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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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комиссиями под надзором «троек» состоящих из первого секретаря партийного комитета, 

председателя Исполкома и руководителя ГПУ [3]. 

В результате этих мер были ликвидированы дехканские хозяйства, раскулачивались и 

выселялись за пределы республики. В частности, по Каракалпакстану с 10 марта 1930 

подлежало ликвидации 294 хозяйства, в том числе по Турткульскому району – 36 дехканских 

хозяйств, Шаббазскому – 38, Кунградскому – 37, Кегейлийскому – 38, Чимбайскому – 44, 

Тахтакупырскому – 19, Караузякскому – 10 хозяйств [4]. Однако, притеснения и насилие со 

стороны советско-партийного аппарата почувствовали почти дехканские хозяйства, 

учитывая устойчивые родоплеменные связи и традиционную иерархию в каракалпакском 

ауле. Под предводительством племенных и родовых старшин многие хозяйства стали 

мигрировать в другие места обитания за пределами КАО. Только из Ходжейлийского района 

в другие республики в 1928-1929 годы перешло 101 хозяйство, в 1930 году – 247 хозяйств, 

всего откочевало из этого района до 1931 года 500 дехканских хозяйств. В этот же период из 

Тамдынского района откочевало 709 хозяйств [5]. 

Этот процесс достиг таких размеров, что правительство вынуждено было 

специальным постановлением от 11 января 1931 года создать во всех районах «тройки» по 

борьбе с перекочевкой, но миграция продолжалась. Так, из Кипчакского района в 

Туркменистан и Узбекистан только в феврале и марте 1931 года откочевало около 500 

середняцких и 180 бедняцких хозяйств, из Чимбайского района – 460 хозяйства. В 

Тамдынском районе из 4518 хозяйств осталось 2530, а 1988 хозяйств с 50 тыс. голов скота 

откочевали за переделы области. В целом уже в начальном периоде коллективизации область 

потеряла свыше 56,9% всего продуктивного скота [6]. 

Откочевки дехкан имело место почти во всех районах Каракалпакстана причиной, 

которой являлись негативные факторы колхозной действительности, которые продолжались 

и в последующие годы. В результате, хотя общая численность каракалпакских колхозов 

росла, количество хозяйств в них заметно сокращалась. В частности, если в 1932 году в 

колхозах области насчитывались 33948 дехканских хозяйств, то в 1933 году осталось 31554. 

По отдельным районам поток беженцев был более наглядным. К примеру, в Ходжейлийском 

районе за период 1932-1933 гг. состав хозяйств в колхозах сократился с 3428 до 2368 [7]. 

Миграция населения и их откочевка в другие регионы сильно повлияло на состав 

населения. Например, по данным Всесоюзной переписи 1939 года, национальный состав 

Каракалпакстана выглядела следующим образом: каракалпаков было 158615, казахов – 

129677, узбеков – 122052, туркмен – 23259, корейцев – 7347, русских – 24969, татар – 4162, 

украинцев – 3130, прочих – 2489 человек [8]. В экономическом плане из 12 

административно-хозяйственных районов республики 10 - были хлопководческими и 

люцерноводческими, Тамдынский район был животноводческим с преобладанием 

каракулеводства, а Муйнакский - был рыболовецким районом. 

Как видим, политика коллективизации сельского хозяйства оказало существенное 

влияния на демографическую ситуацию Каракалпакстана. Она не только нарушила 

традиционную структуру хозяйств, но и повлияло на состав населения, экономическую 

направленность территориальных объединений.  
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Несмотря на прошествии большого срока, комплекс вопросов – предпосылки, 

причины, а также последствия завоевания Средней Азии со стороны России, как в прошлом, 

так и в настоящем привлекают особое внимание историков-исследователей.  

Завоевание Средней Азии Россией и его последствия, всегда занимало и занимает 

повышенный интерес исследователей. Не случайно среди    великого множества проблем оно 

выделяется как особый рубеж, сыгравший судьбоносное влияние на истории и жизни 

народов данного региона. Если для обширного круга любителей истории края, имевшего 

общее знакомства с обилием литературы, касающейся различным аспектам данной 

проблемы, этот вопрос кажется давно решенным, то для профессионального зрелого 

специалиста - историка, умеющего реально оценить степень изученности проблемы, всегда 

есть место для полемики, для более обоснованных выводов и заключения. Это исходит из 

самой логики принципа историзма и длительного, нескончаемого процесса исторического 

познания. Такой подход особо ощущается в отношении истории и последствия 

присоединения Средней Азии к России. Само сопоставление документальных источников, с 

выводами и заключениями, содержащиеся в трудах русских дореволюционных авторов с 

исследованиями ученых Советской эпохи, выпукло подтверждают мнение о том, что есть, 

причем, немало не только спорных моментов, но и предвзятостей, преднамеренных 

упущений, точнее обхождений острых углов объективных оценок в силу идеологической 

зависимости исследователей. 

Эти недостатки и противоречия особенно ясно прослеживаются в наше время, когда в 

связи новым преобразовательным процессом, который происходит в обществе, благодаря 

снятию идеологических препон, появилась возможность для открытой научной полемики, 

беспрепятственный доступ к архивным документам, непредвзятых отношений к анализу 

первоисточников, к реальной оценке событий.  

Одной из важных задач, стоящих перед исследователями, особенно социально-

гуманитарных наук, является – преодоление «национальной» точки зрения и эмоциональных 

крайностей на историю, которая сложилась в советское время, и ставшаяся с 90-х годов (XX 

века) более доминирующей в национальных историографиях. Ибо как писал востоковед Н.И. 

Конрад -  История каждого народа всегда связана с историей его соседей,… Поэтому в 

истории народов действуют факторы, создаваемые именно общностью исторической 

жизни»[6.17]. 

Однако, еще на заре советской исторической науки была заложена тот зерно, который 

и положил основу идеологическому взгляду на историю. Тем более историк как основной 

рычаг идеологической арены был загнан в определенную конструкцию. Например, 

определяя национального историка, М.Н. Покровский (хотя в его биографии много 

интересного, одним из них является как он конъюнктурно менял собственную позицию) 

аргументирует следующим образом - «национальным историком может быть человек, по 

крови, языку, происхождению связанный со своим народом, или ученый, живущий в 

пределах государства»[1.151]. Но, следует отметить, что М.Н. Покровский на вершине своих 

эмоционально-патриотических чувств или же политического взлета, начинает смешивать 


	Костанай, 2019
	УДК 378
	Редакторлар / Редакторы:
	УДК 378 (1)
	ББК 74.58
	ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
	ДЕКАННЫҢ ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ
	ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДЕКАНА
	⁎⁎⁎⁎⁎
	МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
	И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

	Торғай геоглифтері. Торғай облысының аумағындағы геоглифтер Соодіе бағдарламасының ғарыштық түсірілімінің көмегімен 2007 жылы ғарыштық түсірілімдерді зерделеу нәтижесінде табылды. 2007-2009 жыл- дары барлығы 10 геоглиф қарастырылды. Қазірде Қостанай о...
	Пайдаланған әдебиеттер
	Список литературы
	10. Дайранбай Т. «Сыр мәдениетінің қабырғалы қайраткері» Сыр бойы газеті 2013 ж 7 желтоқсан № 27. 5-7 б
	МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
	⁎⁎⁎⁎⁎
	Научный руководитель: Жусупова Дина Жетписпаевна.

	2. Назарбаев Н.А.»Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 12 апреля 2017. https://informburo.kz/stati/statya-prezidenta-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.html
	СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
	Баранникова Татьяна, студентка 2 курса специальности: ИИиЧ
	Научный руководитель: Архипова К.Г.
	Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина
	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 ...
	⁎⁎⁎⁎⁎

	Список литературы (1)
	1. «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 151 Заңы, І тарау,4-5 бап.

