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С евер н ая ,  п р и м о р ск а я  терри тори я  К ар а -К а л п а к с к о й  А С С Р , вклю 

чаю щ ая весь М уйнакский  и зап ад н ч ю  часть Т ахта -К упы рского  района 
республики, отли чается  больш им  природным и историко-культурным 

своеобразием . В п ред елах  этой территории располож ены  в нижней части 

дельты А м у -Д а р ьи ,  ю ж н ое  п об ер еж ье  А ральск ого  мдря и острова ю ж 

ного А р ала .
В обш ирной дельтовой  о бласти  великой средн еазиатской  реки с ее 

изменчивым водным реж им ом , на местности, прорезанной множеством 

действую щ их и отм и раю щ и х  дельтовы х  протоков, постоянно меняю щ их 

свое нап равлен ие ,  среди озер, плавней, тугайных и кам ы ш овы х зар о с 
л е й — население с древнейш их времен зан и м ал о сь  комплексным хозяй 

ством, сочетая ск о ю в о д с т в о  с примитивным, неустойчивым зем ледели 

ем и ры боловством . Этот тип хозяйства , слож и вш и йся  в дельтовы х 

областях  П р и а р а л ь я ,  ещ е до недавнего  времени составлял  этнограф и 

ческую особенность  местного населения — к а р ак а л п ак о в ,  так  н азы вае 

мых «ар альск и х »  узб еков  северного  Х орезм а, части присырдарьинских 

казахов  и туркм ен  севера  Т аш ау зск о й  области  Г В особенности устой 

чивые и яркие  черты этого типа хозяйства  и обусловленного и ^  полу- 

оседлого о б р а за  ж и зн и  сохран яли  к а р а к а л п а к и ,  ж и вш и е в приморской 

полосе К а р а -К а л п а к с к о й  А С С Р .
К ар а к а л п а к с к и й  этнограф ически й  о тряд  Хорезмской археолого-эт- 

нографической экспедиции А Н  С С С Р  у ж е  в 1946 г. начал свои полевые 

исследования среди населени я  северной К а р а - К а л п а к и и 2. С 1956 по 

1959 г. эти работы  приняли  х а р а к т ер  систематического изучения исто 

рического прош лого  и современного быта населения располож енны х 

в приморской К а р а -К а л п а к и и  поселков ры боловецких к о л х о зо в 3. 

В 1958 г. отряд ,  совместно с группой этнограф ов  К ар а к а л п а к с к о го  ф и 

лиала  А кадем ии  наук  У збекской  С С Р ,  провел работу  сперва  на полу-

1 См. Т. А. Ж  Д а н к о, П роблем а полуоседло-о  населения в истории Средней Азии 

и К азахстана, «Сов. этнограф ия», 1961, №  2, стр. 53— 59.
2 В 1946 г. отр яд  работал  в поселках ры болов.ц ких  колхозов М уйнакского района 

К ара-К алпакской  А С С Р: «К зы л аскар» , им. Ворош илова, «Кенес», им. М арата, 

им. К алинина.
3 См. отчеты отр яд а: Т. А. Ж  д а н к о. Работы  К аракалп акского  этнографического 

отряда в 1956 г., «М атериалы  Хорезмской экспедиции», вып. 1. М.. 1959, стр 190—208; 
е е  ж е .  Работы  К аракалп акского  этнограф ического о тряда  Хорезмской экспедиции, 

в 1957 г., «М атериалы  Х орезмской экспедиции», вып. 4, М ., 1960. стр. 157— 160.



Рис. 1. М арш рут К аракалп акского  этнограф ического отряд а  Хорезмской экспедиции в 1958 г. по островам  ю жного А рала
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Рис.. 2 . М уйнакский рыбоконсервный комбинат

острове  М уйнак , в двух  ры боловецких  колхозах  — им. М а р а т а  и «40 лет 

О к т яб р я» ,  а затем  на морском  сейнере, выделенном для  экспедиции 

М уй накск им  ры боконсервны м  ком бинатом , выш ел в море и продолж ил 

свои и сслед ован и я  на пяти островах  ю ж ного  А р а ла ,  в располож енны х 

т а м  ры боловец ки х  ко л х о за х  и рабочих поселках.

Эти пять небольш их островов — К ар аб ай л ы ,  Акпетки , Т ай лакдж и - 

ген, Т асбескум  и М е р г е н а т а у — входят  в состав  А кпеткинского аулсо 

вета  М уй н акск ого  района К а р а -К а л п а к и и .  Н а  них располож ены  рыбо- 

яри ем очн ы е  пункты М уй накск ого  рыбоконсервного  ком бината; больш ая 

часть  населени я  объединена в об р азо в ав ш и й с я  в 1931 г. рыболовецкий 

колхоз «К расн ы й  ры бак» , о стальн ы е р аб о таю т  на рыбоприемочных 

пунктах. О б щ ее  число ж и телей  Акпеткинскохо аулсовета  на 1 мая 

1958 г. с о с т ав л ял о  1153 чел.

С ам ы й  больш ой  поселок — на с-ве К а р аб ай л ы ,  где находится центр 

аулсовета;  там  ж и вет  337 чел., в том числе 312 к азах о в  и 25 к а р а к а л 

паков. Н а  о-ве Т а й л а к д ж и ге н  — 302 чел., в том числе 296 казахоз .  

Н а о-ве А кпетки  сплош ь ка зах ск о е  н а с е л е н и е — 164 чел. Н а  остальных 

двух островах  население к ар ак а л п ак ск о е :  на о-ве Т асбескум  — 124 чел., 
на М ер ге н а т ау  всего 209 чел., из них только  7 (2 хозяйства  из 41) 

к а зах и ,  о стальн ы е к а р а к а л п а к и 4.

К А к петкинском у  аулсовету  относится т а к ж е  ж ивотноводческая  

ф ерм а  колхоза  «К расн ы й  ры бак», р асп о л о ж ен н ая  на материке, возле 

Ш ей х ам а н а ,  на севере Ч и м б ай ск ого  района. Там , близ возвышенности 

К х ш к а н а т а у  ж и в у т  и р аб о таю т  35 человек, по национальности  в б оль 

ш инстве к азах и .
П о своей этнической прин ад леж н ости  к а р а к а л п а к и  изучаемого 

района относились в прош лом  к родопле.менному объединению кон- 

г р а т 5. В к о лхозах  им. М а р а т а  и «40 лет О к тяб р я»  на п-ве М уйнак пре 

об ладаю т  этнограф ич ески е  (п реж ни е  родоплем енны е) группы колдау- 

,лы и кият. К а р а к а л п а к и ,  ж и в у щ и е  на островах, почти все относятся к 

группе мюйтен, а к а зах и  — к и здавн а  ж и вш ей  по соседству с мюйтенз- 

ми в н изовьях  С ы р -Д а р ь и  племенной группе алим.

4 Д ан ны е о численности и национальном составе населения поселков получены в 

А кпеткинском аулсовете во врем я работы  о тр яд а  в 1958 г.
5 Родоплем енная система к аракалп аков  п одразделялась на д ва основных отдела 

(ары с) — конграт и он-торт vpy (14 родов). См. Т. А. Ж  Д а н к о. Очерки исторической 

этнографии кар акалп ако в , Труды  И н-та этнографии АН С С С Р, нов. серия, т. IX, М., 

1950.



30 Т. А. Ж данко

О т р я д о м 6 в 1958 г. собран  больш ой историко-этнограф ический  м а т е 

риал, освещ аю щ ий прош лое и н астоящ ее этого отдаленного  района, 

социалистические п реоб разован и я ,  происш едш ие за  годы советской в л а 

сти в хозяйстве, быту и культуре ж ителей  островов — исконных оп ы т 

ных ры боловов, превосходны х зн атоков  бурного  А р а л а  и его рыбных 
богатств.

*  *  *

У приморских к а р а к а л п а к о в  — мюйтенов, к олд аулы , а ш ам а й л ы ,  кият 
и других — зан ят и е  рыболовством имеет глубокие исторические т р а 

диции. У мю йтенов д а ж е  родовая  там га  и з о б р а ж а л а  острогу (ш аныш - 

кы) — старинное орудие ры боловства  к а р а к а л п а к о в .  В то  ж е  время 

приморские к а р а к а л п а к и  знали и зем леделие , и скотоводство. Тип их 
хозяйства  особенно хорош о вы р аж ен  у мюйтенов. М ю йтены в XIX в. 

ж или  у берегов крупных Д ау к а р и н ск и х  озер, в бассейне p .  K o k c v  и  на 
протоке Кок-У зяк , з ан и м ая сь  там  в летнее  врем я  зем ледели ем ; на и с 

кусственно о р о ш аем ы х  угодьях  они сеяли  рис, просо, во здел ы вал и  
бахчи.

Ж и тел и  мюйтенских аулов  имели т а к ж е  ст а д а  (главн ы м  о б разом  

крупноТо рогатого  ск о т а ) ,  которые в ы п асал и  на расп олож ен н ы х  непо 

д ал ек у  пастбищ ны х угодьях, и, наконец, третьей  отраслью  их хозяй ства  
было зан яти е  рыболовством  в о зерах ,  п ротоках  и в п ри бреж н ой  полосе 

моря; выходить на лов в открытое море к а р а к а л п а к и  в то врем я  не 

реш ались  — их лодки  (кайы к) были д ля  этого слиш ком  малы , неустойчи 

вы и непрочны. К ай ы к  не имел руля; парус к а р а к а л п а к и  зн али  т о л ь 

ко  прямоугольны й, не позволявш ий м а н е вр и р о в ать  при п лаван ии  на 

море.

Во время рыбной ловли к а р а к а л п а к и  достигали  р асполож енн ы х  

поблизости от берега островов, однако  условия  ж и зн и  на них были не 

благоприятны . О строва невелики, песчанны и безводны, п р ед став л яя  

собой как  бы небольш ие участки пустыни, заб р о ш ен н ы е  в открытое, 

бурное море; они п одверж ены  постоянным сильны м северо-восточны м 

ветрам  и ш торм ам , во время которых нередко их низменные участки  

зат а п л и в аю т  морские волны. Ж а п а ,  безводье  и ш торм ы  см ен яю тся  зи 

мой холодами и снеж ны ми вью гами; море вокруг  островов  зам ер зае т .  

И все ж е  ж ители  прим орья, к а р а к а л п а к и  и казахи ,  больш ей частью  
прикочевы вали  на острова зимой: у б ольш и н ства  н ебогаты х  хозяйств  

не х в атало  на зиму скуд.ных зап асо в  продуктов  зем ле д е л и я  и ското 

водства; н ач и н алась  голодовка, и к а р а к а л п а к и  целыми семьями, а 

иногда и целыми родственными ау л ам и  уходили  к моэю , где всегда 

могли, прим еняя разн ы е  способы подледного  лова ,  добы ть  обильную  

пищ у — рыбу. И сп ользуя  сани и п оставленны е на полозья  лодки , они 

кочевали по льд у  к островам , где ставили  у п одн ож ья  песчаны х б у г 

ров свои л ш к и е  юрты, утеп ляя  их кам ы ш овы м и  и згородям и  и ц и н о в к а 
ми. В песках они находили  топливо — кусты ж а н гы л а  и са к са у л а ,  а 

пресную воду получали , р ас т а п л и в а я  лед  и снег. К весне к а р а к а л п а к и  

уходили с островов, в о зв р а щ а я с ь  на «больш ой зем ле»  к за н я т и я м  з е м 

леделием и бахчеводством . Л и ш ь  вследствие изменений в гео гр аф и ч е 

ских условиях, последовавш их в конце XIX — н ач ал е  XX в.,— пересы 

хания Д ау к а р и н ск и х  озер, реки Янысу и К ок-У зяк а  и затоп лен и я  во 

дами А рала  некоторых районов  п рибреж ной  полосы — к а р а к а л п а к и -

6 В состав этнограф ического отр яд а , работавш его на островах ю жного А рала, 

входили: начальник отряда Т. А. Ж д ан ко  мл. научн. сотрудник Н. П. Л обачева, тоно 
граф  Н. И. Игснин, ф отограф  Ю. А. А ргиропуло, худож ник Т. В. П олетика архитектор 

■ Ю. В. Стсблюк к группа этнограф ов К ар акалп акско го  ф или ала АН У збС С Р: ст. н ауч 

ный сотрудник .У. X Ш алекенов, мл. научные сотрудники А. Туреев, У. К алниязов, 
С. А метов, студент-практикант А. Д ж ар ы л к аган о в .
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бедняки  стали  п ереселяться  на острова, располож енн ы е близ устья 

Янысу, переклю чи вш ись  на ры боловство  как  основное зан яти е  и окон 

чательно  остави в  зем ледельч еск ое  хозяйство.

«К огда  мы ж и ли  на К ок-У зяк е ,— сообщ ил наш  и нф орм атор  к а р а к а л 

пак К а н я з  Х сж агу л о в ,  ж и т ел ь  о-ва Т асб еск у м ,— мой дед и отец еше 

зан и м ал и сь  зем леделием . К огда  ж е  К ок-У зяк  обмелел, волостной уп 

р ав и т ел ь  четыре года п одряд  п олучал  с мюйтенов взятки  за обещ ани е  

пустить воду из Ко'к-Узяка на их зем ли. Взятки  брали, но воду гак и 

не отвели. Т огда  мюйтены уш ли с К ок-У зяка  в места, удобные для ры 

боловства» . Д р у го й  старик  сообщ ил: «Отец мой ж ил на Кок-У зяке и 

з а н и м а л с я  зем ледели ем , это было л ет  90 тому н азад . Но уж е лет 50— 

G0 тому н а з а д  там  зем ле де л и я  не было. С ам  у ж  я никогда не зан и м ал ся  

ни зем леделием , ни скотоводством , только  рыболовством». Ж ители  Тае- 

бескум а помнят то время , когда остров был ещ е соединен с сушей; 

здесь  были озера ,  п ресная  вода , сеяли  рис.

К аза х с к о е  население, м еньш е св язан н о е  с зем леделием , чащ е пере 

селял о сь  на острова на более или менее д ли тельн ее  время. 70-летний 

р ы б ак ,  ж и т ел ь  Т а й л а к д ж и г е н а ,  р ас ск а зы в ал  нам: «Н а острова ран ше 

к а р а к а л п а к о в  п ри ш л и  казахи .  Отец  мой родился на остпове К арабай -  

лы, сам  я — т о ж е  у р о ж е н е ц  этого острова. З а н и м а л и с ь  бедняки ры бо 

ловством , у б аев  ж е  был скот, который здесь  пасся». Д р у гсй  старик, 

с о-ва К а р аб ай л ы ,  сообщ ил: « Р ан ьш е  наш аул находился на острове 

Ш ах ссх и ;  мы кочевали , переходили  с острова на остров; был v нас 
мелкий  рогатый скот, но в основном зан и м ал и сь  рыболовством. З е м л е 

делием  совсем не зан и м али сь» .  Н о некоторые группы казахского  насе 

лен и я  п р еж д е  были связан ы  и с зем леделием . 98-летний стар и к -казах ,  

родивш ийся  на о-ве К ы ргы ш , помнит, что раньш е этот остров был со 

единен с суш ей, там  бы ла  пресная  вода, и казахи  его ау л а  зан и м али сь  

скотоводством  и зем ледели ем  — сеяли  дыни, просо, д ж угару .

К а р а к а л п а к и  и к азах и  А ральск о го  приморья знали много разн ооб 

р азн ы х  снастей и орудий лова ,  приспособленных для  рыболовства в 

р азли чн ы х  водоем ах : в протоках  реки и озерах , в море. Но все они 

были довольн о  примитивны, соответствуя общ ем у техническому уров 

ню отсталого  х о зяй ства  этих народов. Д л я  ловли  крупной рыбы — 

ш ипа (б ек р е ) ,  усача  (суен) и др. в протоках дельты  к а р а к а л п а к и  

у с т р а и в ал и  т а к  н азы ваем о е  « к а за»  — сооруж ение из связок  к ам ы ш а, 

к о т о р ы м  п ер его р а ж и ва л и  протоки. П осредине этой загородки  о ст а в л я 

ли отверстие; через него ры ба , ш едш ая  против течения, попадала  в 

больш ую , то ж е  кам ы ш овую  зап адн ю , круглую  в плане, откуда «уже не 

могла в ы браться ;  ры баки  доставал и  ее оттуда острогой или вы л авл и 

вали рукам и . Н есколько  более сл о ж н а  бы ла снасть, н а зы ва ем а я  «кер 

ши», д ля  ловли  сома и некоторых других рыб. Это  больш ая  треуголь 

ная  р ам а  из длинны х ж ердей , на которой укреплена сд елан н ая  в виде 

сачка  сетка. П ри  погруж ении в воду сачок расп о л агал и  горизонтально. 

О тверстие рам ы  зап л ета ли  бечевкой, но в нем оставляли  широкий круг 

лый проход. Э тот вид сачка  у креп ляли  близ берега на дне оекн или 

протоки, причем повыш е его ры баки  д ел ал и  небольш ую  загородку, 

возле  которой о б р азо в ы в ал с я  водоворот — излю бленное место леж ки  

сомов. От керш и протяги вали  веревку, которую д е р ж а л  л еж ащ и й  на 

берегу ры бак . По ры вку  веревки он у зн ав ал ,  что в керши попала ры ба, 

подним ал  р ам у  с сачком и д о став ал  добычу. Д л я  ловли рыбы в реках  

и на морском п обереж ье  п ри м ен ялась  т а к ж е  острога «ш аны ш кы » — 

тр езу б ая ,  с более коротким средним зубом. С острогой иногда охоти 

лись  по ночам, п ри влек ая  рыбу к лодке ярким  светом от кам ы ш ового  

ф ак ел а ,  з а ж ж е н н о го  на корме. К а р а к а л п а к с к и е  рыбаки отличались  изу 

мительной ловкостью  в бое рыбы острогой. Л овили  рыбу т ак ж е  удочкой 

« ка р м ак »  с особыми крю чьями  д ля  каж д о й  рыбы — сома, л ещ а ,  усача 

и др. Н а  о зерах  п р и м ен ял ась  р ы боловн ая  сеть, сплетенная из волокна
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кендыря. Зимой ры бачили  в прорубях , и зв л е к ая  оттуда  ры бу  сетями и 

орудием, н азы ваем ы м  «илме», п р ед ставл явш и м  собой длинную , к а к  у 

остроги, рукоятку  с ж елезны м , круго  загн уты м  острым наконечником, 

который осториж но подводили под п р оплы ваю щ ую  ры бу  и быстро п од 

секали ее под брюхо, в ы таски вая  затем  на лед. Сеть  на круглом  о б р у 

че, оп ускавш аяся  в прорубь, н а зы в а л а с ь  «ж лы м ». У потребляли  ры баки  
т ак ж е  бредни «дагды».

Во время ры боловного сезона к а р а к а л п а к и ,  р аб о т ав ш и е  при пом о 

щи каза  и других снастей, ж и ли  среди кам ы ш ей  в плавучих  ш а л а ш а х ,  

устроенных на плотах ,— «сал». П лоты  в язал и  из снопов тростн и ка- 

д ж и к ен г .  И н огда  вместо  плотов ш а л а ш и  у ст а н а в л и в а л и  на и скусствен 

ных островах: срезав  повыше уровня воды густой кам ы ш , на о б р а з о в а в 

ш ую ся «щ етку» клали  вязан ки  к а м ы ш а  и п о лу ч ал а сь  н еб ольш ая ,  

но достаточно устойчивая п ло щ ад к а ,  на которой и р а с п о л ага л и с ь  
ры баки .

П осле присоединения территории  ю ж н ого  П р и а р а л ь я  к России  

(1873) к а р ак а л п ак ск о е  ры боловство  обогати лось  новы ми техн и чески 

ми приемами, заи м ствован н ы м и  главны м  о б р азо м  от переселенных в 

низовья А м у-Д арьи  ссыльны х к а зак о в -у р а л ь ц ев ,  искусны х  ры баков .  От 

них к а р ак а л п ак и  переняли больш ие невода (д ар ь я  ж л ы м ) ,  в ен т ер ь  (на- 
р ете) ,  научились строить прочные устойчивые ры бачьи  лодк и  у р а л ь с к о 

го образц а ,  н а к о н е ц •— овладели  п ар у со м  треугольной  ф ормы , и м ев 

ш и м  значительные п реим ущ ества  по сравн ен и ю  с четы рехугольны м , 

об легч ая  лучш ее использование в етра  и м ан евр и р о в ан и е  лодки. О д н а 

ко прогрессивное русское влияние на технику р ы боловства  сильно 

сн и ж ал о сь  зак аб ал ен и ем  к а р а к а л п а к с к и х  ры баков  русскими р ы боп ро 

м ы ш ленниками, к у л а к а м и -у р а л ь ц а м и  и местными б аям и ,  р а з б о г а т е в 

шими на торговле рыбой с Россией.

Р ы бн ы е промыслы, возникш ие на А р аль ск о м  п об ер еж ье  у ж е  с 

1876 г., стали  расти после проведения в 1905 г. ж елезн о й  дороги, со 

единивш ей Таш кент с О ренбургом . Если  р ан ьш е ры ба и сп о л ьзо в ал ась  

местным населением главны м  о б разом  к а к  продукт  п итания  и вы во 

зи лась  преимущ ественно на местные б а з а р ы  Х ивинского оази са ,  то 

после присоединения этой территории  к России  ры боторговцы  стали 

о тп р авл ять  ее больш ими п арти ям и  по ж елезн ой  дороге  в О ренбург, 

Бухару , Ч а р д ж о у  и другие отд ален н ы е города.

Н а  пром ы слах  р аботали  ж естоко  эк сп л у ати р у ем ы е  русскими п р о 

м ы ш ленниками ры баки  и рабочие, главны м  о б р азо м  к а р а к а л п а к и  и к а 

захи. С кудного з а р а б о т к а  им не х в ат ал о  д а ж е  на пропитание. С утра 

до ночи раб о тал и  ры баки , н ан им авш и еся  за  мизерную  плату. В буран  

и стужу гнали их х о зяева  в море на  небольш их гребн ы х лодках . 

И все ж е  низкие з ар а б о т к и  не обеспечивали  п рож иточного  м иним ума 

ры бацких семей, влачи вш и х  нищ енское сущ ествование . З а н и м а т ь с я  р ы 

боловством сам остоятельн о  становилось  все труднее. Все лучш ие, и зо 

билую щ ие рыбой водоемы  зах в ат и л и  в свое пользован и е  ры б о п р о м ы ш 

ленники. Б ед н я к и -к а р а к а л п а к и  не имели возм ож н ости  п р иобретать  

дорогие неводы и лодки и обычно, соб и раясь  ар тел ям и , ар е н д о в ал и  их 

у богатых владельц ев ,  о т д а в а я  за  это половину улова . Т ак и м  об разом , 

и не нан им авш и еся  к к у л а к а м  и ры боп ром ы ш лен н и к ам  ры боловы  

оказы вались  у них в кабале .

Очень многие из нынеш них ж и тел ей  обследован ны х  нами  поселков 

поступали рабочими на п ром ы слы  и в  связи  с этим окон ч ательно  пере 
селились на острова. В сделан н ы х ры боп ром ы ш лен н и к ам и  х о л о д и л ь 

никах (шулен) з а п а с а л и  зимой лед, которы й летом  з а м е н я л  населению  

пресную воду. Ж и л и  по-п реж н ем у в ю ртах  или в построенных п р о м ы ш 

ленниками к азар м ах .

Среди владельцев  ры бны х промы слов, помимо русских  (н априм ер , 

Еникеева, братьев  Л ю б и м о в ы х ) ,  ж и тели  островов часто  упоминаю т
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богатого  к а р а к а л п а к а  Л еп ес -б а я ,  у  которого на Т ерм енбесе было во 

с е м н ад ц а т ь  холодильников ; у него р аб о т ал о  300 рабочих (м а л а й ) ;  кро 

ме того, у б ая  были больш и е с т а д а — 800 голов коз и овец, 300 голов 

крупного  рогатого  скота, 200 лош адей .  З а н и м а л с я  он и торговлей, имел 

около  д в а д ц а т и  л а в о к  в разны х местностях. Но рабочие у него з а р а 

б а т ы в а л и  в м есяц  не больш е двух  рублей; работали  своими снастями, 

д л я  изготовления которы х бай в ы д ав ал  авансом  пряж у, из расчета 

1 фунт п р яж и  за  1000 ш тук рыбы. Если ры бак  в течение года не дос 

т а в л я л  это количество рыбы, на следую щ ий год долг удваивался . «Т ак  

н аш  родственник С ая к е -с а м а т  остался  д олж н и ком  Л епес-бая  до конца 

сроей ж и зн и » ,— зав ер ш и л  свой р а с с к а з  о Л еп ес -бае  старый рыбак, ж и 

тель  острова  Т асбескум .

* * *

В п ервы е ж е  годы револю ции  все пром ы слы  рыбопромы ш ленников 

были конф искованы .

В 1928 г. о б р а зо в а л с я  А ралгосры бтрест ,  больш инство  ры баков в 

1930— 1931 гг. вступило в колхозы . В р езу л ь тате  весь лов рыбы сосре 
доточился  в р уках  госуд арства  и ры боловецких колхозов, объед и ня 

ем ы х Р ы б ак к о л х о зсо ю зо м ,  активно п ом огавш им  окрепнуть первым ры 

б оловецк им  ар тел ям . В годы своей орган и зац ии  колхоз им. М арата  и 

другие  имели  всего по нескольку  лодок , сетей, вентерей. Государство 

через Р ы б ак к о л х о зео ю з  о к а зы в ал о  им м атери альн ую  помощь, предо 

с т а в л я л о  кредиты  на приобретение орудий лова ,  судов, заботилось об 

улучш ении  культурно-бы товы х условий жизни  рыбаков. Государствен 

ный лов  ср а зу  ж е  был оснащ ен  флотилией  моторных транспортных и 

ры боловн ы х  судов, на пром ы слах  были построены крупные, хорошо обо 
руд о ван н ы е  ледники . Р ы б ак о в-к о л х о зн и к о в  стал а  о бслуж и вать  о р г а 

н и зо в ан н ая  на М уй н аке  в 1933 г. моторно-ры боловецкая  станция со 
сп ец и альн ы м и  судами.

В н асто я щ ее  врем я  М уй накск ий  район К ар а -К а л п а к и и  доставляет  

60%  всей д о бы ваем ой  на А ральск о м  море рыбы и 96.3% рыбы, до бы 

ваем ой в У збекистане. Ю ж н а я  часть  А р а л а  и дельта  А м у-Д арьи  играю т 

в едущ ую  роль  в добы че всех промы словы х рыб: больш е всего вы л авл и 

ваю т  здесь  л ещ а ,  с а з а н а ,  воблы, сома, щ уки, много т а к ж е  усача , су д а 

ка; из н аи более  ценных пород распространены  шип и лосось.

Государственн ы й  лов  ведут  пять ры бозаводов ,  располож енны х на 

п обереж ье  и островах , колхозный — девять  ры боловецких колхо 

з о в 7. Р ы б о л о в ств о  все более м еханизируется  и о сн ащ ается  новыми 

орудиям и .

З а  годы, п рош едш и е со времени  о р ган и зац и и  колхозов, произошли, 

коренны е изменения в условиях  т р у д а  и производственней  жизни ры 

баков . П р и б р еж н ы й  лов  постепенно вы тесняется на Аральском  море 

м ехан изи рован ны м  глубинным ловом , д л я  которого используются 

сейнерны е суда, капроновы е ставн ы е сети и морские неводы. У же в 

1958 г. в колхозном  и государственном  лове  М уйнакского  района у ч а 

с т в о в ал о  более ста  сам оходны х судов. В 1959 г. м оторно-ры боловецкая  

станц и я  бы л а  р ео р га н и зо в ан а  в судорем онтную  техническую станцию, 

колхозы  стали  п риоб ретать  суда в собственность. Теперь к а ж д а я  артель  

имеет свой ф лот  — по три-четы ре сейнера, по нескольку быстроходных 

катеров , м отоф елю г и десятки  моторных и добротны х гребных вентер 

ных лодок . С ущ ественно увели чи вает  улов  применение различны х усо 

в ерш енствованны х снастей. Н а  многих судах  имею тся специальны е 

устойства д л я  м ехан и зац и и  спуска и подъ ем а сетей. Все больш е ста-

7 Д о  укрупнения колхозов в 1960 г. их было двен адц ать.

3  С о в е тск ая  этн о гр а ф и я , №  5
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Рис. 3. С ейнеры  и дут на лов

новится в ю ж н о ар аль ск о м  ф лоте  крупны х р еф р и ж е р ат о р н ы х  судов д ля  

транспортировки  рыбы. П ри ем щ и к и  о б ъ е з ж а ю т  р ы б а ц к и е  станы  на су 

д ах  с холодильниками, что сним ает  необходимость  поездок  р ы б а к а  

один —  д в а  р а за  в день на приемочны е пункты и обесп ечи вает  лучш ую  

сохранность  рыбы. К олхозы  оборудую т хорош о утепленны е ры бацкие  

станы, вместо  прежних убогих ш алаш ей .

О дним из самых трудны х видов работы  а р а л ь ск и х  р ы бако в  я в л я е т 

ся и в настоящ ее время зимний подледны й лов. К огда  м орозы  ск о вы 

ваю т ледян ы м  покровом зал и вы  и п ри б реж н ы е терри тори и  А р а л а ,  р ы 

баки  зап р ягаю т  лош адей  в сани, гр у зят  на них снасти, продовольствие , 

ж елезны е пешни «суймен» д ля  п роби ван ия  л ьд а  и о т п р ав л яю т ся  на д а 

лекие коши. Д л я  установки сетей во л ь д у  вы рубаю т ты сячи  лунок  и 

длинные, до 40 м., проруби. Зимой ры баки  еж ед невн о  п еребираю т в л е 

дяной воде сотни метров сетей н неводов, у ст а н а в л и в аю т  подледны е 

вентери. В осенние и весенние периоды, когда  в море «ни лед , ни вода», 

рыбаки т а к ж е  не п р ек р ащ аю т  работы , исп ользуя  лодки, на  дни щ е ко 

торых прикреплены  полозья. В зависимости  от необходимости их сп у 

скаю т на воду или, вы таски вая  на льдины , волокут  к ак  сани . Б ы ва ю т  

случаи, когда о т в аж н ы х  ры баков  в непогоду волны и ветер ун осят  на 

льдинах  д ал ек о  в откры тое море. Т огда  вк л ю ч ается  в поиски а в и а ц и я ,  

о беспечиваю щ ая спасение лю дей.

Подледны й лов теперь  т а к ж е  переходит на более высокий техниче 
ский уровень. М ехани зи руется  самы й т яж ел ы й  труд  — в ы р у б к а  в т о л : 

стом льду прорубей.

П овы ш ение технического уровня  ры боловства  приводит к росту у л о 

ва и доходов колхозов. Так , в колхозе  им. М а р а т а  улов, п риходящ ий ся  

на одного ры бака ,  увели чи лся  в 1959 г. по сравнению  с 1940 г. в 

2,2 раза  (с 71 ц до 157 г^), а средний годовой доход  одного р ы бак а-  

колхозника достиг в 1959 г. 13443 руб. П ри  этом за р а б о т о к  к о л х о з 

ников в некоторых передовых б р и га д а х  и звен ьях  со с т а в л я л  в с р е д 

нем больше двух ты сяч  руб. в м есяц .8 В озросли  соответственно и ст-

8 См. М. Ш т е й н г а р т и  Ш.  Т л е у б е р г е н о в ,  Ры боловецкий колхоз им. М а р а 

та , «Вестник К аракалп акского  ф илиала А Н  У збС С Р», 1960, №  2, стр. 75— 77. З д е с ь  за  
работки учтены в старом  м асш табе цен.
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числения в неделим ы е фонды  к олхоза  им. М а р а т а .  С 1955 г. — времени 

его  переселения на М у й н ак  в связи  с затоплением  его преж него  селе 

ния в д ельте  А м у -Д а р ь и  — здесь  построен  уж е  больш ой новый поселок 

городского  типа с благоустроенны м и усадьб ам и , электричеством, про 

и зводственны м и и культурно-бы товы м и здан иям и . Вырос и другой 

и зучавш и й ся  нам и  колхоз — «К расн ы й  рыбак», располож енны й на 

островах . Р ы б а к и  этой артели  д обы ваю т т а к ж е  очень много рыбы 

(п реим ущ ественно  крупного ч астика  и воблы ) — свыш е 20 тыс. ц в год.9 

В улове участвует,  н ар ав н е  с м уж чи нам и , много женщ ин.

Ч асть  колхозн и ков  ры боловецких  колхозов  работает  в составе м е х а 

н изи рован ны х  б р и гад  —  судовых ком анд, остальны е — в немеханизиро- 

ванны х — вентерных и сетных б ри гадах  и звеньях.

Р а зу м е е т с я ,  рост технической оснащ енности  нынеш него ры болов 

ства  не у м ен ь ш ает  зн ачен ия  опыта и м астерства  самих рыбаков. З н а 

ние моря, вечно бурного, беспокойного А р ала ,  уменье учиты вать вли я 

ние на поведение рыбы силы и н ап равлен ия  ветра, течения, глуби 

ны, в ел и к о л еп н ая  осведомленность  в повадках  разн ы х  пород рыбы — 

с а з а н а ,  л ещ а ,  усача  и др., значение излю бленных мест, где водит 

с я  ры ба , наконец  —  сноровка, см елость  и опытность ры баков, все 

это  высоко  ценится, лучш ие ры боловы  пользую тся огромным у в а ж е 

нием.

О тош ли  в д а л ек о е  п рош лое  те  врем ена , когда бедные, обездолен 
ные к а р а к а л п а к с к и е  р ы б а к и  н ад еял и сь  на своего покровителя — свя 

того  М а р д а н -а т а ,  к котором у  о б р а щ а л и с ь  с молитвой о помощи, выхо 

дя  на ры бную  ловлю . Р ы б ы , по п редставлению  ры баков , делились на 

до б р ы х  и злы х, полезных и вредных. С ам ой  плохой считалась  щ ука, 

якобы  п р о исш едш ая  от змеи; самой лучш ей, исцеляю щ ей от многих 

болезней и располож енн ой  к л ю дя м  рыбой считался  сом. Н ем ал о  веро 

ваний, ф ан тасти чески х  п редставлений, легенд  и поверий, п отчас  очень 
древних, отр ази л и сь  в п рош лом  в промы словом  ф ольклоре  северных

Рис. 4. С богаты м  уловом 1
__________  J

9 Д ан ны е получены в А кпеткинском аулсовете на о-ве К арабай лы  во время полф- 

вых работ. . л
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Рис. 5. Н а  о. А кпетки

рыболовческих к а р ак а л п ак ск и х  племен А ральск ого  прим орья . С о ве т 

ские ры баки  с усмеш кой р асск азы в аю т  о преж н и х  «приемах», п р ак ти к о 

вавш ихся с целью  обеспечить успеш ность лова .

П рогресс  в повыш ении культурного  уровня н аселения ю ж н ого  При- 

а р а л ь я  и его профессиональной  к в ал и ф и к ац и и  н ер азр ы в н о  св язан  с 

техническим прогрессом труда ры боловов. В М уй н аке  о рган и зован а  

ш кола  подготовки и усоверш ен ствовани я  кад р о в  ры бной п р о м ы ш л ен 

ности. Эта ш кола  и разли чн ы е технические курсы готовят  судо во ди те 

лей, бригадиров  лова ,  мотористов, м ехаников  и др. Е ж его дн о  колхозы  

и предприятия государственного  л о в а  п ополняю тся  к в а л и ф и ц и р о в а н 

ными кадрам и  специалистов

Многие капитаны, б ригади ры  и отдельн ы е в ы д аю щ и еся  ры баки  

имею т высокие правительственны е н агр ад ы  за  отвагу , опыт и успехи 

в выполнении государственны х обязательств .

* * *

Г осударство  п р о яв л яет  больш ую  заб о т у  о быте населени я  р ы б а ц 

ких поселков, но несм отря на это, условия ж и зн и  и работы  зд есь  ещ е 

довольно т яж ел ы е , главны м  о б р азо м  в связи  с суровой природной о б 

становкой. Вопрос о пресной воде ещ е р ад и к ал ь н о  не разреш ен . Во 

всех поселках имею тся государственны е и колхозны е холодильники , 

н аполняем ы е льдом , но они не всегда могут обеспечить население и 

скот пресной водой. Б ы ва ю т  теплы е зимы, когда море не з а м е р з а 

ет и нельзя зап асти  льда .  Б ы вает ,  что ш торм  р азр у ш а е т  х о л о д и л ь 

ники, в них попадает  м орская  вода, за т а п л и в а е т  их. Т а к  было зимой 
1957/58 г.

М естные орган и зац ии  обеспечиваю т д о ставк у  пресной волы д л я  н а 

селения на п лаш коутах , нап олняем ы х в устье А м у-Д арьи .  Ж и т е л и  о т 

п равляю тся  к п лаш ко у там  на л о д к ах ,  н ап олняю т водой боченки, кото 

рые затем  на берегу п ереп равляю т к д о м ам  вью чным способом, на 

ослах, пользуясь  д л я  этого специальны м и седлам и  «ерш и». Д л я  

р ади кального  урегули рован и я  в о до с н а б ж ен и я  п р ед п о л агается  у стр о й 

ство  на островах  артези ан ски х  ск важ и н , которые, к а к  и в песках  п усты 
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ни К зы л -К у м , не тольк о  р а з р е ш а т  п роблем у  питьевой воды и водопоя 

д о м аш н е го  скота,  но и д а д у т  возм ож н ость  озеленить поселки и оросить  

н ебольш ие участки  зем ли  д л я  огородов и бахчей.

Н е м а л о  трудностей  и с ж и ли щ н ы м  строительством . Д о  недавнего 

ср авн и тел ьн о  времени — 1930-х годов, население островов и зим у  и лето  

ж и л о  в ю ртах ;  дом ов  не было. Зи м ой  мерзли , хотя остов юрты стара-

Рис. 6 . П лан  группы казахски х  усадеб  на о. Т айлакдж и ген : 1 — ж илой дом;

2 — ю рта семьи, ж ивущ ей в дом е / ;  3 — ж илой дом; 4 — ю рта семьи, ж ивущ ей 

в доме 3 , 5  — ж илой дом : 6 — ю рта семьи, ж ивущ ей в доме 5 , 7  — хозяйственны е ' 
постройки; 8 — ж илой дом с прилегаю щ ими к нему хозяйственными постройка 

ми; 9 —  ю рта семьи, ж ивущ ей  в дом е 8; 10 —  ткацки е станки; 1 1 — лодки ;

тельно утепляли  нескольким и  слоям и  циновок («ш епты» и «ший») »  

обклады вали  кам ы ш ом . Е5 д ал ьн ей ш ем  на государственны е средства 

были построены при ры боприемочны х пунктах д о м а-б а р ак и  д ля  рабо-- 

чих. Н аконец , с 1936 г. стали  строить себе д ом а и колхозники. Н ы 

нешние казахск и е  и к а р а к а л п а к с к и е  поселки на островах  А рала  сходны 

между собой. Их обли к  своеобразен .  На белом, рыхлом сыпучем пескеу 

у подножия песчаных бугров, з а щ и щ а ю щ и х  от ветра , на самом берегу  

Аральского моря узкой полосой тянутся  небольш ие домики и юрты, 
среди которых в к а ж д о м  поселке возвы ш ается  массивное здание ры б 

ного пункта с ледни ком -холоди льни ком  и приемочным плотом. У при-» 

чала стоят колхозны е суда, и весь берег усеян лодкам и . У садьбы  р ас 

положены беспорядочно, регулярной  планировки  и улиц нет — д л я  

домов приходится в ы би рать  где м ож но лучш ие, более ровные п л о щ а д к а  

среди песка; м естами поселки р асчлен яю тся  на несколько частей  ни 

зинками с водой, песчаны ми буграм и , зал и вч и кам и . ^ <
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Рис. 7. К азахская  усадьба с домом, юртой м хозяйственны ми постройками

на о. К арабайлы

В каж д о й  усад ьб е  — дом, ю рта  и м н ож ество  хозяйственны х постро 

ек: кухни, хлева, курятники , сар аи  д ля  ры боловны х снастей. Основной 

строительный м атери ал  — кам ы ш , связан ны й  в пучки-снопы «шом». 

Д о м а  типа «клкра»  — каркасны е, с зап олн ен ием  из к а м ы ш а; кровля 

д ву ск атн ая ,  т а к ж е  к р ы тая  кам ы ш ом : поверх к а м ы ш а стены и кровля  

об м азан ы  глиной. Это — строи тельн ая  техника, п р е о б л а д а ю щ а я  во 

всем М уйнакском  районе. Н о на оольш ин стве  островов  нет глины, п о 

всю ду один лиш ь песок. Н аселен и е  привозит  глину д л я  своих построек 

на лодк ах ,  из нескольких местностей, где н еглубоко на дне  моря о б н а 

руж ены  ее з ал е ж и .  К опаю т стоя в воде, затем  гр у зят  глину в л о д к у  и 

привозят  домой, где м есят ее и о б м азы в аю т  постройки. Н а  х о зяй ств ен 

ные строения глину не тратят ,  эконом ят, и они остаю тся  необм азанн ы - 

ми. П л ан и р о вк а  домов  колхозников довольно с т а н д а р т н а я — д в у х к о м 

натн ая ;  м еж д у  ком натам и  б о льш ая  печь.

Во д ворах  у садеб  и на берегу  — м н ож ество  предметов , х а р а к т е р 

ных д ля  ры бацкого  селения. С уш атся  сети на веш а л а х ,  кон оп атятся  

лодки, л е ж а т  ж елезн ы е  пешни (суймен) д ля  п роби ван ия  л ьд а ,  весла , 

багры , сачки; стоят, д о ж и д а я с ь  зимнего  ло ва ,  сани, больш и е — к о н 

ные и м а л е н ь к и е — ручные. Во многих у с а д ь б ах  видны станки, на  ко 

торых ж енщ ин ы  плетут циновки. Ч а ст о  встречаю тся  и т к а ц к и е  станы 

«ормек» с н атянутой  на них яркой  цветной основой д л я  узорного  

тканья. Б р о д и т  по поселку и возле  него в песках, зар о с ш и х  к у с т ар н и 

ком, а т а к ж е  в п р иб реж ны х  ка м ы ш ах ,  д ом аш ни й  скот —  ослы, козы , 

овцы, в небольш ом числе коровы. М ного птицы — кур и в о д о п л а 

ваю щ ей: гусей, уток, здесь  им р азд олье .  Н еп лоха  ж и зн ь  и д л я  л ю б и 

телей рыбы — кошек, которых то ж е  великое множ ество .

Ю рта здесь  ш ироко бытует — и в  казах ск и х ,  и в к а р а к а л п а к с к и х  

селениях, п ред ставляя  собой чрезвы чай н о  удобное летнее  ж и лищ е. 

Д еревян н ы е остовы юрт п риоб ретаю т главны м  о б р азо м  в Ч и м б ае ,  где 

одна из промартелей  в ы р а б а т ы в ае т  их. Ю рты по больш ей части но 

вого типа: с остовом из пяти реш еток (к а н а т ) ,  с 85 ж е р д я м и  кровли 

(у ы к) .  У становка юрты на островах  — дело  не простое. С тави т ь  ее п р я 
мо на рыхлом песке или на сы ром м орском  берегу  избегаю т. Д л я  юрты
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подготовляю т специальную  круглую  п лощ адку , диам етр  которой не 

сколько  больш е д и а м ет р а  юрты. Этот круг об кл ад ы ваю т  несколькими 

р ядам и  крепко  связан ны х  кам ы ш овы х  ж гутов  и поверх рыхлого гюска, 
зак лю ч ен н ого  в круг, к л ад у т  слой глины. Н а  об р азо вавш у ю ся  твердую  

п л о щ ад к у  с т а в я т  юрту. Остовы  юрт у к а зах о в  и к а р а к а л п а к о в  сохра-

/  j  
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Рис. 8 . П лан  к ар акалп акско й  усадьбы  на о. Тасбескум : 1 — ж илой дом: а, б  — 

ж илы е комнаты ; в  — передняя — «дализ», сл у ж ащ ая  хозяйственным помещением, 
2 — ю рта, 3 — п лощ адка, сд елан н ая  на песке для  установки юрты и окруж енная 

оградой  из кам ы ш а. 4  — хлев, 5 — ледник, б — двор с находящ им ися в нем з а 

пасам и  кам ы ш а (для  топлива и на корм скоту)

няют тради ц и он н ы е н ац и он альн ы е особенности, отличаясь  разной кон 

струкцией верхнего к руга  (ш ан гы р а к )  и реш етчаты х стенок (кереге). 

К ровля у тех и других покры та войлокам и , стены остова, как обычно 

в К а р а -К а л п а к и и ,  войлоком  не обтяги ваю тся ,  а закры ты  плотными 

циновкам и, которы е в ж а р к о е  врем я  д ня  разд вигаю тся*  пропус 

кая сквозь  реш етку  — кереге прохладны й, освеж аю щ и й  морской ве 

терок.

Внутреннее у б р ан ст в о  ю рты очень своеобразно; в нем сказы вается , 

несмотря на устойчивость  нац ион альн ы х  ф орм, сильное культурное 

взаи м овлияни е  местных к а зах о в -ал и м о в  и к а р ак а л п ак о в .  В к а за х 

ских ю ртах  здесь  повсеместно над тором (почетным местом против 

двери) — переплетение узких д о р о ж ек  «кзы л-кур» , типичное для к а р а 

к алп ак ской  ю рты и не встречаем ое  у к а зах о в  других районов. Очень 

распространены  у к р а ш а ю щ и е  юрту ш ирокие ковровые дорож ки, вы 

полненные техникой ком бинированного  т к а н ь я  (ш а л м а )  — «ак-баску- 

ры» и « ж а м б зу » ,  с рельеф ны м  ковровы м орнам ентом  на гладком  белом 

фоне, то ж е  типичные д л я  к а р а к а л п а к о в ,  а у ка захов  распространенные 

лиш ь в п рисы рдарьинских  и в прим орских районах , т. е. там , где этни 

ческие территории к а зах о в  и зд авн а  соп ри касались  с каракалп акски м и . 

Н ередко в к азах ск и х  п оселках  на островах  К а р аб ай л ы ,  Акпетки, Тай- 

лакд ж и ген  встречаю тся узорны е резные двери, столь характерны е для 
ка р ак а л п ак ск и х  юрт, с бли зким  к а р а к а л п а к с к о м у  орнаментом , а в к а 

р ак ал п ак ск и х  п оселках  столь ж е  часты  типичные д ля  казахов  двери
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с яркой  росписью и вставными 

круглы ми зер к ал ьц а м и .  Н а 
о-ве М ер ге н а тау  нам е  в ст р еч а 

лись  «ший-онгыр» — д е к о р а 

тивны е полосы, о б р ам л яю и ш е  

сн ар у ж и  двери к а р а к а л п а к 

ской юрты, выполненны е не 

ковровой т е х н и к о й ,к а к  обычно, 

а чисто казах ск о й  техникой ап 

пликации — с вы резан ны м  из 

цветной ткани  и н аш иты м  на 

кош му узором.

М о ж н о  привести ещ е н е м а 

ло  примеров в заи м о п р о н и кн о 

вения культуры  этих н арод ов  — 

в дом аш ней  обстановке , у т в а 

ри, п редм етах  п ри к ладн ого  ис 

кусства и др. Но сохраняю тся  

и специф ические ее черты: у 

к а зах о в  сундуки с горкой сл о 

ж енны х одеял  (ж у к )  ставят  

возле двери, а у к а р а к а л п а 

к о в —-по сторонам  тора. Х а 

рак терн о  расп олож ен и е  у к р а 

шения над дверью  внутри ю р 

ты ■— нарядн ой  д орож ки  «иин- 

оау», с слож ной  бахром ой  и 

вытканны ми им енам и  р о д ст 

венников мастерицы. У к а 

захов иинбау  горизонтально  

протянуто н ад  дверью ; у к а р а 

к а л п ак о в  две  так и е  до р о ж к и  

п риш иваю тся  к боковым сторо- 

Рис. 9. Старик з национальной каракалп акской  нам коврика, н аход ящ егося  над 
одеж де. Колхрз «40 лет О ктября», полуостров дверью  И н азы ва ем о го  «есик- 

М уйнак кас> <

В ообщ е худ ож ественное 

ткачество традиционны х ковровы х п рин адлеж н остей  д ля  юрты очень 

развито  у населения островов, особенно у к а захов .  Все юрты ч р езв ы 1 

чайно нарядны  и красивы. Ж енщ ин ы  ткут  на узкон авой ном  станк е  не' 

только ковровые д орож ки , но и узорчатую  ткан ь  ( а л а ш а ) ,  сш ивая  затем  

из узких полос больш ие ковры — паласы  д ля  украш ен и я  стен над тором  в  

юрте и над кроватью  в домах . Ткут  из ш ерстяны х и б у м аж н ы х  ниток, 

но пробуют применить и к а п р о н о в ы е 10. К р ася т  нитки сами ткачихи , 

соблю дая традиционную , очень красивую  расц ветк у  ковровы х изделий. 

Своеобразен  часто  встречаю щ ийся здесь  в кайм е  ковровы х тканей  орна 

ментальный мотив «рыбий глаз»  (коз б а л ы к ) .
Мы н адеяли сь  найти у к а р а к а л п а к о в  — ж и телей  островов  А р а л а  

много старинных форм н ац иональной  одеж д ы , но в этом п риш лось  р а 

зочароваться. Отметим, что местные ж ители , в прош лом больш ей частью  

обнищавш ие, не имели никакой возм ож ности  вы п л ач и ват ь  п о л а га в ш и й 

ся по обычаю калы м  за  невесту и потому ч ащ е  всего у м ы к али  девуш ек

10 С ледует отметить, что прочные и красивы е капроновы е нити ок азал и сь  ч р ез 
вычайно подходящ им м атериалом  дл я  узорного ткачества. Не подлеж ит сомнению , 

что если бы промартели стали ими сн аб ж ать  в организованном  п орядке мастериц-- 

ткачих, это сыграло бы больш ую  полож ительную  роль в развитии такого п рекрасного 

прикладного искусства к азахов  и кар ак алп ак о в , к ак  узорное и ковровое ткачество.
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без принятого  по обычаю , 

п риготовляем ого  родителям и  

невесты приданого , состояв 

ш его в значительной  части 

из трад и ц и он н ы х  предметов 

свадебн ой  о д еж д ы  (кимеш е- 

ка, н аб о р а  ю велирны х у к р а 

шений и пр.) .  Р а с п р о с т р а 

ненность  здесь  в прош лом 

б р ак о в  посредством  увоза 

н евесты  п одтверди лась  и при 

изучении свадебн ы х обы чаев  

местных к а за х о в  и к а р а к а л 

п аков.

Все ж е  у нескольких  се 

мей к а р ак а л п ак о в -м ю й т ен о в  

о к а з а л и с ь  хран и м ы е в к ач е 

стве ценных реликвий  б о га 

то  у к р аш ен н ы е  выш ивкой 

кимеш еки  (ж ен ски й  го л о в 

ной убор с н агрудником  из 

красного  и черного су к н а ) ,  

старинны е, т ак  ж е  вышитые, 

н ак и д к и  (типа узбекской  п а 

р а н д ж и )  «ж егде»  и другие 

предм еты  народной  одеж ды , 

интересные д ля  нас д е т а л я 

ми покроя и о рн ам ен та .  З а 

писаны у старик ов  сведения 

о б ы товавш и х  у к а р а к а л п а 

ков-мю йтенов трех  типах 

м уж ски х  рубах , о т л и ч ав ш и х 

ся покроем ворота; д ва  вида 

ворота считаю т за и м с т в о в а н 

ными: « н о гай -ж ага »  (« т а 

тарски й»)  — прямой стоячий 

воротник, иногда у к р а ш а в 

шийся выш ивкой , и « к а л м а к -ж а г а »  (« к а л м ы к с к и й » )— с боковой з а 
стеж кой  на левой  стороне; не вы зы вает  сомнения, что первый и^ них 

сви детельствует  о культурны х связях  с Восточной Европой, а второй, 
возм ож н о ,— о монгольском  или д ж у н гар ск о м  влиянии. Чисто к а р а к а л 

пакским считаю т старики-м ю йтены  круглы й ворот, обш итый узорной 

тесьмой — « д о н га л е к -ж ага»

Вновь накопленны й и сторико-этнограф ический  м атер и ал  об интерес 

ной этнограф ической  группе мюйтенов ещ е р аз  подтвердил, что они 

являю тся  отню дь не обособленны м, приш лы м  племенем, как  полагаю т 

некоторые этнограф ы , а местным, коренным, потомками древнего  н а 

селения, испокон веков связан ного  с берегам и  А рала  и низовьями 'впа 

д аю щ и х  в него великих ср ед н еази атски х  рек; всеми своими хозяйствен 

ными тр ад и ц и ям и , м атер и ал ьн о й  и духовной культурой мюйтены б ли з 

ки к остальн ы м  к а р а к а л п а к а м  дельты  А м у-Д арьи .

К ак  у ж е  отмечалось, культурно-бы товое об сл у ж и ван и е  колхозни 

ков и рабочих, ж и телей  островов ю ж ного  А р ала ,  встречает специф и 

ческие трудности, связан н ы е  с особенностями природно-географических 

условий. Ч е ты р е  бригады  к олхоза  «К расн ы й  ры бак»  располож ены  на 

четырех островах , отделенных друг  от д руга  большей частью  р асстоя 

нием в 20-—25 км.  П о вседн евн ая  связь  ж ителей  бригадны х по 

селков при этих услови ях  все ж е  затруд н и тельн а ;  в особенности это
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касается  семей ры баков  — ж енщ ин и детей . М е ж д у  тем, в период наш их 

экспедиционных работ  колхоз имел л и ш ь  один клуб  — на о-ве К а р а б а й 

лы. Там  находится и ср едн яя  ш кола ;  ученики из соседнего  поселка А к 

петки ходят  на з а н я т и я  зимой по льд у  зам ер зш е го  проли ва ,  а весной 

и осенью п ереп лы ваю т пролив на лодк ах .  Н а остальны х островах  есть 

лиш ь начальны е школы. П одобны е ж е  трудности  м еш аю т  регулярн ом у  

медицинскому об сл у ж и ван и ю  населения . Очевидно, они смогут быть 

преодолены лиш ь при условии переселения колхозны х бригад  в один 
крупный благоустроенный поселок, либо  путем расш и рен и я  и роста 

нынешних селений на к а ж д о м  из островов.

Л у ч ш е обстоит дело  с обеспечением населени я  п родук там и  питания 

и товарам и  ш ирокого  потребления. Н а  всех пяти посещ енных нами 

островах  имею тся м агазины  с хорош о п одобранны м  ассортим ентом  все 
во зм ож н ы х  товаров .

В сш л а  в быт п ракти ка  п ользован и я  сп ец и альн ы м и  судам и  — « п л а 

вучими л ар ь к ам и » ,  которы е о б сл у ж и ваю т  не только  селения, но и 

рыбачьи станы, разб р о сан н ы е  в разны х пунктах  п обереж ья  и на не 

обитаем ы х постоянно островах.

У лучш ению  о р ган и зац ии  п итания  семей колхозн и ков  п р и зв ан а  с л у 

ж и ть ,  и ф ерм а  колхоза  «К расн ы й  ры бак» , р ас п о л о ж е н н ая  на материке. 

Там  н аходятся  колхозны е ст а д а  крупного рогатого  скота, овец и коз, 

а т а к ж е  табуны  лош адей , столь необходимы х в р ы бац к ом  хозяйстве  в 

зимнюю пору для  передвиж ен ия  по за м е р зш е м у  морю. Н а  ф ерм е есть 
и посевы — д ж у гар ы ,  кукурузы , проса, бахчевых, участки  с огородны 

ми культурам и  — картоф елем , луком  и пр. О д н ако  овощ ей и бахчевы х  

не хватает, и «островитяне» летом  предпри н им аю т регулярн ы е поездки 

к родственникам  в Т ах та -К упы рск нй  район  за  ды ням и  и овощ ам и. 

Обычно это поручается не зан яты м  в рыбной л о в ле  старик ам .

П ри  наличии в торговой сети довольно  ш ирокого  вы бора  продуктов  

питания, местное к а зах ск о е  и к а р а к а л п а к с к о е  население п р о д о л ж а ет  

уп отреблять  и национ альн ую  пищу. В особенности вкусно п ри го то вл я 

ю тся рыбные блю да — разн ы е виды ухи, вареной  и ж а р ен о й  рыбы и др. 

Традиционны м продуктом, которы м и здавн а  за п а с а л и с ь  прим орские 

к а р ак а л п ак и ,  о т п р ав л яяс ь  в сухопутные п утеш ествия и п л аван и я ,  до  

сих пор остается в ял ен ая  м е л к а я  ры ба — « к ак п аш » . И нтересно , что 

хлеб н ая  печь — «тандыр», повсеместно р ас п р о с т р ан ен н а я  в К а р а - К а л 

пакии, у ж ителей  островов отсутствует; к а р а к а л п а к и  здесь, к а к  и 

к а захи ,  вы пекаю т лепеш ки в к а зан е  или на чугунной плите , приспособ 

ленной к очагу. В озм ож но , о тк а з  от т а н д ы р а  св яза н  с отсутствием  под 

ходящ его  д ля  него топлива.

И зучение семейно-бытовых отнош ений в ы яви л о  ч резвы ч ай н о  инте 

ресный ф ак т  больш ой распространенности  см еш анны х б р ак о в  м е ж д у  

к а за х а м и  и к а р а к а л п а к а м и .  Это  отм ечаю т и сами ж и тел и  островов. 

В'сть семьи, где к а з а х с к о -к а р а к а л п а к с к и е  б раки  были в нескольких по 

колениях подряд, так  что д а ж е  трудно определить, кем ф ак тич ески  я в 

л яется  данны й ж и тел ь  по своей н ац ион альн ости , хотя счет род ства  и 

ещ е не изж иты й обычай  экзогам и и  не ст а вя т  под сомнение вопрос о 

национальности  д ля  сам ого  «потомка»  такой  серии см еш анн ы х браков . 

Один 98-летний с т а р и к -к а зах  (алим , рода т а м а ) ,  ж и т ел ь  о-ва К а р а 

байлы  рассказы вал  нам, что его семья давн о  породн и лась  с к а р а 

к алп ак ам и : к а р а к а л п а ч к а м и  были его м ать  и ж ена .  У другого  старик а  

с о-ва Т а к л зк д ж и ге н  м ать  и ж е н а  были к а р а к а л п а ч к а м и ,  а у отца его 

жены мать бы ла к азаш к ой .

Н ам и  зап и сан о  много р ас ск а зо в  о том, к а к  али м ы  ж и л и  в разны х 

урочищ ах рядом  с мю йтенами, по соседству с ними вели свое п олуко 

чевое хозяйство, пока не осели окончательно , поселивш ись  вместе на 

этих островах, а т а к ж е  на К а з а к -Д а р ь е ,  в Т ах та -К у п ы р ск о м  и других 

р айонах  К а р а -К а л п а к и и .  П р ед став лен и е  о том, что эти  д ве  р а з н о н а 
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цион альн ы е этнограф ич ески е  группы «породнились», находит о т р а ж е 

ние в н ародном  предании , сооб щ аю щ ем , что у мюйтенов и алимов был 

общ ий предок. П о ж и л а я  к а з а ш к а  с о-ва Т а й л ак д ж и ген  в д о к а за т е л ь 
ство ш ироты  родственны х (брачны х) связей  с к а р а к а л п а к а м и  приво 

д и л а  свои восп ом и ная  о том, что раньш е часто во время народны х гу л я 

ний, когда  н ач и н али сь  «улак»  (к озлодран ье)  или «курас»  (б о р ь б а ) ,  

мюйтены вы ступали  не на стороне своих сородичей, а присоединялись 

к к а з а х а м -а л л м а м ,  связан н ы м  с ними у зам и  родства и свойства. Если 

к этим сведениям  присоединить  и злож ен н ы е выш е данны е о зн ач и тель 

ности культурно-бы товы х  взаи м о связей  к азах о в  и к а р а к а л п а к о в  на 

о с т р о з а х  ю ж н ого  А р а л а ,  то  м ож но у ж е  с определенностью  сделать  вы 

вод, что соврем ен ны е условия  ж изни  и этнические процессы в этом 

районе исконного тесного соприкосновения казахов  и к а р а к а л п а к о в  

ведут к все бо льш ем у  их сближ ению , п р о д о л ж а я  возникш ие еще в пе 

риод средн евек овья  тр ади ци и  др у ж ествен н ы х  хозяйственных, культур 

ных и семейно-родственны х связей , слож и вш и хся  м еж ду  этими н ар о 

д ам и  на п р о тяж ен и и  дли тельн ого  исторического периода.

S U M M A R Y

T he n o rth e rn , m aritim e  te rr ito ry  of the K ara-K alp ak  A utonom ous Soviet Socialist 

R epublic, w hich com prises all of M uinak  D istric t and  th e  w este rn  p a rt of T akhta-K upyr 

D istric t, s ta n d s  out fo r its  specific n a tu ra l and  h is to rx o -e th n o g ra p h ic  fea tu res. The popu 

la tio n  of th is  a rea  since tim es lo n g  p as t en g ag ed  in a com plex econom y com bining  ca ttle  

ra is in g  w ith  p rim itive  fa rm in g  and  fish ing ; u n til recen tly  th is  w as c learly  m anifested 

in  t n ;  e th n o g rrp h ic  fe a tu re s  p ecu lia r to  the  K ara -K a lp ak  an d  K azakh  population  of the 

area .

At p resen t the  in d ig en o u s p opu la tion  specia lizes in h ig ly  o rg an ized  fishing, m ak ing  

-wide recourse  to  its  age-o ld  experience  an d  skill.

The fac t th a t th e  K ara -K a lp ak  an d  K azakh popu la tion  g ro u p s have lived side by side 

for a len g th y  period of tim e  p rov ides for la rg e -sca le  reciprocal cu ltu ra l influences, c learly  

tra c e a b le  in the  p resen t-d ay  m a te ria l an d  sp iritu a l cu ltu re  of the popu la tion  of the 

is la n d s  in th e  so u th e rn  p a rt of th e  A ra l Sea.


