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Аннотация: Каракалпаки с давних времен занимались несколькими видами 

хозяйственного дела, связанными с их земельными условиями. Таким образом, 

различные культурные наследия включающие в себя земледелью, 

животноводства, рыболовства и многие другие были созданы и развиты. 

Некоторые из них сохранились и по сей день обретая современный облик. 
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Как и у других народов, поверья, связанные с животноводством, включали 

в себя разведение и содержание животных, защиту их от других животных и 

бедствий, в том числе магические действия, основанные на повышении 

плодовитости скотоводства. В семейной жизни каракалпаков с древних времен 

большое значение имело содержание крупного рогатого скота. 

Животноводство у каракалпаков носит сезонный и пастбищный характер. К 

лету скотов отправляли на летние или пастбища, обычно в начале мая. 

Деревенские женщины, старухи и дети несли всего скота. В некоторых случаях 

одна женщина была водителем нескольких ферм в деревне с небольшим 

количеством скота. Затем они раздали молочные продукты, собранные за лето, 

владельцам скота. Однако семьи обычно делились на две группы - мужчины 

оставались в деревне и занимались земледелием, а женщины и дети уходили на 

лето (лето или на луга)[1]. 

Многие обычаи и традиции были связаны с первым выселением скота на 

место «утар» или как правильно называть у каракалпаков – жазлау . Для этого 

выбирался один определенный день, обычно это была суббота или пятница. 

Потому что, у каракалпаков, как и у других мусульманских народов «пятница» 

считалось священной. Женщины, отправлявшиеся в жазлау, умели красиво 

одеваться. Выход скота в луга считался праздником. Прежде чем вывести их 

хозяева дома должны были посыпать скот пшеницей и ячменем. Эта обычаи 

предназначена для повышения урожайности большого количества посевных 

зерен. Эта обычаи была реализована и в таджикской популяции, когда скот была 

выпущена на первое весеннее поселение.[2] 
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Одной из древних программ заселения скотины было сжигание в двух 

местах на окраине села. По традиции это обычаи считалась покровительницей. 

В огонь бросали соль, а старухи и женщины  несли своих скотов через этот 

костер. Затем несли арбу(тележка). Этот ритуал проводился с целью защиты 

стада от различных бедствий - болезней, хищников (волков, тигров) и тому 

подобных. 

Очистка с помощью огня широко известная традиция у каракалпакского 

этноса распространяемой  среди скота и людей, на подобье других тюркских 

народов. Например, казахи перемещали скот между двумя лесными пожарами, 

чтобы защитить землю от непогоды. Туркмены также несли своих стад между 

огнями, а также стреляли из ружей, чтобы прогнать больных.[3] 

Если народ строил гробниц по пути к джейлау, или там стояли камни и 

тополя, которые считались в народе святыми, они останавливались и приносили 

жертву, все добро оставлялось с едой, хлебом, а иногда крупно рогатый скот 

были переданы для жертвоприношения. Приехав в деревню, чабаны и пастухи 

совершали обряд уборки, брали в руки свечи и кружили стадо, это мероприятие 

называлось «обход стада»; Это профилактика различных заболеваний крякв. 

В отдельную группу выделены обычаи, связанные с разведением кряквы. 

Время рождения скота держалось в секрете ото всех. Один из детей прикусывал 

уши одного из теленок привязал ноги сзади . Правила заключаются в том, что 

тот, кто сделает это первым, получит в имущество того теленка. Запрещался 

корове съесть «Шыу» (слизь, выделение), потому что, если оставить корове шыу, 

молоко уменьшится или корова заболеет или умрет. А выкопали шыу там, где 

рожала корова. Для того, чтобы не сглазили, теленка ни кому не показывали. 

Если теленок умирает через несколько дней после рождения, его следует 

закапывать ногами вверх так же, как телят выращивают. Вымершего корову, 

чтобы не заразил других коров в стаи, вытаскивали с заднего копыта в вперед. 

К несчастью, если лошади или  коровы рожает близнецов. По словам одного 

из информаторов, если корова родит близнецов, ферма останется под бедствием 

и постигнет несчастье, но в некоторых случаях в прошлом ей везло. Например, 

по рассказу Сайымбетова Абдраима, его корова родила близнецов, а затем 

начала расти на ферме. Если коровы-близнецы придут на ферму, эта ферма будет 

приносить «неописуемое богатство» от фермы к ферме. 

Одного из близнецов обычно отдавали кому-нибудь за милостыню – 

«садака». Это были Муллы и Ийшаны а в редких случаях беднякам отдавали 

коров за просьбу о покровительстве. 

По словам нашего информатора, крупный пастух (Айымбетов Нарымбет из 

артели «Каракалпак», 1908 г.р. Каракалпак, Китай) — человек, являющийся 

владельцем теленка-близнеца, утверждает, что владелец теленка – близнеца, 

подарил одного из них, тому человеку, который не очень та понравился хозяину. 
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Согласно по версии Х. Аргынбаевтину, у казахов, если овца рожает близнецов, 

это считается счастливым событием, а если большой черный рогатый скот, 

лошадь или верблюд рождает близнецов, то это считается приметой плохих 

времен.[4] 

Возможно, боязнь близнецов у крупных животных — очень древнее 

поверье, которое было связано со страхом перед широко распространенным 

культом близнецов. 

Согласно по верованиям каракалпаков, у некоторых питомцев магическая, 

неестественная сила, которую их хозяева могут использовать как 

покровительство. 

Эти представления о волшебной жизни животных можно увидеть в 

двенадцатилетнем цикле животных, как и другие тюркско – монгольские  

народы, использовался у каракалпаков с древних времен. Каракалпаки 

утверждают, что характер человека связан с характером животного, с которым 

он родился. Каракалпаки описали, что погода будет таким холодным в годах 

куры, козы, змеи и лошади. Говорят, что враги нападут на людей именно в год 

овцы. Это нашло свое отражение в фольклоре нашего народа. 

В заключении могу сказать, что история каракалпакского народа доходит до 

древних времен. До нового времени дошли религиозные верования 

каракалпаков, тесно связанные с  каракалпаков, включая магию, тотемизм, 

поклонение огню и другие древние религиозные обряды. В них ожидается, что 

другие народы Центральной Азии разделят верования. А историкам, которые 

вступили к началу пути научно – исторического прошлого, ждет не мало 

интересные факты. Так как раскрыто лишь четвертная часть истории  

каракалпакского этноса. 
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