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ИЗМЕНЕНИЯ В БЫТУ И СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
КАРАКАЛПАКОВ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ В Л А С Т И 1 

Одним из основных направлений работы советских этнографов яв-
ляется исследование глубоких изменений культуры и быта народоз 
С С С Р , происшедших за годы Советской власти 2 . 

Особенно в а ж н о е значение имеет обобщение опыта социалистического 
преобразования жизни народов прежде отсталых окраин царской Рос-
сии, у которых до недавнего времени сохранялись некоторые древние бы-
товые пережитки, обряды, верования. 

Д о Великой Октябрьской социалистической революции К а р а к а л п а к и я 
по уровню развития экономики, общественных отношений и культуры 
была одной из самых отсталых окраин России. 

У каракалпаков , как и у многих других народов Средней Азии, пре-
обладали патриархально-феодальные отношения. Сохранялись родо-пле-
менное деление, многие пережитки родового быта. В то ж е время соци-
ально-экономический строй был феодальным и у ж е появлялись некото-
рые элементы капиталистических отношений. Возглавлявшая «родовые» 
объединения знатная феодально-родовая верхушка и богатые баи экс-
плуатировали и з а к а б а л я л и своих сородичей-бедняков. 

Наиболее устойчиво сохранялись патриархально-родовые пережитки 
в семейно-бытовом укладе каракалпаков . Взаимоотношения между 
членами семьи, между разными группами родственников строго регули-
ровались обычаем. Глава семьи пользовался большой властью — его рас-
поряжения были обязательными для всех членов семьи и беспрекослов-
но выполнялись. У к а р а к а л п а к о в затворничества женщин не было, но 
последние, как и женщины других народов Средней Азии, не имели ни-
каких прав. Бесправие женщин было узаконено обычаем и религиоз-
ными нормами шариата . 

Родители выдавали девушку з а м у ж по своему усмотрению, не счи-
таясь с ее желанием; обычаи к а л ы м а и двоеженства обусловили преоб-
ладание несчастливых для женщин браков. Особенно т я ж е л ы м было по-
ложение невестки (келин) в семье мужа . С переездом в аул м у ж а она 
л и ш а л а с ь д а ж е той относительной свободы, которую имела дома, в кругу 

1 В основу работы положены полевые материалы, собранные автором в 1960— 
1964 гг. на территории Кара-Калпакокой АССР. 

2 С. П. Т о л с т о е , Сорок лет советской этнографии, «Сов. этнография», 1957, 
№ 5, стр. "46. 
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своих родственников. В ауле мужа ею распоряжались все старшие по 
возрасту его родственники, и она не могла этому противиться. Быт 
каракалпакской семьи был насыщен древними обычаями; некоторые из 
них восходят к эпохе первобытнообщинного строя. Не меньшую роль в 
быту играли и консервативные моральные устои, отражавшие феодаль-
ную идеологию, реакционную идеологию ислама. 

Мусульманское духовенство здесь было очень многочисленно (осо-
бенно ишаны) и распространяло свое влияние через мечети, медресе и 
другие религиозные центры. 

Октябрьская революция уничтожила корни всякой эксплуатации, 
открыла дорогу для развития новых, социалистических общественных 
отношений. Новые передовые формы быта развивались в острой борьбе 
с патриархальными пережитками и вредными обычаями прошлого, проч-
но входили в повседневную жизнь каракалпаков. 

Революция создала необходимые условия для развития новых семей-
но-брачных отношений. 

В первые же дни Советской власти были изданы специальные декре-
ты, касающиеся семейно-брачных отношений: о гражданском браке, об 
охране и обеспечении материнства и младенчества, о равной заработной 
плате для мужчин и женщин, об охране женского и детского труда. Но-
вые советские законы имели большое значение: они способствовали из 
менению старого еемейно-бытового уклада. Определяющую ж е роль в 
этом сыграли социалистические преобразования, проведенные в эконо-
мике и общественном строе Каракалпакии. 

За годы Советской власти Кара-Калпакская АССР превратилась 
из отсталого края в цветущую социалистическую республику. Выросли 
благоустроенные города, колхозные и совхозные поселки, промышленные 
предприятия, железнодорожные станции, построены асфальтированные 
дороги, ирригационные каналы. Территорию республики пересек газо-
провод. Высокими темпами развивается многоотраслевая промышлен-
ность. Участие в коллективном труде на крупных социалистических 
предприятиях, в совхозах и колхозах, переселение из небольших аулов 
в благоустроенные поселки, из юрт — в жилые дома современного 
типа,— все это стало основой формирования нового бытового уклада 3 . 

Особенно ярко эти новые условия жизни сказались на положении 
женщины. 

В настоящее время в Каракалпакии нет ни одной отрасли народного 
хозяйства, науки и культуры, где бы не трудились женщины. Сто тысяч 
женщин занято в народном хозяйстве республики, из них 57 тыс.— в 
сельском хозяйстве; свыше 2 тыс. женщин руководят звеньями, брига-
дами, животноводческими фермами и колхозами; 1192 женщины — врачи 
и средний медицинский персонал. 

Женщины играют большую роль и в развитии каракалпакского теат-
рального, музыкального, хореографического искусства — они составляют 
более 40% всех работников искусства. 

В научных и культурно-просветительных учреждениях заняты 3 тыс. 
женщин (из них 95 — научные работники); три женщины удостоены зва-
ния Героя Социалистического Труда; сотни женщин награждены орде-
нами и медалями 4 . Немало женщин-каракалпачек стало государствен-

3 О дореволюционных занятиях и семейно-бытовом укладе каракалпаков см.: 
Т. А. Ж д а н к о, Каракалпаки Хорезмского оазиса, «Труды Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции», т. I, М., 1952, стр. 461—566; раздел «Каракалпаки», 
«Народы Средней Азии и Казахстана» (серия «Народы мира. Этнографические очер-
ки»), т. I, М„ 1962, стр. 408—505. 

4 «Сорок лет Кара-Калпакской АССР (1924—1964)», Нукус, 1964, стр. 20. 
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иыми деятелями, депутатами Верховных Советов СССР, Узбекистана, 
Кара-Калпакской АССР; активно работают они и в местных советах. 

Таким образом, в Каракалпакии практически осуществлены ленин-
ские идеи об освобождении женщин Востока от социального, националь-
ного и бытового гнета, об их равноправии с мужчинами, привлечении 
женщин к участию в производительном труде на общее благо, к ynpae t 

леиию хозяйственными и государственными делами 5 . 
Фактическое раскрепощение женщины 6 стало одним из существенных 

факторов, способствовавших преобразованию отсталых форм семейного 
быта. Старая каракалпакская семья с ее прочными патриархальными 
устоями постепенно уступила место советской семье. В современной кара-
калпакской семье в основном преодолены былые предрассудки, обычаи, 
религиозные нормы старого быта. В особенности ярко выражены черты 
нового бытового уклада в тех отношениях дружбы и взаимопонимания, 
которые установились в большинстве семей между мужем и женой, не-
весткой и свекровью, родителями и детьми. В прошлом, когда женщина 
была лишена всех прав и полностью зависела от мужа, она фактически 
не являлась хозяйкой в доме, и несмотря на повседневный тяжелый труд, 
не могла тратить ни копейки из средств семьи на свои нужды. Например, 
женщина не могла помогать своим родителям, как бы они ни нужда-
лись 7 . Теперь женщина экономически независима, она нередко имеет 
такой же заработок, как и мужчина, и может сама распоряжаться этими 
деньгами. Обычно муж и жена вместе распределяют общие доходы 
семьи. Женщина часто помогает своим родителям. Встречаются семьи, 
где родители живут с замужней дочерью; в прошлом такие случаи были 
редки. В современных каракалпакских семьях, вследствие повышения 
культуры быта и роста благосостояния, женщины освобождены от мно-
гих тяжелых домашних работ. Намного легче стал труд по приготовле-
нию пищи. Постепенно исчезает необходимость в приготовлении запасов 
различных молочных продуктов, таких, как «курт» (вид творога), «то-
рак» (брынза) , «май» (масло),— они теперь заменяются свежими мо-
лочными продуктами, купленными в магазинах или полученными с кол-
хозных ферм. А домашние мучные изделия с успехом заменяют покуп-
ными (макароны, вермишель, лапша) . Появление общественных пекарен 
избавляет большинство женщин от необходимости домашней выпечки 
хлеба. В городах, районных центрах, совхозах женщины обычно поку-
пают хлеб; в колхозных поселках чаще пекут лепешки дома в тандыре, 
но самим молоть зерно на ручных каменных жерновах (дигирман) им 
уже не приходится. Домашний труд жительниц сельских районов по 
сравнению с прошлым стал настолько легче, что приближается к домаш-
нему труду женщин-горожанок. Готовят пищу на примусах, керогазах, 
электроплитках — в быт внедряется электричество. Во многих домах — 
не только в городах, но и в сельских поселках — появились газовые 
плиты 8 . 

5 См. работы В. И. Ленина: «Речь на I Всероссийском съезде работниц 19 ноября 
1918 г.». «Поли. собр. соч.», т. 37, стр. 185—187; «О задачах женского рабочего движения 
г. Советской республике», «Поли. собр. соч.», т. 39, стр. 198—205; «Советская власть и 
положение женщины». Там же, стр. 285—288; «К женщинам-работницам», г. 40, 
стр. 157—158; «К Международному дню работниц», Там же, стр. 192—193, и др. 

6 История раскрепощения женщины в Каракалпакии освещена в работе 3. М. Бчк-
куловой «Борьба партийной организации Каракалпакии за раскрепощение женщин 
и вовлечение их в социалистическое строительство в 1917—1929 гг.», канд. дисс., Таш-
кент, 1963. 

7 О прежнем бесправии женщин в каракалпакской семье много сведений сооб-
щили автору Генжемуратова Бибихан 77 лет (Муйнакский район, 1962 г.); Пирлепе-
сов Кайып 75 лет; Кожанова Бибигуль 88 лет (Кегейлинский район, 1963 г.) и др. 

8 Например, в колхозе «Коммунизм» Муйнакского района уже около 50 семей 
имеют газовые плиты. 
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Облегчилась работа по уходу за детьми, поддержанию чистоты и 
порядка. Раньше жили так бедно, что нередко на всех членов семьи 
было только одно ватное одеяло (корпе). 

В настоящее время для каждого члена семьи (в том числе и детей) 
имеются постельные принадлежности — одеяло, простыни, пододеяль-
ники; детям дают отдельные полотенца. Белье часто меняют. Стирка 
белья — теперь обычное явление, тогда как раньше белье стирали очень 
редко. Рассказывают, что когда невестка хотела постирать свое платье, 
свекровь ей не разрешала, ибо это считалось бесхозяйственным: от ча-
стой стирки платье быстро износится, а одежды было очень мало. По 
рассказам стариков до революции у большинства жителей аула было 
лишь по одному-два платья на человека 9 . Мыло женщины варили 
сами, воду для стирки нагревали на солнце. Утюгов не было, вместо 
утюжки белье растягивали и затем клали под тяжелые вещи. Скатерть 
(дастурхан), расстилавшуюся на время еды несколько раз в день, могли 
не стирать даже в течение нескольких лет, ибо существовало поверье: 
если часто стирать скатерть, могут исчезнуть все продукты, которые 
обычно на ней раскладывают. Теперь этот предрассудок изжит. Дастур-
хан, сшитый из лоскутов ткани, нередко заменяют легко моющейся 
клеенкой. Сейчас повсюду в домах деревянные полы, женщины часто 
моют их. Раньше и в домах, и в юртах полы были земляными, и содер-
жать их в чистоте было очень трудно. 

Несмотря па значительное облегчение домашнего труда, все же жен-
щине-хозяйке, особенно в колхозе, где к а ж д а я семья имеет приусадеб-
ный участок, бывает трудно совместить производственную работу с вы-
полнением всех домашних дел. 

До революции мужчины никогда не помогали женщинам в хозяйстве, 
не принимали участия в домашней работе, считавшейся чисто женским 
делом; женщина должна была сама колоть дрова, приносить воду, раз-
жигать огонь в очаге, убирать снег и многое другое. Муж не помогал 
ей и в подготовке к приему гостей. Д а ж е когда ребенок плакал, некото-
рые мужья считали ниже своего достоинства взять его на руки и успо-
коить 10. Теперь положение изменилось. Мужчина нередко помогает по 
хозяйству. Если жена работает, муж, не считаясь с предрассудками, бе-
рет на себя часть домашних дел. 

Произошли изменения и в традиционном обращении друг к другу 
мужа и жены. Раньше, по древнему обычаю избегания, им не разреша-
лось называть друг друга по имени. Теперь супруги, особенно молодые, 
свободно называют друг друга по имени; пожилые же так обращаются 
друг к другу лишь наедине, а в присутствии посторонних и сейчас пожи-
лая женщина называет мужа «гарры» (старик), а он ее «кемпир» (ста-
руха) . 

Выше уже отмечалось, что до революции молодая женщина — ке-
лин — была зависима не только от мужа, по и от его родственников, в 
частности, от свекрови. Теперь отношения между свекровью и невесткой 
изменились. Это — результат того, что женщина стала более самостоя-
тельной, свободной и независимой в семье и обществе. Исчезли различ-
ные унизительные обычаи, которые подчеркивали подчиненное положе-
ние невестки. В семьях, где пожилые женщины — свекровь и другие род-

9 О бытовых условиях каракалпакской семьи в прошлом наиболее подробные све-
дения сообщили Нурназаров Кайпен 66 лет; Кудайназарова Бибижан 63 лет (Муй-
пакский район, 1962 г.); Жарекеева Жиенгул 75 лет (Ходжейлинский район, 1961 г.) 
и др. 

!0 Полевые записи автора, № 13, 14, Кунградский район, 1960 г.; № 14, Кегейлин-
ский район, 1963 г. 
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ственницы мужа не работают, они обычно помогают невестке в домаш-
нем хозяйстве и ухаживают за детьми. Такие взаимоотношения между 
свекровью и невесткой являются одной из характерных новых черт со-
временной каракалпакской семьи. 

Большое внимание уделяется в каракалпакских семьях воспитанию 
детей. В прошлом вся жизнь ребенка, начиная с момента его появления 
на свет, сопровождалась выполнением разнообразных обрядов, преиму-
щественно магических, связанных с доисламскими верованиями. Анти-
санитарные условия, неправильный уход, плохое питание, выполнение 
различных магических, подчас вредных для здоровья ребенка обычаев и 
обрядов были характерными явлениями при воспитании детей в дорево-
люционной каракалпакской семье. 

Отсутствие детей переживалось очень тяжело. Н а бездетную жен-
щину смотрели с презрением. Бездетность была частым поводом для 
развода и для двоеженства. Бесплодие объяснялось болезнью женщи-
ны (ауыру желиккен) , или влиянием сверхъестественных злых сил 
(зыян, жиин, албаслы) . Женщины-каракалпачки всячески старались 
избавиться от бесплодия. Существовало множество знахарских приемов, 
в целебное свойство которых верили женщины. Часто бездетные женщи-
ны обращались к муллам, ишанам, приобретали у них за дорогую плату 
талисманы или ходили с жертвоприношениями на мазары к могилам 
«святых» вымаливать ребенка. 

Неустанная забота государства о здоровье женщин и детей, повыше-
ние культурного уровня населения, рост авторитета врачей и доверия 
к медицине привели к исчезновению многих старых обрядов и обычаев, 
связанных с рождением ребенка и уходом за новорожденным. 

В Кара-Калпакской АССР 91 женщине присвоено звание «Мать-ге-
роиня» и 4650 женщин награждены орденом «Материнская слава» и 
медалью «Материнство». К 1964 г. в республике было уже 105 больнич-
ных учреждений, сотни врачей, тысячи работников среднего медицин-
ского персонала. Бережно охраняют здоровье матери и ребенка женские 
и детские консультации, детские сады и ясли — постоянные и сезонные, 
развертывающие работу на время полевой страды. 

Широкая сеть медицинских учреждений, бесплатно обслуживающих 
население республики, способствует внедрению навыков правильного 
ухода за детьми, их воспитания. Теперь уже не только в городах, но и 
в отдаленных сельских районах медицинские учреждения регулярно ока-
зывают помощь беременным женщинам, роженицам и молодым мате-
рям. В случае трудных родов, тяжелой болезни матери или ребенка 
па далекие отгонные пастбища, в пустыню или в отдаленные примор-
ские районы к рыбакам Арала для срочной врачебной помощи направ-
ляют самолеты и вертолеты санитарной авиации. 

В настоящее время не только в городах, но и в аулах для детей поку-
пают коляски, кровати, игрушки, детскую одежду. Многие каракалпак-
ские дети посещают ясли и детсады, где их заботлив'о воспитывают, при-
вивают навыки культурного быта. Дети там играют, учатся петь, танце-
вать, занимаются физкультурой. Одаренных детей направляют в специ-
альные (музыкальные и другие) школы, которые есть в городах и рай-
онных центрах республики. 

Дети в каракалпакских семьях при всей любви к ним в большин-
стве случаев не избалованы, не капризны. Их с самого раннего возраста 
приучают выполнять несложную работу в домашнем хозяйстве, помогать 
взрослым. Дети воспитываются в уважении к старшим — в этом прояв-
ляются положительные национальные традиции. 
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Д л я современной каракалпакской семьи характерно стремление дать 
детям образование. Родители интересуются успехами школьников, дома 
стараются создать им все необходимые для учебы условия. 

В 1964 г. в 605 школах республики обучалось 128,3 тысячи детей 
(преподавало более 7 тысяч учителей). Кроме того, в 56 школах рабочей 
и сельской молодежи обучалось 3,9 тыс. ч е л о в е к " . Многие юноши и 
девушки учатся в Педагогическом институте г. Нукуса и различных 
техникумах — медицинском, гидротехническом и других. В 1963 г. 
техникумы окончили 1046 человек1 2 . Широко развивается заочное 
обучение. 

У каракалпаков появились некоторые новые семейные обряды, соот-
ветствующие современным внутрисемейным отношениям. Так, во мно-
гих семьях отмечаются дни рождения детей и взрослых. Обычно, если 
отмечается день рождения замужней женщины или женатого мужчины, 
приглашаются их сверстники, друзья, — обязательно вместе с супругами. 
Им предварительно вручаются красочно оформленные пригласительные 
билеты (иногда со стихотворным текстом). Гостей угощают бешбарма-
ком, пельменями, пловом и другими национальными блюдами; собрав-
шиеся поют и танцуют. Празднование дня рождения заимствовано 
каракалпаками от живущего по соседству русского населения. 

За годы Советской власти коренным образом изменились формы 
брака. Инициатива в выборе жениха и невесты перешла к молодежи, 
юноша и девушка вступают в брак по обоюдному согласию. Обычно мо-
лодежь знакомится между собой на производстве, в различных учебных 
заведениях. Юноши и девушки вместе работают, учатся, посещают кино, 
собираются на вечеринках у друзей. Сейчас у всех народов Советского 
Союза широко распространилась «комсомольская свадьба». В ряде мест 
эта свадьба носит различные названия: «народная» или «общественная 
свадьба» (например, в Прибалтике) , кызыл-той — «красная свадьба» в 
Средней Азии. Такие свадьбы устраиваются и в Каракалпакии, особен-
но в городах среди интеллигенции, рабочей молодежи. 

Комсомольско-молодежная свадьба — важное событие не только в 
жизни новобрачных, но и всего коллектива, где работают или учатся 
жених и невеста 13. Раньше в свадьбе участвовали в основном родственни-
ки (близкие и дальние) , теперь ж е большое участие принимает и весь 
коллектив. Например, в январе 1965 г. праздновалась комсомольская 
свадьба Гульпаршин Сабировой и Сеитмамбета Курбанбаева — оба они 
сотрудники республиканской больницы. За подготовку торжества взя-
лись комсомольцы больницы. Более восьмидесяти человек собралось в 
клубе республиканской больницы. Невесте и жениху в торжественной 
обстановке было вручено брачное свидетельство. Собравшиеся поздрав-
ляли молодых, высказывали теплые пожелания. Потом все уселись за 
праздничный стол. Звучали заздравные тосты. Молодых сердечно позд-
равляли секретарь Горкома комсомола, главный врач больницы и многие 
другие. Веселье не 'прекращалось до поздней ночи. Молодоженам от 
коллектива сотрудников преподнесли много подарков 14. 

В июне 1965 г. весь коллектив швейной фабрики г. Нукуса собрался 
на свадьбе Сабира Матирзаева, главного механика фабрики, и Айтгул 
Елмуратовой — швеи-мотористки этой ж е фабрики. Торжество состоялось 
в помещении фабрики. Товарищи по работе помогли приготовить празд-

11 «Сорок лет Кара-Калпакской АССР (1924—1964)», Нукус, 1964, стр. 17. 
12 Там же, стр. 17. 
13 См. газ. «Советская Каракалпакия», 29 января 1965 г. 
14 Там же. 
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ничное угощение. Молодых поздравил директор фабрики, им преподнес-
ли подарки от коллектива 15. 

Следует отметить, что в годы Советской власти участились случаи 
смешанных браков. Это свидетельствует об укреплении дружеских нацио-
нальных взаимоотношений, изживании былой национальной замкнутости 
и преодолении религиозных предубеждений. 

Однако, несмотря на рост культуры, победу новых социалистических 
форм общественного и семейно-бытового уклада, некоторые вредные 
пережитки прошлого сохраняются до сих пор. Так, родители иногда 
все еще пытаются сохранить за собой решающую роль в вопросах бра-
ка своих детей. Имели место случаи выдачи девушек замуж против 
их желания, взимания в скрытом виде калыма, двоеженства. Не вполне 
изжит обычай, запрещающий женщинам называть по имени мужа и 
его родственников, а мужьям — жену: в среде старшего поколения мож-
но встретить браки, заключенные по обычаю левирата. 

Все это свидетельствует о том, что не отпала еще необходимость 
вести борьбу со старой традиционной обрядностью, с вредными, не со-
ответствующими советскому бытовому укладу обычаями. 

Укажем несколько обычаев, которые еще бытуют в среде старшего, 
а иногда и среднего поколения каракалпаков. Издавна принято дарить 
родственникам или знакомым «дастурхан с бауырсаком» и нет основа-
ния возражать против такого приношения. Казалось бы, ничем не вре-
ден и обычай «ерулик» (подарок к новоселью) или «кутлыклау» (пода-
рок новорожденному). Но все эти обычаи имеют и оборотную сторону. 
Тот кто преподнес подобные подарки, требует, в свою очередь, ответ-
ный подарок: любую вещь, которая понравится гостю, хозяин должен 
отдать, д а ж е если это единственная ценная и очень нужная в семье 
вещь. Если не удовлетворить просьбу гостя, он может рассердиться и 
д а ж е прервать на долгое время дружеские отношения с хозяином и его 
родственниками. Иногда эти обычаи используют в корыстных целях 16. 
Нельзя возразить против хорошего обычая преподнесения подарков 
при посещении друг друга или при поздравлении с рождением ребенка, 
с новосельем. Но такие поздравления не должны наносить семье друзей 
или родственников материальный ущерб. В последние годы все чаще 
(особенно среди сельской интеллигенции и в городах) в празднествах 
по случаю рождения ребенка или новоселья принимают участие това-
рищи по работе в учреждении, колхозе и т. д. Например, если в семье 
празднуется рождение ребенка, товарищи по работе приходят поздравить 
родителей от имени всего коллектива и вручают им подарки. Они неред-
ко оказывают и необходимую той или иной семье помощь (в связи 
с переездом на новую квартиру, рождением ребенка, подготовкой сва-
дебного торжества и т. д.). Такое участие коллектива в жизни свя-
занных с ним семей становится традицией, и это можно только привет-
ствовать. 

Борьбу за сохранение старого бытового уклада и мусульманских 
религиозных обычаев до сих пор упорно ведет духовенство, в частности 
ишаны и их сыновья и внуки, иногда сохраняющие влияние среди верую-
щего населения. Об активности мусульманского духовенства в поддер-
жании религиозных обрядов, служащих для мулл и ишанов главным 
источником обогащения, свидетельствуют и случаи соблюдения обычая 
многократных поминок по умершему (садака) , в которых обычно уча-

15 Газ. «Жас Ленинши», 18 июня 1965 г. 
16 По этому поводу была статья в газете «Совет Каракалпакстаны», 29 июня 

1965 г. 
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ствует также большое число родственников умершего 17. Идеологический 
урон от соблюдения религиозных обрядов, поддерживающих влияние 
духовенства на семейно-бытовой уклад, сочетается, как правило, с огром-
ным материальным ущербом: семьи, совершающие «по обычаю» суннет-
той, садака и другие обряды, нередко бывают вынуждены много лет 
после этого большую часть своей зарплаты расходовать на погашение 
долгов. 

Сохранение в быту каракалпакского народа отдельных пережитков 
старого семейно-бытового уклада ставит перед советской обществен-
ностью задачу определения тех главных мер, которые помогут оконча-
тельно преодолеть тяжелое наследие прошлых времен. 

Следует всеми силами способствовать изживанию остатков неравно-
правного положения женщины в быту, критически пересмотреть отноше-
ние к политико-воспитательной работе среди девушек — учащихся школ, 
больше внимания уделять работе среди женщин-каракалпачек, шире 
привлекать их к общественной и политической деятельности. В то ж е 
время очень важно расширять сеть детских учреждений, предприятий 
бытового обслуживания, создавать «бюро добрых услуг», «бытовые ком-
бинаты» — с целью облегчить женщинам, работающим на производстве, 
ведение домашнего хозяйства. 

Атеистическая пропаганда среди населения ведется в самых различ-
ных формах в зависимости от местных и национальных особенностей, 
состава слушателей и других условий, однако зачастую такая пропаган-
да проводится еще недостаточно активно. 

В. И. Ленин писал о необходимости использовать для переубежде-
ния верующих «...самый разнообразный материал по атеистической про-
паганде, знакомить их с фактами из самых различных областей жизни, 
подойти к ним и так и эдак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить 
их от религиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самы-
ми различными способами и т. п.» 18 

Большое значение имеет повседневная борьба с вредными бытовыми 
пережитками, которая ведется советской общественностью, а также со-
ветами старейшин во многих колхозных и совхозных поселках. В состав 
советов старейшин входят старейшие, пользующиеся авторитетом жите-
ли поселка, а также уважаемые всеми передовые хлопкоробы, животно-
воды, бригадиры, учителя и другие. Задача советов старейшин — помочь 
партийным и советским организациям в коммунистическом воспитании, 
в формировании нового семейного и общественного быта. 

Одной из основных задач, стоящих перед партийными и советскими 
организациями, является внедрение в быт традиций и праздников со-
циалистического содержания, гражданских обрядов, вытесняющих чер-
ты старого бытового уклада, насыщенного религиозными пережитками. 

Н а ш а партия уделяет большое внимание внедрению в быт новых об-
рядов и традиций. «Поддерживая прогрессивные традиции каждого на-
рода, делая их достоянием всех советских людей,— отмечается в Про-
грамме КПСС,— партия будет всемерно развивать новые, единые для 
всех наций революционные традиции строителей коммунизма» 19. 

17 См. X. Е с б е р г е н о в , К вопросу о борьбе с пережитками устаревших обычаев 
и обрядов (каракалпакские поминки — «ас»), «Сов. этнография», 1963, № 5, стр. 32—45. 

18 В. И. Л е н и и, О значении воинствующего материализма, Поли. собр. соч., т. 45, 
стр. 26. 

19 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1961, стр. 115. 


