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НЕКОТОРЫЕ СКОТОВОДЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАРАКАЛПАКОВ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Аннотация: В статье рассматривается образ жизни и некоторые традиции каракалпакских 

скотоводов в сложившихся экологических условиях. Данная проблема освещается на материалах полевых 

исследований автора в регионе. Также собранные данные сопоставлялись с этнографической литературой 

соседних народов. 

Ключевые слова: Каракалпаки, традиции, экология, скотоводы, чабаны. 

 

Введение 

Благодаря климату и рекам, протекающим по 

территории республики, здесь с древнейших 

времён и по сей день широко развиваются 

скотоводческие традиции и культура. Этот 

вопрос, находясь в центре внимания учёных, 

стимулировал их продолжительные научные 

изыскания. Так, в трудах А.В.Каульбарса, 

Л.П.Толстовой, Х.Есбергенова нашли отражение 

исконные поверья, обычаи и традиции 

каракалпаков, связанные со скотоводством (2, с. 

176-201; 4; 7, с. 98-100, 104-111). В годы 

независимости этот вопрос был отдельно изучен 

узбекскими учёными Я.А.Турдимуратовым и 

А.Ш.Эшмухаматовым на примере Сурханского и 

Джизакского оазисов (8; 9). 

 Несмотря на обширный пласт 

этнографической научной литературы, в ней были 

рассмотрены образ жизни и традиции скотоводов 

в сложных экологических условиях. Именно 

поэтому мы попытались изучить жизнь 

скотоводов нашего региона.  

Уклад жизни скотоводов республики можно 

рассмотреть на примере кочевых, полукочевых и 

оседлых общин. Согласно результатам полевых 

исследований, проведенным в Каракалпакстане, в 

некоторых местностях Чимбайского, 

Караузякского и Тахтакупырского районов до сих 

пор продолжает сохраняться кочевое 

скотоводство. В южных районах региона (почти 

во всех аулах, за исключением некоторых степных 

зон) мы наблюдаем скотоводство, в основе 

которого лежат традиции оседлой культуры. 

Исходя из этого в целях изучения поверий, 

обычаев и обрядов чабанов, мы в основном 
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стремились вести полевые исследования в 

северных районах страны. 

В настоящее время почти во всех районах 

нашей республики выращивается крупный и 

мелкий рогатый скот. В Чимбайском, 

Караузякском, Тахтакупырском и других районах 

в основном разводят коз, крупный рогатый скот, 

частично овец, лошадей и верблюдов. Однако 

рассматривая их содержание в домашних 

условиях, мы выявили, что поголовье этих 

животных значительно ниже по сравнению с 

прошлым веком. Так, в ауле Багман Чимбайского 

района в конце прошлого века в каждом подворье 

имелось 10-20 голов скота, а в наши дни этот 

показатель в среднем не превышает 5 голов. Если 

в прежние времена в этом ауле в каждой семье 

имелась, по крайней мере, хотя бы одна лошадь, 

то в настоящее время, как оказалось, они есть 

лишь в двадцати домах. При сравнении поголовья 

коз, выращивавшихся в данном ауле, мы увидели, 

что в конце прошлого века в каждой семье 

имелось в среднем 50 голов, а в последние годы 

содержание даже 20 голов является весьма 

затруднительным (13; 15). По утверждению 

одного из наших респондентов, основные 

причины резкого сокращения поголовья скота 

заключаются в отсутствии постоянных 

источников проточной воды, резком повышении 

температуры воздуха, вследствие чего происходит 

острый дефицит пастбищного корма как 

основного источника питания скота (15). 

Говоря о воде, следует особо отметить, что 

сельское население для поения скота использует 

проточную воду и воду из артезианских скважин. 

Если в конце прошлого века в степных зонах и 

отдалённых аулах было широко распространено 

использование колодезной воды, то в начале 

нового века, как выяснилось, это наблюдается 

намного реже. Полевые исследования, 

проведенные в 2013 году в Бозатауском и 

Чимбайском районах показали, что из-за 

дефицита воды вследствие засухи в реках резко 

возросло потребление колодезной воды, а 

отсутствие достаточных запасов водных ресурсов 

стало причиной падежа скота (11).  

Водная проблема наблюдается во всех 

регионах нашей страны, что отмечается и учёным-

этнологом Я.А.Турдимуратовым, изучавшим 

южные области Узбекистана (8, с. 11-12).  

Как результат экологических изменений, 

происходящий в том числе из-за резкого 

повышения температуры в связи с глобальным 

потеплением, мы наблюдаем перемены в 

растительном мире а, следовательно, и в кормах 

для скота, с острым дефицитом которых 

столкнулись животноводы. По сведениям, 

собранным в Чимбайском, Караузякском и 

Тахтакупырском районах, в годы водного 

изобилия крупный рогатый скот не потреблял 

боян (солодка), а в настоящее время кормом 

служит любая доступная растительность на 

пастбищах. Следует также отметить, что в 

прежние времена козы совершенно не ели 

растение жынгыл (тамариск), но из-за недостатка 

трав в наше время это растение стало для них 

своего рода деликатесом (15). 

В течение летнего сезона животноводы 

заготавливают корма для животных на зиму. Не 

ограничиваясь пастбищными травами, сельское 

население занимается заготовкой кормов, 

состоящих из кукурузы, отрубей, жмыха, рисовой 

соломы, которыми обычно дважды, а иногда один 

раз в день кормят скот в зимнее время. Нехватка 

кормов ведёт к снижению веса скота и 

сокращению поголовья пород.  

По сведениям наших респондентов, 

изменения в поголовье животных по сравнению с 

прошлыми годами в заметной степени происходят 

в связи с экологическими факторами. Житель 

местности, проживающий в сельском сходе 

граждан имени А. Досназарова Караузякского 

района отмечал, что «если несколько лет назад 

окот у коз наблюдался дважды в год, то в 

настоящее время он происходит лишь раз в год» 

(12). Такая же ситуация наблюдается и в 

разведении крупного рогатого скота. Поскольку 

нехватка кормов ведет к снижению веса коров, то 

и отёл у них происходит реже. Обычными стали 

случаи, когда из-за диареи у стельных коров 

происходит замирание развития плода и 

самопроизвольный выкидыш. Из-за резкого 

повышения климатических температур у скота, 

пасущегося на солнце, участились случаи диареи.  

Сильная жара ведёт к сокращению водных 

ресурсов и, как следствие, к нехватке хороших 

пастбищных трав, в результате чего у коров и у 

других копытных домашних животных 

участились случаи появления новорожденных с 

какими-либо врождёнными аномалиями. Полевые 

исследования последних лет показывают, что в 

аулах чаще стали наблюдаться случаи рождения 

телят с короткими, кривыми и слабыми ногами. 

Так, на территории сельского схода граждан 

Макпалкуль Тахтакупырского района в 2021 году 

наблюдались случаи рождения козлят с 

отсутствием какого-либо органа (16).  

В сложившихся условиях в целях улучшения 

пород и увеличения поголовья скота эффективные 

результаты могут быть достигнуты за счёт 

применения старых, проверенных временем 

способов. Для улучшения породного состава стада 

(крупный рогатый скот, овцы, козы) следует чаще 

(каждые 2-3 года) скрещивать животных с 

чистопородными производителями, а также 

выпасать поголовье в смешанном виде. Практика 

выпаса смешанного стада имелась и у узбеков, 

поскольку при этом овцы содержались вместе со 

своими ягнятами, и не допускалось их 
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бессистемное скрещивание. Для воспроизводства 

породы овец каждые два года производилась 

замена самцов. Считалось, что при отсутствии 

притока новой крови происходит вырождение 

породы. У чабанов, не соблюдающих это правило, 

в стаде часто рождались нежизнеспособные 

ягнята (8, с. 11-12). Чабаны также следуют 

правилу смешанного выпаса чистопородного 

скота. По утверждению одного из наших 

респондентов, «на сто коров приходится четыре 

быка-производителя, если их будет больше, то 

никакой пользы от этого нет, также необходимо 

довольно часто, каждые несколько лет, 

производить замену быков». 

В связи с этим хотелось бы привести 

некоторые сведения о чабанах, выращивающих 

крупный и мелкий рогатый скот. В ходе полевых 

исследований нам удалось собрать интересный 

материал, позволяющий характеризовать их 

следующим образом: люди, выбравшие 

профессию чабана; гезекши шопанлар1; временно 

(поденно) пасущие скот люди.  

Профессию чабана (людей, занимающихся 

выпасом скота, у каракалпаков принято называть 

«шопан». Пасущих крупный и мелкий рогатый 

скот называют «падашы», лошадей - 

«жылқышы», «жылқыман», верблюдов - 

«түйекеш», «түйекешлик» (5, с. 275, 518, 660, 

739), в основном такое занятие выбирают люди из 

бедных семей, сироты; не имеющие образования2; 

нуждающиеся в социальной защите или 

унаследовавшие это занятие от своих отцов. 

Основным местом их проживания обычно 

является подворье богатых скотоводов. Месячный 

заработок чабана устанавливается по 

договорённости с владельцем стада. Месячная 

заработная плата чабана, пасущего стадо крупного 

и мелкого рогатого скота, поголовье которого 

составляет около 100 голов, варьируется от 500 

тысяч до 1 млн. сумов. Размер оплаты зависит от 

поголовья скота. Если в стаде основную часть 

составляет крупный рогатый скот, то и заработок 

чабана выше (14). В отличие от каракалпаков, у 

туркменских животноводов обычно 

объединяются несколько фермерских хозяйств, 

при этом на каждое стадо в 500-600 голов 

нанимается один чабан на шесть месяцев (лето и 

осень), а его труд обычно оплачивается в 

натуральной форме, т.е. за каждые 15 

выращиваемых овец он получает 1 ягненка, 2 

чаши муки и шерсть с одной овцы (6, с. 61). У 

таджиков Куляба в течение одного сезона за 

каждую выращиваемую особь крупного рогатого 

скота давалось 5 кг, а за овцу или козу 2,5 кг 

пшеницы (1, с. 178-179). У каракалпаков тоже 

 

 
1 Гезек – жители аула, пасущие скот по очереди. 

встречается подобный способ оплаты. Если 

владелец стада, помимо животноводства, 

занимается фермерством, то в период сбора 

урожая он снабжает продовольствием чабана из 

расчёта членов его семьи. Помимо этого 

преимущества чабан получает дополнительный 

доход путем выпаса скота соседей или 

родственников богатых животноводов. Так, при 

уходе за мелким рогатым скотом за каждую особь 

чабан получает 20 тыс., а за особь крупного 

рогатого скота около 50 тыс. сумов в месяц. 

Чабанов, относящихся ко второму типу, в 

народе называют «гезек». Независимо от рода 

своих занятий, жители аула поочерёдно пасут 

стадо односельчан. Содержание общинного стада 

способом «гезек» можно наблюдать почти во всех 

аулах Каракалпакстана, при этом очерёдность 

устанавливается по количеству семейств, 

проживающих в ауле. Например, если в ауле 

проживает 20 семей, каждая из которых 

отправляет в общинное стадо свой скот, то и 

очередь, соответственно, приходится на каждый 

двадцатый день. Если же семья содержит свой 

скот в личном подворье, то она освобождается от 

этой обязанности. Следует упомянуть, что 

традиционно выпасом стада занимались лишь 

мужчины. Однако в исключительных случаях 

этим приходится заниматься и женщинам. 

Важную роль в жизни чабанов имеют собаки.  

В особенности всегда ценились сильные, 

бесстрашные собаки, способные защитить стадо 

от волков и других хищников. Будучи 

чрезвычайно чуткими животными, собаки не 

только предупреждают чабана о грозящей 

опасности, но и способны противостоять, а иногда 

и уничтожить напавшего на скот хищника. 

Чабаны всегда уделяли особое внимание 

выращиванию и питанию таких собак. Опираясь 

на собранный материал, можно сказать, что 

пастухи соседних народов всегда содержали 

несколько собак. Например, у туркмен при выпасе 

стада использовались две или три собаки (3, с. 

135). 

У сурхандарьинских узбеков при стаде 

принято иметь двух собак, т.е. самца и самку. Если 

поголовье стада превышает тысячу голов, то 

обычно содержат две пары сторожевых собак (8, 

с. 69). Породе собак тоже придавалось особое 

значение, высоко ценились туркменские алабаи. В 

Каракалпакстане спрос на собак этой породы 

всегда оставался высоким. Именно поэтому в 

Бозатауском и Тахтакупырском районах особое 

внимание уделяется разведению алабаев. По 

утверждению животновода А.Алланова, 

проживающего в Чимбайском районе, «если 

2 В ходе полевых исследований нам встречались чабаны, 

никогда не имевшие паспорта или каких-либо других 

документов, удостоверяющих их личность.  
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волкодавы приносят потомство весной, то их 

щенков выпаивают козьим молоком, выращивая 

их в хлеву вместе с новорожденными козлятами. 

Если выращивать волкодава таким образом, то в 

будущем он сможет защитить стадо от хищников» 

(14). 

Эта древняя порода собак, широко 

распространенная у народов Центральной Азии, в 

русскоязычной литературе встречается под 

названием «среднеазиатская овчарка», у туркмен 

и киргизов известна как «алабай», у казаков – 

«төбет», у узбеков – «бурибасар», а у 

каракалпаков «борибасар», т.е. волкодав (10). По 

свидетельству сельских жителей, эти собаки 

получили такое название благодаря своей силе и 

способности защитить стадо от волков. 

Не все каракалпакские животноводы могли 

содержать алабаев, поскольку для них требуется 

много корма. По этой причине большинство 

чабанов держали обычных собак. Таких 

домашних собак каракалпаки называют «көпек 

ийт». По сравнению с алабаями, эти собаки 

обычно уступают им в размерах, но отличаются 

особой ловкостью. При выпасе скота наряду с 

основной задачей, заключающейся в защите стада 

от хищников, собаки помогают перегонять скот и 

даже возглавляют его. 

Опираясь на результаты полевых 

исследований, проведённых в нашей республике, 

следует сказать, что вследствие повышения 

температуры воздуха, экологической катастрофы 

и проблем в системе водного обеспечения 

региона, в сельскохозяйственных традициях, 

особенно в жизненном укладе животноводов 

отчётливо прослеживается отрицательное 

воздействие экологических факторов. В связи с 

этим происходит сокращение поголовья скота и на 

свет рождаются телята (ягнята, козлята) с 

врождённой патологией. Из-за водного дефицита 

резко снизился уровень воды в колодцах, что 

ведёт к утрате традиций, связанных с ними. Нашёл 

подтверждение вывод о том, что ключевую роль в 

выращивании и сохранении скота играют чабаны. 

Словом, экологические факторы, изменяя 

жизненный уклад, сложившийся у скотоводов на 

протяжении многих веков, вынуждают их 

отказаться от некоторых традиций, обычаев и 

обрядов, но, тем не менее, они продолжают 

бороться за их сохранение.    
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