауына қатысты оның шығу тегі 

жөнінде әртүрлі пікірлер бар. Қарақалпақтар мен өзбектер арасында «қоңырат» атауы түркілік 

«қоңғыр ат» – жирен, торы жылқы сөзінен шыққан деген түсінік кең таралған. Арыс «Қоңырат» 

құрамына кіретін уруўлардың шығу тегі туралы халықтың көзқарастары өте құнды. «Қоңырат» 

арысының өкілдері өзін «Он төрт уруў» арысының өкілдерінен белгілі бір дәрежеде ерекше-

лендіреді, бұл олардың этникалық санасы мен қабылдауындағы айырмашылықтардан көрінеді. 

Мұның бір көрсеткіші – олардың қоныстану сипаты. Мәселен, «қоңыраттар» негізінен 

Қарақалпақстанның солтүстік бөлігінде және Әмударияның сол жағалауында тұрады. 

Кілт сөздер: Қарақалпақтар, қоңыраттар, рулық құрылым, рулық сана, уруў, көше, тийре 

 

Введение. 

У каракалпаков и по сей день сохраняется родоплеменная структура, уходящая корнями в 

глубокую древность. Особенно примечательно, что в некоторых сельских районах Каракалпак-

стана по сей день прослеживается принцип расселения по родовым группам, что способствует 

сохранению традиционного родового деления.  

Для исследования этнической истории и этногенеза, какого либо народа, необходимо выявить 

его этнические составные компоненты. Одним из таких компонентов в родоплеменной структуре 

каракалпаков является группа «Қоңырат». Данный этноним встречается и у других тюркоязыч-

ных народов Средней Азии, у казахов, киргизов, узбеков. Превалирует точка зрения, что қоңырат 

имеют монгольское происхождение. 

Принято считать, что родовые подразделения каракалпаков объединены в два крупные арыса: 

«коңырат» и «он төрт уруў». Каждый из этих арысов делится на уруў, уруў на тийре, а тийре в 

свою очередь делится на көше, и каждый соотвественно имеет свои собственные названия. Он-
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төрт уруў – делится на две пары больших уруў: қтай-қыпшақ и кенегес-манғыт, которые 

подразделяются на более мелкие родовые подгруппы. 

Арыс қоңырат делится на два отделения: шүллук и жаўынғыр. Отделение шүллук делится на 

восемь больших уруў: қыят, ашамайлы, қолдаулы, қостамғалы, балғалы, қандекли, қарамойын, 

мүйтен. Жаўынғыр делится на роды (уруў) теристамғалы, бақаналы-шаўжели, тийекли, 

ырғақлы, баймақлы, қазаяқлы, уйғыр. Все эти крупные уруў в свою очередь, делятся на мелкие 

уруў и родовые подразделения. 

Актуальность. 

Изучение родовой структуры и родовых групп способствует исследованию этногенеза 

различных народов, их миграционных процессов, а также позволяет проследить влияние 

исторических событий на формирование этнических общностей. Кроме того, анализ данной 

проблемы помогает выявить факторы, способствующие ослаблению традиционных родовых 

связей в условиях глобализации, а также прогнозировать будущее этнических сообществ и их 

культурных традиций. 

Материалы и методология. Материалы. 

В работе использованы опубликованные и неопубликованные материалы, материалы 

рукописного фонда Фундаментальной библиотеки Каракалпакского отделения АН РУз, 

материалы фонда отдела этнографии Каракалпакского научно-исследовательского института 

гуманитарных наук ККО АН РУз, а также авторские полевые этнографические материалы, 

литература из личной библиотеки авторов. 

Методология. 

Исследование базируется на принципах критической интерпретации источников, 

систематизации и сравнительного анализа данных, на принципах историзма и объективизма. В 

статье использованы описательный и сравнительный методы, метод системного подхода. Кроме 

них использованы эмпирические методы этнографической науки – интервьюирование, 

анкетирование и личное наблюдение.  

Наблюдение и обсуждение. 

Ранние упоминания о қоңыратах можно встретить в сведениях Рашид ад-дина, приводимые 

в «Шейбаниаде» и особенно в книге «Родословное древо тюрков» Абульгази [1]. В книге 

Абулгази «Родословное древо тюрков» говорится, что был человек из рода Киян, у него было три 

сына. Старший – Жорлық мерген (стрелок из лука), второй – Кабай Шере, третий – Табудай. У 

Жорлық мергена был сын Қоңырат. Весь Конгратский народ происходил от него [2]. 

М.С.Муканов в своей книге «Этнический состав и расселение казахов среднего жуза», 

приводит рассказ Рашид ад-дина, в котором говорится о появлении трех родоначальников 

различных родов қоңырата от «Золотого сосуда». «Первый сын – Джурлук-мерген. Он предок 

тех племен, которые в настоящее время относятся  к Қоңыратам. Второй сын – Кубай Ширэ. У 

него было два сына – Икирас и Олкунут. Третий сын – Тусубу-Дауд. Он имел двух сыновей – 

Каранута и Кунклиута [3]. 

Н.А.Аристов, анализируя проблему происхождения племени конграт, приводит примеры из 

разных источников: «Конграты есть племя монгольское. По Рашид-аддину, хонкираты 

составляли пять тысяч из 129 тысяч войска Чингиз-хана; их дочери выдавались в замужество за 

сыновей и внуков завоевателя. Вероятно, часть четырех тысяч, данных Джучию отцом, состояло 

из конгратов; они, несомненно, имели большое значение при дворе джучидов и в управлении 

подвластными народами». Далее Н.А.Аристов, приходит к выводу, что «все это делает понятным 

образование в уделе джучиевом, в кипчакской орде, союза местных тюркских родов с именем 

конграт, полученным, конечно, вследствие возникновения его под главенством джучидских 

конгратов. Часть этого союза, и с нею, вероятно, все кровные конграты, ушли с Шейбанидами в 

Маверанахр…» [4]. Конграты, ушедшие в Мавереннахр, стали одним из компонентов 

каракалпакского народа [5]. 
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По поводу наименования «Қоңырат», существуют различные варианты о его проис-

хождении. Среди каракалпаков и узбеков широко распространено объяснение происхождения 

наименования «қоңырат» от тюркского «конғыр-ат» - рыжая, гнедая лошадь. Вместе с тем в 

народной памяти каракалпаков существует объяснение наименования «қоңырат», по которому 

данное название означает «бурый конь» («қоңыр ат») [6]. А по некоторым данным Қоңырат 

означал «черный ворон» [7]. 

Наверное, все эти объяснения, о происхождении наименование Қоңырат, это позднейшее 

осмысление этого названия, происхождение которого, было забыто и стало непонятно народу, 

после чего, каждый, по-своему, старается объяснить происхождение самого названия.  

По данным Левшина, конгратское поколение, входившее в состав Большой орды казахов, 

составляет следующие уруў: байларджандар, уразгельды, кульджегач, бочман, токбулат, 

яманбай, куракуся, этимляр, куюшкансыз [8]. Сурхандарьинские Қоңыраты делились на 

следующие уруў: Вахтамғали, Қўштамғали, Қонжиғали, Айинни (или Айинли) и Тортувли. В 

свою очередь эти уруў делились на мелкие родовые подразделения [9]. Из работы К.Бердикулова 

«Қўнғиротлар» [10] видно, что название родовых подразделений, который входит только в состав 

уруў Вахтамғали почти полностью совпадают с каракалпакскими родоплеменными группами. 

Несовпадение родового состава қоңыратов казахов с каракалпакскими и узбекскими қоңыратами 

А.Маликов отмечает так, «вероятно, что узбекские и каракалпакские коңыраты сформировались 

главным образом на территории Мавереннахра и соседних с ними регионах на основе местных 

родовых групп, отличных по родовому составу от Қоңыратов Дашти-Кипчака» [11]. В свою 

очередь Т.А.Жданко, анализируя родовые названия казахского племени Қоңырат, пишет, что они 

не совпадают с каракалпакскими қоңыратами. И вместе с тем она предполагает, что «находясь в 

близком соседстве с теми каракалпаками- қоңыратами, которые жили в бассейне Сырдарьи, они, 

возможно, были объединены при монголах в общую территориальную (административную и 

военную) единицу, возглавленную правителем из среды монголов-Қоңырат, следствием чего и 

явилось общее племенное название» [12]. 

По данным родословной разных племенных групп қоңыратов у каракалпаков трудно найти 

сведения о происхождении уруў қонырат, так как большинство данных в схемах генеалогий не 

превышают 6-7 колен родословной, но те, которые превышают, являются не реальными, так как 

они основаны на разных преданиях и легендах. Есть стремление довести «цепь» своих генеалогий 

до легендарного предка (родоначальника) данного уруў.  

В разных источниках имеются данные, что предком қоңыратов является Майқы бий. 

Например, в произведении каракалпакского поэта XIX века Бердаха “Шежире” – ценном 

историко-этнографическом источнике, приведены сведения о родоплеменной структуре 

каракалпаков, в нем частности, говорится: 

 

«Уран мүйтенов «Ақ-шолпан», 

Уран қиятов «Арыўхан» 

От Майқы пошли конграты 

Они (все) соединились [13]. 

 

В генеалогических преданиях сурхандарьинских қоңыратов отражаются, что общим предком 

қоңыратов являются Қоңырат ота или Кунгур бий [14].   

В своей работе Л.С.Толстова [15] приводит сведения А.Д.Гребенкина, о том, что каракалпаки, 

живущие на среднем Зарафшане, делятся на три крупных отделения: кунград-каракалпак, кипчак-

ктай-каракалпак и уйшун-митан-каракалпак и что эти отделения, в свою очередь, делятся на 

целый ряд «подотделений» (всего 25). Вызывает большой интерес те из них, которые характерны 

приаральским каракалпакам. Так, в отделение кунград входят подразделения карамуин, 

ачамайлы, иргаклы [16], как и у амударьинских каракалпаков. В этой работе Л.С.Толстова еще раз 

подтверждает тот факт, что сложная родоплеменная структура, которая присуща каракалпакам, 
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проживающим в современном Каракалпакстане, у ферганских и самаркандских каракалпаков 

утрачена. Некоторые названия родоплеменных групп каракалпаков Самаркандской области 

встречаются и среди каракалпаков низовьев Амударьи, но отличаются по количеству. 

Наиболее распространенными родоплеменные подразделения каракалпаков Самаркандской 

области были конграт и муйтен. Также приводятся такие родоплеменные группы, как ктай, 

кыпчак, кенегес, мангыт, кара-мойын, ашамайлы, балгалы, ыргаклы, кият и др. [17]. Здесь кара-

мойын, ашамайлы, балгалы, ыргаклы, кият приводится в отдельности от кунграт, тогда как в 

родовой структуре амударьинских каракалпаков они находятся в составе кунграт. 

В последнее время, большинство информаторов, знают только название своего уруў входящий 

в состав қоңырат, свою принадлежность к арысу или отделению в большинстве случаев не 

указывает. Это говорит о том, что название более крупных уруў, постепенно теряют свое 

применение в быту. В настоящее время во многом применяется, и хорошо помнят, название более 

мелких родовых подразделений.  

Очень ценными являются представления людей о происхождении своего уруў, который 

входит в состав арыса «Қоңырат». Некоторые название родовых подразделений не отражены в 

вышеуказанной таблице, приведенной в книге Т.А.Жданко, так как в ходе Каракалпакской 

этнографической экспедициях 40-х годов, не был обследован весь район Каракалпакии. 

Подтверждением этому может быть данные в книге Жданко Т.А., в котором пишет, что «… число 

мелких подразделений – көше, не поддается учету, так как это мельчайшие локальные группы, 

наименование которых можно выявить обычно лишь непосредственно в местах их обитания, в 

каждом ауле көше, как правило, различны» [18].  

Например, в таблице, приведенной в работе Т. А. Жданко, не отражены не только более 

мелкие родовые подразделения, как көше, но и тийре в составе арыса кунграт [19]. Например, 

уруў баймақлы, согласно нашим сведениям, делится на шесть тийре: жақанай, айыс, саспақ, 

үйеш, найман, тоңмойын [20], а тийре уйеш, в свою очередь делится на два көше: полатқараған, 

оқшықараған [21]. В вышеупомянутой таблице [22], отмечены только два подразделения уруў 

баймақлы: уйеш и саспақ. Как видим, некоторые названия родовых подразделений в данной 

таблице не отражены. 

Здесь уместно привести еще один пример. В состав арыса қоңырат входит уруў қолдаулы, 

который делится на 16 родовых подразделений. По словам информанта Бердимуратова Медетбая 

[23] (1933 г.р, из уруў қолдаулы, Муйнакский район), көше ишанқараған, которому он 

принадлежит, не входит ни в одно из этих 16 уруў, составляя отдельную ветвь, напрямую 

входящую в уруў қолдаўлы. Были выявлены и другие көше в составе уруў қолдаўлы: бийқараған, 

үлкенбөрик, бөгежейли, кийикбай, казбекшиқараған, желқараған, айтекеқараған, есапшықара-

ған, ғайыпқараған и др. Следует отметить, что почти все перечисленные мелкие родовые 

подразделения характерны исключительно для арыса қоңырат. Кроме того, термин «қараған» 

употребляется только в отношении уруў, входящих в состав этого же арыса. 

Также в качестве примера, приведем уруў ырғақлы, представители этого уруў, жившие в 

районе Қанлыкөл, не употребляют наименование тийре: Атанай, Ешкили, Байбура, Сарытон 

входившее в состав уруў Ырғақлы,  а в Караузякском районе, Қаракөл АПЖ, уруў Ырғақлы, 

делится на все четыре тийре, которое хорошо помнят и знают предание об их происхождении 

(для примера, ниже приведены, предания о происхождении этих родовых подразделений). Көше 

– мелькое родовое подразделение, во многом имена людей [24]. 

Информатор Тилепберген Акназаров из Караузякского района, Қаракөл АПЖ, аўыл Ырғақлы 

1938 г.р., уруў ырғақлы, тийре сарытон, рассказал предание о происхождении названия всех 

четырех тийре. Согласно его легенду, о происхождении тийре атанай гласит, что «в прошлом, - 

рассказывает информатор Тилепберген Акназаров – молодой парень из аўыла Ырғақлы, уруў тоже 

Ырғақлы, был влюблен в одну девушку, тоже из того же уруў. Обычно лица, принадлежащие 

одному и тому же уруў, не вступали в брак даже в том случае, если они не входили в состав 

различных подразделений этого уруў – тийре. Соплеменники были против их брака. Но было 
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поздно, и они скрытно женились. Узнав об этом, соплеменники по поручению аксакалов изгнали 

их двоих из аўыла (потому что это, запятнало бы честь уруў и это было не позволительно). 

Молодые стали жить вдвоем отдельно. Позже от них родились дети, число, которого сейчас  

достигло до целого аўыла и живут отдельно от других родов. Но, значение самого слова «Атанай» 

точно не известно». 

Предание о происхождении слова «Ешкили» объясняется так: - «у одного бая было много 

козлов (козёл – ешки), и соплеменники стали его называть «Ешкили», который является 

родоначальником данного тийре». 

«Сарытон» - (Сары – жёлтый, тон – тёплая зимняя одежда из овечьей шкуры). «В прошлом 

«Сарытон» был из самых ценных одежд и не всякий мог позволить себе одевать его. Один 

состоятельный человек всегда одевал «Сарытон» и люди, точнее женщины из другого аўыла, 

назвали этот аўыл, в котором жил этот богач, аўыл сарытона (сарытоннын аўылы)». 

Весьма интересно предание о происхождении названия тийре «Байбура». «Один казах со 

своим верблюдом приехал в аўыл ырғақлы. Однажды, житель этого аўыла украл верблюд того 

казаха. Казах не мог найти верблюда во всем аўыле. И в один день казах в пепле дома вора нашел 

кость колен верблюда (колена верблюда называется – бура). Взяв кость, вместе с вором казах 

пошел к қазы и просил его наказать вора. Тогда хитрый вор попросил у казаха кость, взяв его в 

руки, сразу проглотил эту кость. Удивленный қазы сразу прогнал их обоих, сказав казаху, что этот 

вор (ырғақлы) мог бы проглотить их обоих тоже» [25]. 

Информатор Арзиев Сапар из Караузякского района рассказал нам интересное предание, 

связанное с численностью уруў Теристамғалы. «Был у нас предок Барақбий. Однажды он 

возвращался из Хивы, решив с ханом вопрос о налогах. Тогда уруў теристамғалы состоял из 28 

семей. Придя, домой, он хотел хорошенько выспаться, в своей юрте (қаруй). Вдруг, с виду 

странный парень (был сыном известного ишана) на коне с одной стороны начал взбешенно бит с 

прутом все дома (қаруй) снаружи. Когда он бил қаруй Барақбия, Баракбий нетерпеливо вышел из 

своего юрта, и сразу же приказал своим соплеменникам схватит и завязать его. Потом он велел 

наказать его, бить прутом. Тогда аксакалы аўыла остановили его и сказали ему, что этот парень 

сын известного ишана. Барақбий сразу развязал парня, просил прощения, у этого парня, и поехал, 

просит прощения, у ишана. Тогда ишан отец того парня сказал: я просто скажу одно, что ваш уруў 

никогда не дошел до 10-ти семьей (Он үйге жетпегейсиз!). После этой кары, в настоящее время, 

нигде не найдешь сидящих в одном месте, много семьей, из рода теристамғалы» [26]. 

В работе «Узбеки дельты Амударьи» К.Л.Задыхина отмечает, что у узбеков Кунградского 

района, раньше существовала строгая система родовой структуры, которая на сегодняшний день 

практически утрачена.  

Родовая структура узбеков Хорезма состояло из 4-х тупэ: 

1-тупэ: уйгур-найман; 2-тупэ: конграт-кият; 3-тупэ: нукуз-мангыт; 4-тупэ: канглы-кыпчак 

[27]. 

Однако парность кунграт-кият в бытовавшей в XIX столетии номенклатуре родовой 

генеалогии уже была утеряна, и кият продолжал существовать, но отдельно, вне указанных тупэ. 

В свою очередь племя конграт также состоял из 4-х более мелких тупэ: 

Конграт: 1-кок-узек; 2-балгалы; 3-ашамайлы; 4-канджыгалы [28]. А эти мелкие тупэ также 

разделились на еще более мелкие родовые группы, но количество их в каждом были по разному. 

К.Л.Задыхина пишет, что «узбеки на севере и узбеки на юге отличаются друг от друга. На юге 

узбеки рода (уруг) не помнят. Это произошло потому, что на юге они жили разбросанно, в разных 

местах, а кунградские узбеки (Кунградский район Каракалпакстана - Д.М.) всегда жили в одном 

месте, имели четыре основных деления – тупэ., имели своих биев, поэтому и сохранили дольше 

родовые названия и помнят, к какому роду принадлежат» [29]. Подтверждением тому служат 

сведения из работы «Территория и население Бухары и Хорезма»: «Среди помнящих свое 

племенное происхождение узбеков низовьев Амударьи на первом месте по численности стоят 

кунградовцы», зарегистрированные в Кунградском районе Каракалпакстана: канджигали, 
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балгалы, қазаяқлы и ачамайлы [30]. Вместе с тем, К.Л.Задыхина констатирует, что «в настоящее 

время, однако, и у северных узбеков признание родовой принадлежности теряет свое прежнее 

значение, родовые названия все больше забываются» [31]. По нашим наблюдениям также стало 

ясно, что узбеки Кунградского района Каракалпакстана из племени Кунград не придают особого 

значения знанию своего рода. При знакомстве они обычно между собой не спрашивают «уруў», и 

при заключении брака они не уделяют особого внимания, на его значение. Знают только название 

уруў, почти все, с исключением некоторых престарелых людей, не знают историю его 

происхождения, его подразделения, или название большого уруў в которую они входят. Но 

чувство родственных связей, все-таки внутри определенной уруў, существует. Интересны мнения 

самих информаторов, которые считают, что родовые группы узбекских кунгратов на самом деле 

это те же родовые группы, что и у каракалпаков. Схожесть названий родовых групп кунградских 

узбеков и каракалпаков может быть связана с тем, что эти названия заимствованы друг у друга 

или представители этих родовых групп имеют общее происхождение. «Возникновение многих 

родо-племенных структур связано с теми или иными политическими и военными событиями, и 

это обусловливало в бурное время войн, конфликтов, миграций народов в древности и средние 

века большую динамичность и подвижность отдельных этнических групп. Именно поэтому родо-

племенные структуры многих сложившихся в средневековье тюркоязычных народов включают в 

себя сходные этнонимы разного уровня» [32]. 

Заключение. 

В заключение можно отметить, что представители уруў, входящие в состав арыса Қоңырат, в 

определённой степени выделяют себя среди представителей уруў арыса «Он төрт уруў», что 

проявляется в различиях в восприятии и этническом самосознании. Одним из показателей этого 

явления является характер их расселения. Так, «конгратцы» преимущественно проживают в 

северной части Каракалпакии и на левом берегу Амударьи. В историческом контексте родовые 

группы Қоңырат также демонстрировали территориальную дифференциацию: отделение Шүллик 

традиционно расселялось в северных районах Каракалпакии, вблизи Аральского моря, а 

отделение Жаўынғыр – на левом берегу Амударьи.  
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