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Общественные организации Каракалпакстана начали возникать еще в довоенный 

период. Первые добровольные объединения граждан были инициированы советской 

властью. В 1920-е годы партийно-советскими органами была спущена директива о 

формировании комсомола и профессиональных союзов, затем – Союза «Кошчи», 

ОСОАвиахима, Союза безбожников и т.д. В каракалпакской историографии вопросы 

образования подобных организаций изучены разрозненно, имеются ряд научных трудов по 

теме [1], фрагментарно изучается в работах Я.Досумова, Ш.Бабашева, А.Сабирова, 

А.Абдужалиева, Р.Курбанова, З.Биккуловой, Р.Қалбаевой, Б.Кетебаевой [2]. В последние 

годы к данному вопросу обратили внимание Я.Абдуллаева, Т.Кудиярова, Б.Мамбетов и др. 

[3].  

Согласно изученных материалов, довоенный период общественные организации не 

имели какого-либо влияния на общественно-политические процессы, оставаясь группой 

товарищей во власти, не имея влияния на основную массу населения. Однако 

финансируемые государством такие общественные организации как комсомол, 

профессиональные союзы, женские комитеты были «встроены» в государственный механизм 

управления, имели вес в системе командно-административного управления. Во время войны 

деятельность многих из них была свернута, лишь в 1950-е годы началась организация 

общественных объединений, творческих союзов, физкультурно-спортивных обществ. Как и 

прежде, большую финансовую «подпитку» получали комсомол, профсоюзы, женские 

комитеты, однако постепенно идет организация новых общественных объединений. 

Например, одной из первых попыток организации общественных организации в 

Каракалпакстана в послевоенный период была предпринята в 1948 году, когда вопрос об 

обществе художников стал предметом обсуждения в государственных органах республики. 

Этому способствовало письмо за подписью заместителя председателя Союза художников 

Узбекистана Неймана, который 22 сентября 1948 года от имени Союза советских 

художников Узбекистана обратился с письмом к секретарю ЦК обкома КП(б) Узбекистана 

С.Камалову и председателю СНК ККАССР П.Сеитову об организации специального 

отделения Союза художников в г. Нукусе. В письме указывалось, что основной целью 

является «творческое объединение всех художников, находящихся на территории 

Каракалпакии, выявление народных мастеров по орнаменту и резьбы по дереву, 

фиксирование богатейшего этнографического материала по орнаменту, костюму, 
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украшениям и утвари каракалпакского народа, создание портретов ряда выдающихся 

деятелей культуры и искусства Каракалпакии, создание живописных и скульптурных 

произведений, отражающих борьбу каракалпакского народа на пользу Родине, как в тылу, 

так и на фронте» [4].  

В истории Каракалпакстана массовые общественные организаций, к каковым можно 

отнести молодежные, женские, профессиональные, творческие, просветительские, 

гражданско-патриотические, оборонно-спортивные и других общественные объединения, 

стали иметь важное место в системе общественно-политических институтов в 1950-1960-е 

годы. Именно в этот период сформировалось партийно-государственная политика 

поддержки общественных объединений, хотя развитие её организационных начал стоит 

искать в довоенный период истории Каракалпакстана. Усиление внимания государства к 

социально-культурной сфере в послевоенный период, которая была связана с 

необходимостью систематизации агитационно-пропагандистской работы, распространения 

научно-технических и политических знаний, развития художественной, театральной и 

музыкальной культуры, сохранения историко-культурного наследия, обуславливало 

активизацию общественных организаций.  

В целом, анализ научных работ и публикаций позволяет нам условно разделить 

общественные организации на несколько групп. В первую группу необходимо отнести 

политические партии. Однако, в СССР самой многочисленной и единственной политической 

организацией была Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС).  

Во вторую группу нужно отнести организаций, которые наиболее были близки к 

правившей партии, имели ярко выраженную политическую направленность - это 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи (ВЛКСМ). К этой категории 

можно отнести организацию пионеров, которая охватывала учащихся средних классов в 

школах, и октябрят, которыми являлись все учащиеся младших классов во всех школах. В 

третью группу можно отнести профессиональные союзы, в том числе и такую их 

разновидность как творческие союзы (Союз писателей СССР, Союз композиторов, Союз 

художников и т. д.). Кстати, организация Союза писателей Каракалпакстана была начата по 

постановлению Каракалпакского обкома ВКП (б) от 19 июня 1932 года, когда был 

сформирован Организационный комитет Союза писателей во главе с почетным 

председателем К.Ауезовым. Председателем был назначен А.Бегимов, членами являлись 

И.Фазылов, Т.Сейтмамутов, Х.Ахметов, Ж.Аймурзаев. В июне 1934 года состоялся Первый 

съезд Союза писателей Каракалпакстана.  

Военно-патриотические (ДОСААФ, различные молодежные клубы, типа Клуба 

интернациональной дружбы), спортивные федерации можно отнести к четвертой группе. 

Обычно эти юридически добровольные общества существовали практически при всех 

советских учебных заведениях. Например, Клуб интернациональной молодежи должны были 

служить усилению внутрисоюзных и международных контактов школьников со своими 

сверстниками.  

Пятая группа состоит из малочисленных добровольных объединений граждан, 

например, Общество охраны природы, Общество охраны исторических памятников, 

Общество Красного креста и Красного полумесяца, спортивно-физкультурные организации 

(«Ёш куч», «Динамо», «Буревестник» и т.п.).  

В условиях Каракалпакстана развитие общественных организации в послевоенный 

период происходило в несколько этапов. На первом этапе (1950-е годы) вновь были приняты 

нормативно-правовые основы деятельности общественных объединений граждан, при этом 

наблюдается сильное влияние советско-партийных органов на их формирование и 

деятельность. Например, в 1957 году было принято постановление партии «О работе 

профессиональных союзов СССР», которые должны были мобилизовать массы на труд. 

Комсомол и женсоветы должны были проводить политику советской власти среди молодежи 

и женщин. Если учесть, что каждое общественное движение преследует интересы 

определенного слоя общества и когда его активное начало переподчиняется общим 



70  

интересам государственного аппарата, то оно отдаляется от массы, приобретает 

бюрократические черты. Так получилось, например, с комсомолом, который полностью 

подчинялась партии, которая диктовала условия ее деятельности. В 1948 году деятельность 

комсомола была отмечена со стороны государства, при этом комсомол, призывая к 

активному участию в восстановлении экономики страны, по существу превратилась в 

сателлита партии. Например, в 1950-м году на строительство с подачи партийных структур 

были сформированы комсомольские отряды для строительства Тахиаташской ГРЭС. На 

начальном этапе шла принудительная мобилизация на «стройку века» из местного 

населения, однако тяжелые условия работы отпугнуло многих из них. Затем начали 

направлять молодежь из числа учащихся техникумов и училищ: так на строительство были 

отправлены учащиеся Муйнакского ФЗО 1951 года выпуска, которые через несколько 

месяцев также покинули строительство. Точно также в конце 1950-х гг. в Каракалпакстане 

были образованы сотни молодежных бригад, соревновавшихся между собой за выполнение 

планов производства. Это был своеобразный энтузиазм, смешанный с чисто 

психологическим фактором - страхом перед властью. Работала сильная агитационно-

пропагандистская система, идеологически надавливая на общественное мнение и массовое 

сознание. На это была направлена деятельность 345 агитпунктов, 600 кружков 

политического образования, функционировавших в республике к 1958 году [5]. Кстати, 7 

февраля 1958 года Указом Верховного Совета СССР был учрежден День советской 

молодежи, который отмечался каждый год в последнее воскресенье июня.  

Еще одной заметной особенностью этого периода является образование общества 

политической пропаганды и агитации, самой многочисленной из них являлся Общество 

пропаганды и агитации (общество «Знание»). В данной общественной организации 

насчитывалось более 800 пропагандистов, действовал своеобразный институт 

уполномоченных из числа государственных чиновников, члены которого только за 1955 год 

прочитали более 4000 лекции [6]. Партийный аппарат жестко контролировал весь процесс 

агитационной борьбы: ЦК КПСС 22 января 1957 года даже принял специальное 

постановление «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их 

связи с массами» [7], а также от 27 августа 1959 года «О мерах по улучшению работы 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний» [8].  

Второй этап развития общественных организаций Каракалпакстана приходится на 

1960-1980-е годы. Помимо вышеуказанных организаций, получают развитие спортивные и 

творческие объединения, например, Союз художников Каракалпакстана был образован в 

1961 году, в эти же годы были организованы отделения Союза журналистов, а также 

Федерация футбола Каракалпакстана (была создана путем преобразования), Федерация 

волейбола Каракалпакстана и др. Заметно активизировались существовавшие довоенный 

период Добровольные спортивные общества («Динамо», «Спартак», «Буревестник» и т.д.).  

Третий этап – конец 1980-х и период независимости, когда идет активный процесс 

становления национальных добровольных сообществ – общественных организации, 

объединений, движений. Особенно заметно этот процесс в условиях Каракалпакстана 

проявляется в сфере защиты природы. В середине 1987 года при Союзе Писателей 

Казахстана был образован Общественный Комитет по проблемам Арала и Балхаша, первое 

учредительное собрание которого открылось 13 ноября 1987 года. В Общественный Комитет 

вошли руководители министерств и ведомств, представители ученых, общественных 

деятелей, писателей и журналистов [9]. В 1989 году в Каракалпакстане возникло 

общественное экологическое движение за спасение Аральского моря - «Союза защиты Арала 

и Амударьи» (СЗАА). Впоследствии организация как общественное объединение было 

зарегистрировано Министерством юстиции Республики Каракалпакстан 23 декабря 1991 

года, в ноябре 1993 г. СЗАА перерегистрирована как международная общественная 

организация.  

В 1990-е годы появились множество подобных экологических организации, такие как 

«ЭкоПриаралье», «Золотое наследие Арала» и др. Также возникают общественные 
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организации по защите прав и свобод, медицинской, правовой и социальной защите граждан 

[10]. Этому способствовало принятие в 1991 году Закона «Об общественных организациях». 

В новой редакции закон был принят в 1999 году как Закон «О негосударственных 

некоммерческих организациях» [11].   
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	В истории человечества мы знаем немало выдающихся людей, которые были талантливы всесторонне и принесли немалую пользу обществу своими открытиями и произведениями. Если человек действительно талантлив, то он талантлив во многом. Одним из выдающихся ли...
	Альберт Эйнштейн (1897-1955г.г.) не просто любил музыку, она была важной частью его жизни. Великий физик был убеждён, что между музыкой и физикой есть много общего. «Физика раскрывает неизвестное в природе, -говорил он, - а музыка - в человеческой душ...
	Все слышали о Пифагоре и его теореме, но далеко не все знают о том, что это был великий мудрец, который во многом повлиял на древнегреческую и древнеримскую культуру, оставив неизгладимый след в мировой истории. Пифагор считался первым философом, сдел...
	- создал учение о звуке,
	- открыл, что основные гармонические интервалы - октава, чистая квинта и чистая кварта, возникают, когда длины колеблющихся струн относятся как 1:2, 2:3, 3:4;
	- используя особый инструмент – монохорд, Пифагор изучал интервалы, устанавливал математические соотношения между звуками, пытался связать музыку с астрономией и даже развил учение о врачевании болезней при помощи музыки [2].
	Музыка для Пифагора стала даже не средством вдохновения, а предметом научных изысканий, и именно в музыке Пифагор нашел прямое доказательство своему знаменитому тезису: «Все есть число». Пифагор утверждал, что весь мир есть распределенная по числам га...
	Уже тогда, в древнем мире, считали, что музыка без математики не существует. Путем долгих, сложных исследований, с помощью математических правил и законов древним ученым все-таки удалось доказать связь музыки с математикой. Прошло почти две с половино...
	Исходя из этого, мы попытались найти общие точки соприкосновения точной науки математики и прекрасного искусства – музыки.
	Первое - это цифровые обозначения. Как и в математике, в музыке встречаются цифры: звукоряд – 7 нот, нотный стан – 5 линеек. Интервалы прима – 1, секунда – 2, терция – 3, кварта – 4, квинта – 5, секста – 6, септима – 7, октава – 8, обозначения апплика...
	Аппликатурой называется указание пальцев в нотах с помощью цифр или, реже, иным способом. Аппликатура особенно важна для клавишных и струнных инструментов. Умение разрабатывать аппликатуру - важная составляющая мастерства исполнителя.»Наилучшая апплик...
	Метроритм в музыке – это мера, определяющая величину ритмических построений вплоть до малых композиционных форм (например, периода). В элементарной теории музыки метром называют рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей [3]. Слово «ритм»...
	Ноты записываются с помощью знаков, а их протяженность определяется длительностями, математическим счетом. Метроритм является одной из основных составляющих произведения, изменив ритм, мы изменяем и смысл. По ритму мы можем понять, какого характера то...
	Благодаря метроритму наш мозг задействован полностью, так как кроме музыкального слуха, кроме моторики пальцев работает еще и аналитическое мышление, мы узнаем правильный темп, правильную организацию длительностей. Примером организации длительностей я...
	Рис.2. Организация длительностей
	Интервалы в музыке – это расстояние между двумя звуками и еще один пример взаимодействия математики и музыки. Интервалы, которые образуются в пределах одной октавы, называются простыми (за исключением особенного интервала «тритон», который тоже образу...
	Әбілхан Қастеев мұражайы
	Шығармашылығына берілген марапаттары мен лауазымы

	Затрагивая основные аспекты реализации программы «Рухани Жаңғыру», в нашем ясли-саду были проведены тематические мероприятия, которые были направлены на формирование нового патриотического сознания »День языков», «Золотая осень», «День первого президе...
	К концу 2017-2018 учебного года, после проведенных системных занятий в течение года у детей прослеживалась стойкая положительная динамика развития основных критериев программы: навыки пения на казахском языке – 80% (20 чел.); на русском языке – 96% (2...
	Вывод. Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов показало статистически значимые различия. Наблюдается положительная динамика, существенное улучшение показателей и повышение уровня знания полиязычного компонента. Это свидетель...
	После проведенной системной работы наши воспитанники подготовлены к успешному обучению в школе с полиязычным компонентом и социуму, повысились показатели по всем критериям программы: дети стали увереннее в себе, наблюдается высокий уровень притязаний ...
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