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важных вопросов, вопросы подготовки проекта здания нового музея, осуществления его 

экспозиции и обеспечения квалифицированными специалистами.  

В 1944 году в связи с наводнением города Турткуль музей был переведен в город 

Нукус - новую столицу Каракалпакстана, а в 1965 году было передано одно из лучших по 

тем временам здание Нукуса.  

В те годы Каракалпакский краеведческий музей имел богатую библиотеку – 1572 

фото-кинотеки. В отделе культуры и истории музея наряду с другими экспонатами 

сохранился пятидесяти томник Восточных рукописей.  

Таким образом, «Фундамент» государственного краеведческого музея был заложен 16 

мая 1929 года. И этот день, когда была открыта первая музейная выставка (в городе 

Турткуле), является новым шагом в культурно-просветительской жизни народов 

каракалпакского народа, который останется в истории Каракалпакстана. В 

усовершенствовании деятельности музея, как уже была отмечена, активно участвовали 

выпускники Московского Государственного университета Н.А.Баскаков, Н.В.Торчинская и 

молодой каракалпакский ученый К.Аимбетов и др. 
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Период 60-х – 80-х годов ХХ века в истории советского общества получил 

определение «застойного». Такое состояние, прежде всего, заключалось в существе 

социально-экономических отношений, господствовавших в стране, той модели социализма, 

которая сформировалась еще в конце 20-30-х годов.  

Сельское хозяйство Каракалпакстана исследуемого периода специализировалось на 

интенсивном наращивании производства хлопка, риса, люцерновых семян, каракульских 

шкурок, шерсти, коконов тутового шелкопряда. Земледелие нашей республики базировалась 

на искусственном орошении. Культура ведения сельского хозяйства в республике была очень 

низкой. Из-за нехватки техники вплоть до 60-х годов в качестве тягловой силы 

использовался скот. Несмотря на то, что не хватало рабочей силы, что отсутствовали 

сельскохозяйственные машины, а поступление новых машин было незначительно, несмотря 

на все это, труженики сельского хозяйства успешно выполняли свои обязательства перед 

государством. Вместе с тем первый год после военной пятилетки показал, что в организации 
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колхозного и совхозного производства республики имелось немало недостатков и перегибов, 

крайне низкой оставалась культура земледелия, неудовлетворительно развивалось 

животноводство.  

Структура и действенность системы управления сельским хозяйством в значительной 

мере зависели от административно-территориального деления Каракалпакстана. Конечно, 

здесь необходимо было учитывать важнейшие факторы, определяющие характер экономики 

и социальной сферы каждого из пятнадцати районов Каракалпакстана, но, однако, на 

практике не учитывалось своеобразие многих из этих районов. Введенная в 1960-е годы 

трехступенчатая система территориально-производственного управления сельским 

хозяйством – «хозяйство – район – республиканские органы» – сдерживала оперативное 

решение вопроса финансирования, материально-технического обеспечения хозяйств, 

излишне бюрократически регламентировала их деятельность.  

Планы государства на увеличение производства хлопка обусловило расширение 

общей орошаемой площади к началу 1970-х годов в Каракалпакстане до 230 тыс. га. К этому 

времени в Каракалпакстане насчитывалось 73 совхозов и 42 колхоза. На долю 

хлопководческой отрасли приходилось 2/3 орошаемой площади. Все 42 колхоза, а из 73 

совхозов - 38 были специализированы на производстве хлопка. При этом в нашем регионе 

хлопчатник возделывался и до установления советской власти, однако в экономике сельского 

хозяйства он существенной роли не играл. Например, если в 1913 году на долю хлопчатника 

в общей посевной площади приходилось лишь чуть больше 10%, или около 12 тыс. га [1], то 

к 1970-м годам под хлопок отводилась около 70% от общей посевной площади, или около 

120 тыс. га. Правда, к этому моменту урожайность этой культуры повысилась: если в 1963 

году она составляла 15,8 центнеров с гектара, то в 1970 году урожайность повысилась до 

27,7 центнера [2], а к 1975 году он уже составил 31 центнеров с гектара. Этому послужило 

резкое расширение фронта мелиоративных работ, а также за счет широкого применения 

пестицидов и химикатов. Хотя ущербность излишней химизации сельского хозяйства была 

очевидной, она оставалась одной из составных частей аграрной политики вплоть до начала 

1990-х годов.  

За 1971-1972 годы совхозами Каракалпакстана было освоено 5066 гектар новых 

земель, проделана работа по мелиоративному улучшению земель на площади 26505 гектар, 

осуществлена реконструкция каналов и коллекторов на площади 11260 гектар [3]. Так, по 

сравнению с первыми двумя годами восьмой пятилетки по совхозам Каракалпакстана 

произведено за 1971-1972 гг. хлопка на 44,1 тыс. тонн, зерна на 3,7 тыс. тонн и овощей на 

14,4 тыс. тонн. В 1973 году было сдано 330 тыс. тонн хлопка-сырца, что составило 108% 

народнохозяйственного плана [4].  

Во исполнение указаний центра партийно-государственные органы Каракалпакстана в 

1973 году поставили задачу довести до конца десятилетия производство хлопка-сырца не 

менее чем до 450-500 тыс. тонн, увеличить производство других продуктов растениеводства 

и животноводства. За 1974-1980 гг. намечалось комплексно освоить и ввести в 

сельскохозяйственный оборот не менее 150 тыс. гектаров новых земель, в том числе в 

Турткульском, Берунийском районах, под хлопчатник земли древнего орошения на 

Элликалинском массиве – 20 тыс. гектаров и Джанбаскалинском – 40 тыс. гектаров, в 

северных районах под рис – 40 тыс. гектаров, под картофель, огородно-бахчевые и кормовые 

культуры во всех районах – 10 тыс. гектаров [5]. Было запланировано осуществить ряд 

водохозяйственных мер, например, форсировать работы по строительству Кызылкумского 

коллектора, приступить к строительству Берунийского коллектора, решение вопроса об 

отводе грунтовых вод по коллектору в Амударьинском районе через территорию 

Туркменистана и Чагататабинский коллектор, а также завершить строительство коллекторов 

и построить насосные станции в Ленинабадском, Шуманайском и Ходжейлийском районах. 

А также до конца пятилетки построить 9400 гидросооружений, в том числе на 

внутрихозяйственной коллекторно-дренажной и ирригационной сети – 1300 сооружений, 

произвести восстановление и реконструкцию всех существующих внутрихозяйственных 
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коллекторов и дренажей, решить вопросы реконструкции канала Пахта-арна с учетом 

потребности в поливной воде осваиваемых земель Элликкалинского массива и т.д. 

Именно в этот период водное хозяйство Каракалпакстана превратилось в сложную 

многоотраслевую систему. Работы по ирригации произвели значительные изменения в 

развитии сельского хозяйства республики. Расширилась посевная площадь более чем на 67 

тыс. гектар, впервые на 50 тыс. гектар построена инженерная рисовая система. Значительно 

увеличилось производство хлопка-сырца. В 1974 году в Каракалпакстане машинами было 

собрано 196 тыс. тонн хлопка-сырца, или 53% всего урожая [6].  

Одновременно, существенное значение придавалось развитию хлопкоочистительной 

промышленности – крупнейшей отрасли индустрии нашего края. В 1970-е годы в 

Каракалпакстане были построены 10 хлопкозаводов, 32 заготовительных пункта, несколько 

десятков сушильно-очистительных цехов, оснащенных высокопроизводительным 

оборудованием.  

Во второй половине продолжилась специализация хозяйств: в середине 1970-х годов 

из 119 колхозов и совхозов 82 - специализировались на производстве хлопка, 7 - риса, 7 - 

овощей, картофеля, фруктов и винограда. В результате концентрации производства были 

созданы 8 овцеводческих совхозов, 14 мясного скотоводства и откорма крупного рогатого 

скота, 1 птицеводческий совхоз [7]. 

Однако производство хлопка блокировало процессы диверсификации ее аграрно-

отраслевой структуры. Опыт тех лет показывает, что благодатный в биоклиматическом 

отношении регион оставался в узкой нише хлопковой общесоюзной специализации. В общей 

массе всех посевных площадей в 1970 году под хлопок было занято 50% земель по 

Узбекистану, когда как под яровую пшеницу отводилось всего лишь 3,6% площадей [8]. 

Стремительно сокращались посевы продовольственных культур, ограничивались размеры 

личных приусадебных участков сельчан. Продолжалось освоение новых земель под рисовый 

комплекс Каракалпакстана. В 1974 году хозяйства Каракалпакстана продали государству 120 

тыс. тонн риса-сырца, или в семь с лишним раз больше по сравнению с 1966 годом. При этом 

посевная площадь риса в 1965 году составила 13,6 тыс. га, а в 1974 году она составила 35,6 

тыс. га [9].  

В целом, монокультурная ориентация сельскохозяйственной отрасли региона привела 

к тому, что он превратился из аграрно-производящего в потребляющий. В республику стали 

ввозить не только зерновые, но даже картофель и некоторые виды овощей и фруктов. 

Бесконтрольное использование вод Амударьи и Сырдарьи привело к глобальному 

изменению водостока: если среднегодовой сток последних в Аральское море в 1961-1970 гг. 

составляло 42,9 кубокилометров, то в начале 1980-х годов он уменьшился до 4,2 

кубокилометра [10]. Это стало одной из главных причин трагедии Аральского моря. 

Амударья в своем нижнем течении полностью высохла, а дельта ее превратилась в 

засоленную пустыню. Драгоценная в условиях аридной природной среды вода превратилась 

в экстенсивной нерыночной экономике почти в бесплатный ресурс. Тысячи ее кубометров, 

растекались по многочисленным ирригационным сооружениям, заливая хлопковые и 

рисовые поля, не столько орошая их, сколько покрывая коркой выпариваемой соли.  

В широких масштабах в Каракалпакстане осуществлялась химизация земледелия. В 

1960 году колхозы и совхозы Каракалпакстана получили 172 тыс. тонн минеральных 

удобрений, а в 1970 году – более 347 тыс. тонн. В погоне за хлопковым валом земля в 

огромных количествах насыщалась химикатами. Наряду с применением большой группы 

пестицидов, широко проводилось предуборочное удаление листьев с хлопчатника для 

облегчения его механизированной уборки. Глубоко проникая в почву, дефолианты 

просачивались в грунтовые воды, заражали их. Это привело к увеличению онкологических и 

острых респираторных болезней в Каракалпакстане, превращая людей в обреченных 

заложников советской экстенсивной экономики. 
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Демография – глобальная, жизненно важная, волнующая человечество проблема [1]. 

Без демографических сведений не обходиться ни одно историческое исследование. В данной 

работе мы попытаемся раскрыть влияние тех или иных социальных явлений в истории через 

призму демографических процессов, которые происходили в Каракалпакстане. Одним из 

таких явлений была политика коллективизации сельского хозяйства, которая оказалась более 

сложным и трудным процессом.  

Колхозное движение в Каракалпакской автономной области (далее – КАО) начало 

развиваться с апреля 1928 года. По сведениям Областного земельного управления КАО, до 

марта 1928 года в области не было ни одного колхоза. На 1 октября 1928 года были созданы 

13 колхозов в форме артелей и ТОЗов. Возникли они стихийно со слабой организацией, в 

которые в основном объединились беднейшее крестьянство и батраки. В 1929-1931 года в 

Каракалпакстане проводилась политика ликвидации индивидуального дехканского хозяйства 

на основе объединения в коллективные и превращение дехкана в государственного 

работника на селе, производителя хлопка и другого сырья для союзной промышленности. 

11 января 1930 г. Казахский краевой комитет партии (далее – Казкрайком), 

рассмотрев на своем закрытом заседании вопрос о земельно-водной реформе в КАО, 

постановляет произвести полную ликвидацию ханских, мечетных и других земель, «явно 

выраженных нетрудовых хозяйств крупных торговцев, аталыков, высшего духовенства и 

др.». Предполагалось выселить наиболее крупные хозяйства из них в другие районы 

Казахстана.  

Согласно этому решению началась активная фаза этого процесса. Сначала были 

определены критерий причисления того или иного хозяйства в той или иной категорий 

хозяйств. В первую очередь они подразделялись на две категории по политическим мотивам: 

1. дехкане-кулаки, оказавшие активное сопротивление советской власти; 2. дехкане-кулаки, 

не оказавшие активное сопротивление. По экономическим критериям ликвидации подлежали 

хозяйства, которые имели земельные наделы свыше 9 га в земледельческих районах или 35 

голов крупного рогатого скота в скотоводческих районах [2].  

В зависимости от принадлежности зависело мера наказания – арест и физическое 

уничтожение или выселение. Их имущество подлежало конфискации. Раскулачивание, как 

важная подготовка к коллективизации в Каракалпакстане проводилась специальными 
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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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