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Annotatsiya 

Maqola Qoraqalpog‘iston Respublikasida o‘tmishda va zamonaviy yoshlar muhitida qo‘llanilgan yoshlar 

terminologiyasini o‘rganishga bag‘ishlangan. 

Uni tayyorlashda muallif tomonidan yoshlar o‘rtasida olib borilgan izlanishlar jarayonida to‘plangan 

materiallar muhim ahamiyatga ega. Maqolada muammoning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. 

 

Kalit so'zlar: Yoshlar, ta'rif, yosh chegaralari, globallashuv, jamiyat, madaniy qadriyatlar. 

 

Annotation 

The article is devoted to the study of youth terminology, which was used in the past and in the modern youth 

environment in the Republic of Karakalpakstan. 

Important in its preparation are the materials collected by the author in the course of field research among 

young people. The article considers the theoretical and practical aspects of the problem. 
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Тема молодежи всегда оставалась в сфере интересов исследователей – историков. На современном 

этапе, когда происходят коренные перемены во всех сферах жизнедеятельности общества, обращение 

к теме молодежи становится еще более актуальным. При рассмотрении данной проблемы, прежде 

всего необходимо обратиться к  определению возрастных границ. Как отмечают исследователи, 

возраст - это не только отражение биологического развития индивида, но и его социальная, 

психологическая, культурная составляющая.      

Определения, дефиниции молодежи, употребляемые в повседневном быту, попытаемся рассмотреть в 

качестве этнографического объекта. Так, например, исследователь Мурханова Е.Н. в своей работе: 
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«Различные аспекты возрастной тематики становились объектом исследования в социологии, 

психологии, физиологии, философии, культурной антропологии, этнографии» [Мухранова 2006: 74-

75]. В каракалпакстанской историографии методологические проблемы молодёжной терминологии и 

возрастных границ рассматривались в работах С.П. Толстова, [Толстов 1948: 95]. К.Л. Задыхиной, А.Т. 

[Задыхина 1951:157-161]. Бекмуратовой [Бекмуратова 1970: 2-24]. Каждая отрасль знаний дает свое 

определение слову «молодежь». Так, В.Т. Лисовский в своей работе «Эскиз к портрету: жизненные 

планы, интересы и стремления советской молодёжи», предлагает следующее определение понятия 

«молодёжь» - «поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции [Лисовский 1969: 16]. Т.е. молодежь рассматривается им не как социум, а в процессе 

социализации. 

Определенный интерес представляют результаты исследований И. Кона, который  считает, что 

«Молодёжь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и 

своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности» [Кон 1974:16]. 

Согласно ему молодежь ограничивается своими возрастными рамками, и не входит полностью в 

общество, потому что она не выполняет в полной мере социальные нормы, в более широком смысле - 

законы общества.  

По определению каракалпакского исследователя Ж. Базарбаева, молодежь – это социально-

демографическая группа общества, характеризуется осуществлением деятельности, связанной с 

подготовкой и включением в самостоятельную жизнь при руководстве со стороны старших поколений 

и социальной дифференциацией, соответствующей социально-классовому делению в обществе 

[Базарбаев, Садыков 1980: С.27]. 

Обращение к термину «молодежь» в центральноазиатских исследованиях является одним из исходных 

моментов. Одной из тех, кто затрагивает данную проблему является К.Л.Задыхина [Задыхина 

1951:161-162]. Анализируя термины, исследователь отмечает, что в языке узбеков дельты Аму-Дарьи 

иранское существует слово «катар», которое служит для обозначения понятие «ряд». Так, этим словом 

назывались ряды молящихся во время мусульманского моления – намаза в мечетях, а также 

выставленные в ряд предметы. Этот термин – «катар» (ед. ч.), «катарлар» (мн. ч.) имеет и особое 

социальное значение. В социальном аспекте слово «катар» используется для обозначения группы 

людей, т.е. «катарлар», означает, что это люди  приблизительного одного возраста, проводившие 

вместе детские годы. 

Во время беседы с информантом, он рассказал, что до сих пор   слово «катар» употребляет в своей 

речи при определении сверстников. У данного слова имеются синонимы «тенг жас», «бир жас», 

«курдас», которые по смыслу равнозначны слову «катар» [ПМА: Раметуллаев].  Термин «катар» 

имеет аналогии в узбекском языке - «тенгкур», «тенггур», «тенггурлар», которые происходят от 

производного «тенг», что означает «равный, одинаковый» и обозначает – сверстники, ровесники. 

Термину «катар» соответствует также каракалпакский «катар-курба», казахский «тенг-корбе».  

Другой информант сообщил нам, что слово «джура» - товарищ, у современной молодёжи имеет 

множество синонимов. Так, например, «бро» (сокращение от англ. brother - брат), обычно «бро» - это 

друг, малознакомый, но вызывающий симпатию человек. Так же используется казахский термин 

«Тамыр», что обозначает «корень», «туўыксан», что значит «родной» [ПМА: Муртазаев]. У 

каракалпаков детей с момента рождения до 4-5 лет называют «наресте», «сагира». Этот термин 

относится и к мальчикам и к девочкам. Начиная с 5 лет до 10 мальчика называли ул, ул бала, ер бала; 

девочек- кыз, нашар, нашар бала, кыз бала. С 11 лет до 18 лет мальчика называли жигит, жас оспирим 

жигит, а девочек, начиная с 11 до 16 лет - балаатка жеткен кыз, жас оспирим кыз, с 16-18 лет до 

женитьбы юношу называли – жигитлик даур, жас жигит, а девушек – бой жеткен кыз, ер жеткен кыз, 

камалга келген кыз – достигшая зрелости, толыскан кыз – совершеннолетняя. После женитьбы 

мужчины лет до 35-40 назывались тоже жигит, уйленген жигит [Бекмуратова 1970: с-45]. 

Таким образом, можно говорить, что молодежные термины, которые используется в современной 

лексике среди молодежи, появились в процессе глобализации. Например, у слова «джура» появились 
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синонимы «бро», «тамыр», «дос». Некоторые слова все еще используются с ранних век до 

сегодняшнего дня. Например, «наресте», «курдас». 
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