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Введение. 
 

Актуальность темы. Исторически Кыргызстан является самой 

многонациональной республикой в Центральной Азии. В нем проживают 

более 80 больших и малых этносов и один из самых многочисленных – это 

русские, которые по данным переписи населения 2009 г. находятся на 

третьем месте по численности после кыргызов и узбеков [110.C. 354]. В силу 

этого особое значение между народами, населяющими Кыргызстан, 

приобретают межнациональное взаимопонимание и взаимоуважение. Они 

являются важными социально-психологическими и политическими 

факторами развития кыргызстанского общества на современном этапе. 

Взаимоуважения между народами, населяющими нашу 

многонациональную республику, можно достичь через постижение их 

истории, культуры, обычаев и менталитета.  Без познания культурного 

наследия других этносов невозможно плодотворное сотрудничество граждан 

нашей страны, относящихся к разным народам и культурам.  

Актуальность темы исследования проявляется и в том, что ее 

результаты позволят вникнуть и понять сложность и многообразие 

этнических процессов, происходящих в современном Кыргызстане.   А от 

этого зависит и своевременное решение проблем, возникающих в сфере 

межнациональных отношений. 

Исходя из этого, особую актуальность приобретает исследование 

истоков и причин появления представителей русского этноса на территории 

Северного Кыргызстана, в частности, в Таласской долине; изучение 

основных этапов развития взаимоотношений и взаимопроникновения 

материальной и духовной культур кыргызского и русского этносов и их 

дальнейшего развития в едином государстве. Так, первые русские 

переселенцы появились в Таласской долине в 70-80-е гг. XIX в. и образовали 

первые русские села, такие как Богословку, Дмитриевское, Покровское, 
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Александровку. Освоившись на новой территории, переселенцы оказали 

значительное влияние на хозяйство, быт, культуру и менталитет кыргызского 

народа. 

Взаимоотношения двух этносов на протяжении более чем вековой 

истории, конечно, были непростыми и неоднозначными. За это время, в 

результате прямого контакта русского и кыргызского народов, произошло 

многое: добровольное присоединение отдельных кыргызских племен, 

которые сами просили принять их в состав Российской империи, видя в этом 

единственный выход для того, чтобы пресечь посягательства более сильных 

соседей, преодолеть межплеменную раздробленность и прекратить кровавую 

и бессмысленную вражду между племенами; открытое сопротивление 

отдельных кыргызских родов, которое завершилось их насильственным 

присоединением; совместное развитие в рамках социалистического строя, 

которое существенно трансформировало их мироощущение, культуру, 

хозяйство, быт и др.  

Анализ сложного процесса взаимовлияния культур кыргызского и 

русского этносов особенно важен на современном этапе, потому что 

Российская Федерация и Кыргызская Республика в настоящее время 

являются стратегическими партнерами на постсоветском пространстве и в 

силу исторических обстоятельств это партнерство будет продолжаться и 

дальше. 

Необходимость разработки данной проблемы актуальна в свете 

современного процесса глобализации и формирования мультикультурного 

глобального пространства. Согласно теории пассионарности, наложение друг 

на друга несовместимых по мироощущению и культуре этносов и 

ассимиляция разнохарактерных поведенческих стереотипов губительна для 

этих этносов. Так ли это, можно рассмотреть на примере выбранной темы. 

В этом плане исследование контакта двух, таких разных цивилизаций: 

азиатской, патриархально-замкнутой, и европейской, буржуазно-

экспансивной поможет глубже понять многие аспекты исторических судеб 
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двух народов. Этот контакт был ментально не простым, если учитывать, что 

рассматриваемые этносы прошли формирование в совершенно различных 

природных условиях, что не могло не повлиять на формирование 

этносоциального устройства и мировоззренческого склада данных 

этнических общностей. 

На исследуемую тему полезно, также взглянуть с точки зрения 

развития регионоведения. Региональная история очень важна для 

исторической науки и в настоящее время разработана ещѐ недостаточно 

полно и всесторонне. В  том числе и история Таласской долины. Поэтому я 

надеюсь,что предлагаемая вам работа, хотя – бы частично восполнит этот 

пробел.  

Степень разработанности проблемы. Историография, а также 

источниковая база исследования подробно представлена в первом и втором 

параграфах первой главы диссертации. 

Связь темы диссертации с другими научными программами. 

Данная диссертация является инициативной работой. 

 Цели и задачи исследования. Целью данной диссертации является 

системный,комплексный анализ истории образования и дальнейшего 

развития русских селений Таласской долины. В связи с этим в работе 

поставлены следующие задачи: 

 Осветить начало и этапы переселения русских крестьян в Таласскую долину. 

 Показать трудности освоения переселенцами нового края; проблемы 

контакта двух совершенно разных культур;рассмотреть особенности 

материальной культуры первых переселенцев;исследовать процесс основания 

первых русских сѐл. 

 Раскрыть основные тенденции духовной жизни переселенцев и развития 

православия в Таласской долине. 

 Определить культурное взаимовлияние русских переселенцев и коренного 

населения. 
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 Осветить процесс развития русских сѐл в советский период, сложности 

становления новых социалистических отношений. 

 Выявить место русского населения в этнополитической жизни региона. 

Раскрыть роль и место русского населения в социально – экономическом 

развитии Таласской области. 

 Проанализировать картину постсоветского развития региона, проследить 

коренные изменения в этнической ситуации и межнациональных отношениях 

в стране и области. 

 Вскрыть процесс культурного взаимодействия и взаимовлияния русского и 

кыргызского этносов. 

Предмет исследования Процесс переселения русских крестьян, 

возникновениеи дальнейшее развитие русских сѐл Таласской долине. 

Объект исследования Особенности контакта и взаимовлияния двух 

разных культур, изменение этнического состава и численности 

русскоязычного населения в Таласской долине.  

 Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают период совторой половины ХIХ в., когда в 

Таласской долине впервые появились русские войска, а затем и переселенцы, 

по конец XX в.  

Методология: Принцип историзма, объективизма, цивилизационный 

подход к историческому процессу. Также был использован метод 

сравнительно – сопоставительного анализа источников, логический, 

статистический, а также другие методы. 

Научная новизна работы: заключается в попытке исследования 

истории отдельно взятого региона в хронологической последовательности, 

затрагиваются все сферы деятельности русскоязычных переселенцев; 

культурная, религиозная, социально – политическая. Даѐтся 

последовательная, скрупулѐзная картина развития хозяйственной жизни 

региона.   Анализируются все опубликованные источники по теме. Впервые 

рассматривается картина заселения Таласской долины русскими 
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переселенцами, изучается быт и материальная база переселенцев в Таласской 

долине, раскрывается история основания и развития, русскоязычных сѐл 

данного региона. Раскрывается не только влияние переселенцев на развитие 

местных жителей, но и влияние коренного населения региона на приехавших 

из России крестьян. Впервые введѐн в научный оборот значительный объѐм 

фактического материала из различных фондов республиканских архивов, а 

также областного архива. 

Источниковая база исследования. Источниковая база исследования 

подробно даѐтся во втором параграфе, первой главы диссертации.  

Практическая значимость работы. Основные положения работы 

могут быть использованы для написания обобщающих работ по истории 

республики и учебников для С.Ш. ВУЗов. Материал работы может 

понадобиться в научно – педагогической работе, а так же при создании 

краеведческих музеев. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

 

1. Культурное влияние двух цивилизаций было взаимно. Этот процесс 

закономерен при взаимодействии двух разных этносов. Коренное население 

Таласской долины испытало на себе ощутимое влияние русской культуры, 

как более передовой в технически - социальном плане. Но и русские 

переселенцы много позаимствовали у коренного населения. Этот процесс 

культурной интеграции русского населения усилился в наше время, в связи с 

уменьшением его численного состава. 

2. Под влиянием русских переселенцев, у местного населения 

развивался материально – технический уровень, а так же происходило 

развитие капиталистических отношений.  

3. Отношения переселенцев с местным населением, были, 

преимущественно, мирными. Царская администрация принимала меры для 

недопущения социального взрыва среди местного населения. Высшее 
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руководство Туркестанского генерал – губернаторства даже пыталось 

остановить поток переселенцев в Среднюю Азию. 

4.Уже царское правительство начало проводить политику привлечения 

к оседлости местных кочевников. Для этой цели практиковалась выдача 

сельхозинвентаря в кредит, в начале XX века была запрещена аренда земли у 

местного населения.   

5.Некоторыеэкономические реформы большевиков имели 

отрицательное влияние на экономику региона и всей страны, в силу своей 

идеологизированости. Раскулачивание и высылка самых крепких 

хозяйственников, снабжавших всю страну сельхозпродукцией, обернулось в 

итоге недопоставкой хлеба и других, необходимых для страны, товаров 

аграрного сектора.  

6. Приведение местного населения к оседлости было в целом 

прогрессивным явлением, хотя и сопровождалось некоторыми 

идеологическими перегибами со стороны большевиков, чрезмерной спешкой, 

вселением в дома без элементарных удобств непродуманным расположением 

посѐлков. 

7.В условиях отсутствия политической конкуренции, В стране и в 

регионе развивался кризис однопартийной системы, что выразилось в 

многочисленных злоупотреблениях властью и нарушениях социалистической 

законности со стороны высших должностных лиц партийной номенклатуры. 

8.Большой вред развитию региона наносила чрезмерный контроль над 

всеми сферами жизни общества со стороны партийных органов, а также 

слишком многочисленный бюрократический аппарат. Недооценивалась, а 

часто принижалась, по идеологическим причинам, роль, материального 

стимула в успешном решении хозяйственных задач. Отдельные успехи были 

возможны благодаря энтузиазму передовиков, а также благодаря 

повсеместному контролю за всеми сторонами хозяйственной жизни страны. 

В результате, несмотря на ввод в действие множества предприятий, 
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экономическая ситуация в целом не улучшалась из-за их низкой 

экономической эффективности. 

9.Кризис социалистической системы проявился уже в середине 1960-х 

годов. Это выражалось в снижении общих темпов развития экономики, 

замедлении внедрения новых методов труда и новых технических средств. 

Причиной этого была нерентабельность плановой экономики, а также 

идеологический кризис, выражавшийся вначавшемсяу населенияотторжении 

установок коммунистической идеологии.      

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано восемь статей 

в отечественных и зарубежных изданиях. Результаты работы апробированы 

на различных республиканских и международных научных конференциях. 

На научной конференции посвящѐнной 95 – летию восстания 1916 года 

проходившей в Бишкеке в 2011 году. На международной конференции 

«Наука и инновация в образовании» Таласского Государственного 

университета. А так – же на республиканской научной конференции 

посвящѐнной 80 – летию профессора Аттокурова и других научных 

мероприятиях. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные результаты диссертации были опубликованы в журналах, 

вошедших в перечень научных изданий утверждѐнных президиумом ВАК 

Кыргызской Республики. 

Структура работы. Предлагаемая вашему вниманию работа состоит 

из введения, четырѐх глав, десяти параграфов, заключения и библиографии 

(196 наименований). 
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Глава 1. 

 
Историографически – методологические и  

источниковедческие основы исследуемой проблемы 
 

1.1.Историография исследуемой проблемы 

 
В современной отечественной историографии эта проблема 

разработана достаточно слабо. Многие вопросы, затронутые в этой работе, 

впервые становятся предметом исторического исследования.  

Все работы по выбранной для данного исследования теме можно 

условно разделить на два периода: работы дореволюционных историков 

посвящѐнных данной проблеме и работы советских и современных 

историков. 

Представить, наиболее широко и полно, картину заселения разных 

районов Средней Азии русскими крестьянами, можно используя работы 

русских и среднеазиатских исследователей дореволюционного периода. В 

трудах В.В. Бартольда, [34,35] Н.А. Аристова [27,28] и др. исследована 

история заселения русскими переселенцами Средней Азии, этносоциальные 

отношения, экономика и система политического управления, численность 

местного населения и родоплеменной состав коренных жителей Таласской 

долины, а также даѐтся картина присоединения края к России, и заселения 

данного региона русскоязычными крестьянами. Первый генерал – губернатор 

Туркестана К.П. Кауфман составил «Проект всеподданнейшего отчѐта по 

устройству Туркестанского края» в котором даѐт подробнейший анализ 

состоянию дел в Туркестанском генерал – губернаторстве и перемен 

происходивших в жизни как кочевого, так и оседлого населения.     

Сенатор граф К.К. Пален, возглавляя ревизионную поездку в 

Туркестанский край, главное внимание уделял социально – политической 
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жизни и хозяйственной обстановке в Туркестане. Его работы дают 

достаточно широкую картину переселения русских крестьян и их 

обустройства в среднеазиатском регионе. Пален К.К. в своей работе 

«Переселенческое дело в Туркестане» [101]  даѐт информацию о численности 

населения коренных жителей Аулие – Атинского уезда, о количестве 

плодородной земли и образовании первых переселенческих посѐлков. В 

своих отчѐтах он анализирует состояние хозяйства местного населения, 

освещает картину перехода к оседлости отдельных представителей 

кочевничества, под влиянием русских переселенцев, политическое 

устройство и финансирование местного управления. 

Будучи государственным деятелем, К.К. Пален большое внимание 

уделял анализу административно - экономического состояния в крае. В своей 

работе: «Отчѐт по ревизии Туркестанского края», он убедительно показал 

насколько несостоятельно организованно всѐ переселенческое дело в 

Туркестане. Во время проверки были вскрыты факты многочисленных 

нарушений, взяточничества, казнокрадства, подвергнута критике 

громоздкость административного аппарата в крае. По фактам проверки 

даются рекомендации уволить проворовавшихся чиновников, а так – же 

предложен ряд мер по землеустройству крестьян и улучшению устройства 

административной системы Туркестанского края.  

Являясь по своим взглядам умеренным либералом с буржуазными 

взглядами, Пален, критиковал общинное землевладение в Туркестане, он 

являлся сторонником частной собственности на землю и считал это лучшим 

способом организации аграрного сектора Средней Азии. В трудах 

вышеуказанного автора также приводятся данные о мерах направленных на 

недопущение социального взрыва. В Трудах В.А. Незведского [98]  даѐтся 

информация непосредственно о русских сѐлах касательно даты их основания 

и численности населения. Н.А. Гаврилов также совершил инспекционную 

поездку в Туркестан и вскрыл там немало нарушений со стороны 

административно – колониального аппарата. Он объективно оценил 
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проблему обезземеливания местного населения. [47]  Ещѐ один царский 

чиновник Н.А.Куропаткин,[85] выполняя свои служебные обязанности, 

всесторонне осветил в своѐм исследовании  административные проблемы 

переселенцев: состояние образования, здравоохранения и материальное 

состояние прибывших в край крестьян.  

Недостатком всех этих работ является то, что все вышеперечисленные 

авторы были царскими чиновниками и, следовательно, старались несколько 

приукрасить и смягчить реальное положение дел. Рознятся и взгляды 

исследователей на степень обезземеливания местного населения вследствие 

наделения землѐй переселенцев. В. Вощинин в своей работе «Очерки нового 

Туркестана» пишет об излишке земли у кочевого населения и возможности 

его изъятия в пользу переселенцев. Гаврилов же напротив говорит о полном 

обезземеливании местного населения в результате земельной политики 

царизма. В целом все они одобряли колонизацию Туркестана и в своих 

работах предлагали лишь меры призванные  улучшить данный процесс. К 

примеру, царский чиновник Ф.К. Гирс, который предпринял ревизионную 

поездку в Туркестанский край, вскрыл факты злоупотребления властью 

местными чиновниками. Несмотря на то, что в крае должность волостных 

была выборной, чиновники местной администрации могли отменить выборы, 

если выбранный народом волостной не устраивал их и назначить своего 

человека, что в корне противоречило  правилам Положения 1867 го года.   

Исследование проблемы колонизации Туркестана содержится и в 

трудах советских историков. Исследования этой проблемы, в трудах 

историков советского периода, базируются на отчѐтах местной 

администрации, а также на архивных материалах. Недостатком таких работ 

является их идеологизированость, необходимость следовать установкам, 

существующим тогда в исторической науке и в обществе в целом. 

Процесс присоединения Кыргызстана к России подробно освещается в 

трудах видных кыргызских историков, таких как Б. Дж. Джамгерчинов, 

[56]А.Х. Хасанов, [130,131] К.У. Усенбаев [128]. В их работах освещаются 
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социально – политические отношения и развитие производительных сил 

кыргызов в колониальный период. Подробному анализу подвергаются все 

стороны жизни кыргызского общества и патриархальных, родо – племенных 

отношений кыргызов. Исследуются все стороны хозяйственной жизни: 

земледелие, скотоводство, торговля, охота а, также классовые и социальные 

отношения. Не обойдена вниманием и проблема завуалированной 

эксплуатации, существовавшая в местном обществе в дофеодальный период.    

Социально – экономическое и политическое положение местного 

населения, после присоединения к России вскрывают в своих работах Н.Г. 

Галузо [49]. Общественно – Экономические отношения, а также этапы 

переселения, культурное влияние на переселенцев местного населения, 

подробно анализируются в исследованиях А.Г. Зимы [63], С.И. Ильясова,  

[67] В.П. Шерстобитова, [138]  А.А. Сапѐлкина. [120,128] 

Зима А.Г. выделяет четыре этапа переселения:  

Первый этап (1867-1898), царское правительство, в основном, не поощряло 

переселенцев и привлекало в край только состоятельных крестьян на 

льготных условиях. 

Второй этап (1898-1905), усиление процесса самовольного переселения, 

переход к поощрению переселенцев. 

Третий этап (1906-1911), переселение беспокойных, революционных 

элементов. 

Четвѐртый этап (1911 – 1917), новый курс, направленный на создание 

крепких крестьянских хозяйств.[63, c.24] 

 Современный кыргызский историк Кененсариев Т.К. считает, что таких 

этапов было всего два: до неурожая и голода 1891 – 1892 годов, когда 

переселенцев было ещѐ не так много и после, когда приток переселенцев 

значительно усилился. [75 c.116] 

 В своей работе «Экономическая политика царского правительства в 

Кыргызстане во 2 – й половине XIX – начале XX века» [75]Кененсариев Т.К. 

освещает все аспекты экономического положения Кыргызстана после 
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присоединения к России. Скрупулѐзному анализу подвергается проблема 

землепользования в Кыргызстане. Объективно показана неразбериха и 

волокита, которая существовала в то время в высших кругах власти в 

вопросах землепользования и определения прав на землю. Вскрыты все 

стороны хозяйства этого региона в указанный период: аграрный сектор, 

торговля, промышленность.  

Процесс вооружения переселенцев вскрывает Н.Г. Галузо в своей 

работе «Вооружение русских переселенцев в Средней Азии». [49] В работах 

А.Г. Зимы. [65,66]  также освещаются революционные события, классовая 

борьба в период становления советской власти и последующие 

социалистические преобразования 

Исследование А.И. Гинзбурга «Русское население в Туркестане» 

посвящено заселению русскими переселенцами Средней Азии и Казахстана. 

Работа А.И. Гинзбурга касается численности переселенцев, их социального 

состава и хозяйства. [51] Вышеупомянутая работа вскрывает не только 

уровень производительных сил переселенцев, но и показывает 

производственные отношения, складывающиеся в тот период. Очень 

важными, в указанной работе, в контексте освещаемой темы, оказываются 

данные о поселках, возникших в колониальный период, в том числе и в 

изучаемом мною регионе. Отдельная глава посвящена культурному 

взаимовлиянию русских переселенцев и местного населения, что также 

входит в число исследуемых тем в предлагаемой вам работе. К сожалению, 

вышеперечисленные работы, по большей части, исследуют общую картину 

заселения Туркестана русскими крестьянами, и лишь немногие авторы 

касаются непосредственно Таласской длины. 

Существуют также некоторые разночтения в вопросе даты основания 

посѐлков, например Талас, который в то время был селом Дмитриевка. У К.К. 

Палена основание посѐлка датируется 1887 годом, тогда как Гинзбург, 

ссылаясь на архивные материалы, датирует возникновение Дмитриевки 1877 

годом. В данном контексте больше доверия вызывает мнение Палена, так как 



15 
 

он проводил ревизию в Туркестанском крае непосредственно после 

образования русских посѐлков, тогда как в архивные данные могла вкрасться 

ошибка.   

Весь сложный узел социально – политического конфликта во время 

социалистических преобразований вскрывают работа А.Г. Зимы, «Киргизия 

накануне Великой Октябрьской Социалистической революции». [66] В ней 

даѐтся анализ влияния политики царизма на социальную обстановку в крае, 

показывается эксплуатация и обезземеливание местного населения, 

вскрываться сложные проблемы и противоречия в земельном вопросе, 

приведшие в итоге к социальному взрыву – Октябрьской революции. В 

другой работе, «Победа Великой Октябрьской революции в Киргизии», 

раскрывается особенности становления новых социалистических отношений 

непосредственно в Кыргызстане. Работа масштабная и, что немаловажно, 

непосредственно касается революционных событий происходящих в 

Таласской области. В ней также раскрываются все особенности классовой 

борьбы проходившей в Кыргызстане в период революционных 

преобразований.  

О становлении новой социалистической культуры, в этот период, 

можно узнать из работы Даниярова С.С. [55,с. 201.] Данное исследование 

показывает огромные изменения, происходящие в кыргызской культуре в 

сложный период ломки устоявшихся социальных отношений. Даѐтся 

подробный анализ состояния культуры и образования в дореформенный 

период, а также послереволюционные изменения. 

Исследованию вопросов индустриализации посвящены монографии 

Аттокурова С.А. «История индустриального развития Киргизии (1917 – 1937 

гг.)»,  «Промышленность Кыргызстана в послевоенные годы (1946 – 1955 

гг.)».[30]  

Тему сталинских репрессий раскрывают научные исследования  

постсоветских историков. [37, 22] В этих исследованиях сталинская эпоха 

предстаѐт пред нами в статистической и чисто человеческой плоскостях. 
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Исследования касаются конкретных преступлений сталинского режима, 

даѐтся статистическая картина этих событий. В книге Бегалиева С.И. 

«Депортированные народы Кавказа в Кыргызстане (по рельсам судьбы)».[39] 

Также освещается судьба спецпереселенцев, приехавших в Кыргызстан. В 

ней даются данные о спецпереселенцах прибывших непосредственно в 

Таласскую долину, вскрываются факты притеснения вновь прибывших со 

стороны недобросовестных работников местной администрации. 

Много работ в историографии Кыргызстана изучающих вклад воинов и 

тружеников нашей республики в победу Советского народа в Великой 

Отечественной войне. В трудах Керимбаева С.К., Джунушалиевой Г.Ж., 

Чокушова Б., Султаналиева Б., Нурматовой С. всесторонне раскрыта тема 

участия кыргызстанских воинов в победе над фашизмом. [76, 58,  132, 119,  

96,]В этих работах есть немало сведений о воинах Таласской долины, об 

известных личностях совершивших героические поступки, на полях 

сражений, а также о материальной помощи трудящихся Кыргызстана и, 

непосредственно, Таласской долины, фронту. 

Важные проблемы истории Кыргызстана второй половины XX в, 

отражены в работах кыргызстанских историков советского и современного 

периодов [29, 42, 82,]. Эти работы всесторонне анализируют положение, 

сложившееся в Кыргызстане в тот период. В содержательной монографии 

Бактыгулова Дж. С. посвящѐнной развитию культуры в Кыргызстане в 

послевоенное время [31] последовательно вскрывается развитие 

профессионального образования в Таласской долине и научное исследование 

региона, а также проблема школьного обучения для детей чабанов. В работе 

Бактыгулова Ш.Дж. [32] вскрываются сложности послевоенного 

восстановления экономики в первую очередь в сфере сельского хозяйства и 

подготовки для него высококвалифицированных кадров.    

 Работа Болджуровой И.С. «Колхозное крестьянство в Кыргызстане в 

условиях развитого социализма» [41], вскрывает целый пласт исторического 

прошлого нашей республики. В работе акцент ставиться на положительные 
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моменты советского прошлого, к примеру, отмечаются факты 

интернационализма свойственные советскому прошлому, в том числе 

приводятся данные о положительном опыте в этом направлении колхозов и 

совхозов Таласской области. Данные исследования касаются экономической 

жизни сѐл и городов, социальной жизни и состава населения того времени.  

Проблеме этнических взаимоотношений в отечественной 

историографии также посвящено немало работ, в которых эта тема 

исследована объективно и последовательно. [25, 33, 37, 90] В этих работах 

даѐтся социологическая характеристика изменения этнического состава 

населения Кыргызстана, а также анализ межэтнических взаимоотношений и 

культурного взаимопроникновения этносов. В работе А.Т. Кушубекова 

посвящѐнной изменению этнического состава Кыргызстана, приводятся 

исчерпывающие данные по этносоциальной картине Таласской области, 

изменению численности русскоязычного населения, а также причинах такого 

изменения. [87,] В этих работах даѐтся социологическая характеристика 

изменения этнического состава, а также анализ межэтнических 

взаимоотношенийи культурного взаимопроникновения этносов.  

Развитие культуры исследуется в работах ряда историков.[55, 61, 84, 

86, 94] В них, в частности, рассматриваются вопросы духовной и 

материальной культуры, развитие православия среди переселенцев Таласской 

долины, развития средств массовой информации, науки и образования. 

Много разнообразных данных по интересующей нас теме 

предоставляют работы постсоветских исследователей. Немало ценной 

информации можно найти в монографиях [159 - 162] и диссертациях, а также 

в работах современных историков.[87 -89] 

В них анализируется исторический путь пройдѐнный Кыргызстаном за 

столетия его развития, делается анализ всех аспектов государственного 

строительства, социальной законодательной сфер, достижения, а так же 

недостатки на этом пути. В работе Исраиловой – Харьехузен «Традиционное 

общество кыргызов в период русской колонизации» даѐтся анализ традиций 
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кыргызов, экономики кыргызского традиционного общества, вскрываются 

перемены, происходящие в социальной и культурной сферах. Хотя автором 

данной работы недооценивается значение некоторых преобразований, 

например переход кыргызов к оседлости. [71] В обстоятельном исследовании 

Курманова З.К. «Национальная интеллигенция. Вклад в возрождение 

национальной государственности» [87], анализируется нелѐгкий путь, 

который прошла кыргызская интеллигенция в трудные годы становления 

национальной кыргызской государственности и сталинских репрессий. 

Особую ценность, представляет работа Перегудовой Д.М.  и Горячевой 

В.М. «Памятники истории и культуры Таласской долины», [53] так как это 

одна из немногих книг целиком посвящѐнная изучаемому региону. Книга 

представляет собой архитектурно – исторический анализ памятников 

архитектуры Таласской долины с древнейших времѐн и до наших дней. 

Некоторый интерес представляет работа Сейтбека Отошева «История села 

Май», который является уроженцем этого села. Хотя данная работа не 

является научным трудом, а скорее относитсяк жанру мемуаров, она является 

единственной книгой посвящѐнной отдельно взятому селу исследуемого 

региона. [103] 

 В этом ряду немногочисленных изданий посвящѐнных 

непосредственно освещаемой теме, следует отметить работу Кенешбекова 

К.А. «История города Талас». [76]В этой работе с научной скрупулѐзностью 

даѐтся картина социального, культурного и хозяйственного развития г. Талас 

с момента его основания по наши дни.  

Вышеприведѐнный обзор научной литературы показывает, что в 

современной историографии нет специальных работ по данной тематике. 

Данное исследование представляет собой первую попытку создания 

обобщающей работы по региональной истории, в частности по истории 

формирования и развития русских сѐл, материальной и духовной культуры 

русских переселенцев в Таласской долине со второй половины XIX века – до 

конца XX в.  
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1.2. Источниковая база исследования и методологическая 
основа исследования.  
 
 

Архивные фонды являются, пожалуй, самым объективным и 

беспристрастным историческим источником. Эти материалы не 

предназначались для массового ознакомления, поэтому в эпоху советского 

строя меньше всего подверглисьидеологической корректировке. Здесь, 

знакомясь с материалами партийных организаций и обсуждениями 

различных вопросов на заседаниях государственных органов, мы видим 

достаточно объективную картину социально – политической и хозяйственной 

жизни региона того времени.   

 Различные архивы дают богатый материал для выбранной мною темы. 

Таласский областной архив содержит материалы советского периода. [9-15]. 

В фондах Таласского облархива находится богатый фактический материал в, 

котором отражены разнообразные аспекты экономической и общественной 

жизни региона того времени. 

Так Фонд 1739 – «Покровский исполнительный волостной комитет 

Совета Рабочих, Дехканскихи Красноармейских  Депутатов» охватывает 

период с 1917 по 1927 год и представляет нашему вниманию все аспекты 

жизни того времени. Документы этого фонда показывают это трудное время 

становления советской власти и освещают все стороны этой непростой 

эпохи. Экономическую, социальную политику Советской власти, классовую 

борьбу в Таласской долине, сопротивление свергнутых классов и 

политическую жизнь того времени.Фонды 10 и 856 относятся примерно к 

тому же периоду и освещают хозяйственную и политическую жизнь того 

периода. 

Особенно интересен в данном контексте фонд 925, - «Коллекция 

воспоминаний установления советской власти в Таласской долине». 
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Воспоминания, оформленные в виде ответов на вопросы анкеты, составлены 

в первые годы советской власти и ещѐ не успели подвергнуться 

идеологической коррекции свойственной советскому строю более позднего 

периода. 

Основная масса архивных данных, после образования Кара-

Кыргызской автономной области и переноса столицы в город Пишпек, 

(Фрунзе с 1926 – 1991) находится в Центральном Государственном  архиве 

Кыргызской республики города Бишкек [1 - 8]. В данном архиве, в фондах 

105, 21, 1642, 1112, 2582, 134, 140 хранятся отчѐты и материалы различных 

хозяйственных книг о количестве произведѐнной продукции, продуктивности 

сельского хозяйства и земледельческих площадей, о технической 

оснащѐнности колхозов и совхозов Таласской долины. Эти материалы ценны 

тем, что в них, в отличие от материалов прессы, приводятся данные о 

недостатках имевших место в тот период. Фонд 1642 Министерства 

сельского хозяйства показывает нам всю хозяйственную картину того 

периода и тенденции развития или упадка народного хозяйства. Фонд 2582 

министерства культуры помогает выявить культурную жизнь советского 

периода, все трудности и достижения в этой области. 

Фонд 2582 «Министерство культуры Киргизской ССР» информирует 

нас о состоянии культуры в КССР в 50 –80- е гг. Наличие сельских клубов и 

их оснащѐнность различным инвентарѐм, развитие образования и т.д. Фонд 

1642 «Министерство сельского хозяйства» даѐт многогранную картину 

развития сельского хозяйства в нашей республике. Материалыфонд 1682 и 

фонда1112 дают картину конкретно по Покровскому и Грозненскому 

районам.  

 Имеются в ЦГА КР и материалы дореволюционного периода. Фонд 140  

-«Орловское сельское управление Сырдарьинской области» и фонд 134     - 

«Журнал Общего присутствия Сырдарьинского областного Правления» 

помогают нам увидеть состояние переселенческого дела в области. 

Проблемы землепользования, помощь переселенцам ссудами, рапорты и 
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доклады местной администрации областному начальству о состоянии дел в 

уездах и волостях, рисуют перед нашим мысленным взором яркую и 

рельефную картину жизни и быта переселенцев того времени. 

 Исторические материалы за большой период (с 1927 по 1991годы) 

находятся в Центральном Государственном Архиве Политической 

Документации. [16,17] Стенограммы пленумов ЦК КПК вскрывают нам 

картину развития народного хозяйства. Фонд 10 - «Перечень вопросов 

обсуждаемых на заседаниях бюро Киргизского обкома ВКП (б)» посвящѐн 

вопросам, обсуждаемым с 1927 по 1952 годы. Это был период становления 

социалистического строя со всеми трудностями и противоречиями сложного 

периода. Территориально – административное устройство края, и другие 

важнейшие вопросы общественно – политической жизни региона, нашли 

отражение в материалах пленумов ЦК ВКП (б).  

Фонд 56 - «Перечень вопросов рассматриваемых на заседаниях бюро 

ЦК КП» охватывает период с 1952 по 1991 годы и касается в основном 

вопросов политического характера. Многие материалы идут под грифом 

секретнои показывают те негативные стороны того периода, которые не 

освещались в трескучих бравурных, пропагандистских статьях и репортажах 

СМИ того времени. Эти фонды показывают неэффективность громоздкой 

бюрократической административной системы того времени. Огромное 

количество различных надзорных органов не повышало эффективность 

советской управленческой системы.  

Доклад ЦК Компартии Киргизии о работе секретариатов областных 

комитетов Компартии Киргизии обращает внимание на то, что главной 

функцией секретариатов является дальнейшее усиление и 

совершенствование работы по контролю и проверке исполнения. Но все эти 

директивы, рассылаемые из центра по регионам, не могли изменить общее 

положение дел, преодолеть застой, существующий в советском обществе. 

Хотя и эти материалы не лишены дешѐвого бодрячества, так свойственного 

всей идеологии советского строя, и навязчивого стремления выдать желаемое 
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за действительное.В этих фондах содержится информация, касающаяся 

непосредственно колхозов созданных в русских сѐлах, и мы можем 

обозревать процесс политико – идеологического упадка и развала 

дисциплины, который неуклонно демонстрируют архивные материалы, 

начиная с середины 70 -х. 

Свой небольшой архив имеется в музее 2 – й школы города Талас. Это 

машинописные листы записанные видимо со слов старожилов. В этих 

материалах имеется немало ценной и интересной информации, касающейся 

основания первых русских сѐл Таласской долины, города Талас и села Ивано 

– Алексеевка. Сведения также касаются первых переселенцев, мест их 

отбытия и социального состава.  

Кроме того в настоящей работе были использованы данные переписей 

населения, которые пунктуально и точно вскрывают демографическую и 

социальную картину разных эпох [46, 70, 93, 109]. Это, прежде всего, первая 

всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года, по данным, 

которой можно судить о количестве переселенцев их национальности, языке 

и роде занятий. Перепись населения 1926 года, даѐт исчерпывающие 

сведения о национальном составе русских сѐл. Данная перепись показывает, 

что все так называемые русские сѐла на самом деле были русско-

украинскими, так – как почти во всех сѐлах в национальном составе 

преобладал украинский контингент. Перепись населения 1970 года 

показывает рост русскоязычного населения в сѐлах Таласской области. 

Первые национальные переписи населения 1999 и 2009 годов 

показывают уменьшение численности русского населения вызванного 

развалом Советского Союза и миграциейрусскоязычных граждан на 

историческую родину. 

Многие архивные материалы, которые могли бы помочь нам прояснить 

картину изучаемых событий, к сожалению, утеряны, но кое-что все же 

сохранилось: данные хозяйственных книг  дают нам сведения о развитии 

сельского хозяйства, в частности сведения о поголовье скота; протоколы 
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заседания сельских советов рисуют нам яркую картину жизни сел в тот 

далекий период. Борьба с неграмотностью и другими негативными 

моментами жизни села, отражены в этих протоколах. Процесс 

коллективизации, борьба с кулаками и единоличниками; все это живо встает 

перед глазами, когда читаешь списки раскулаченных крестьян. К сожалению, 

в этих списках содержатся только имена и фамилии людей, что когда-то 

попали в жернова необоснованных репрессий. Что случилось с ними дальше, 

этого в архивных документах не отражено. 

Большую роль в работе любого исследователя играют опубликованные 

материалы, благодаря которым можно получить облегчѐнный доступ ко 

многим источникам имеющих значение, для работы над выбранной темой.  

Теме коллективизации посвящѐн сборник документов и материалов 

«История коллективизации сельского хозяйства Кыргызстана». [69] В 

документах, представленных в сборнике, тема коллективизации отражена 

широко и полно. Материалы сборника дают исчерпывающую картину 

сложных и противоречивых интересов участников этих событий. Не 

обойдены и факты репрессий против противников социалистических реформ. 

Но, что касается непосредственно освещаемого мной региона в этом 

сборнике, как и во многих других источниках, содержится минимальное 

количество сведений.   

Совершенно неоценимый вклад в освоении необходимого материала 

дал осмотр следов материальной культуры первых переселенцев. Это первые 

жилища, предметы быта, которые можно найтив краеведческих музеях 

некоторых сел, например, село Ак - Дюбе (Орловка). Музей 2й школы в 

городе Талас. А также осмотр некоторых домов построенных первыми 

переселенцами и сохранившихся  до наших дней. 

Первоначально крестьяне, приехавшие из России, строили здесь дома 

из целых брѐвен (так называемые срубы). Позже ими был позаимствован у 

местного населения саманный метод постройки домов. Среди более поздних 

домов встречаются дома построенные смешанным срубно - финским 
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методом, боковые части, сделанные из целых брѐвен, а торцевые части 

сделаны как в финских домах – деревянные стенки, утеплѐнные посередине 

опилками.      

Важным источником стали материалы полевых этнографических 

изысканий. В процессе работы над исследуемой проблемой мне пришлось 

общаться со многими людьми, которые могли помочь в работе. 

Преимуществом устных источников является их повсеместность. В любом 

населѐнном пункте найдутся люди, которые могут помочь исследователю в 

его работе. Это старожилы сел, местные санжирачи, знатоки местных легенд 

и преданий. Везде есть свои краеведы, да и просто люди, которые 

интересуются историей своего региона, которые слышали что – то от своего 

деда или отца и могут предоставить эту информацию,это люди самых разных 

возрастов,от убелѐнных сединой аксакалов до сравнительно нестарых людей.  

Оказалось, что жители наших мест интересуются и бережно хранят свою 

историю.  Эти сведения содержат немало ценной информации, хотя требуют 

в себе критического отношения, но, тем не менее, они дают, новый, 

совершенно неожиданный ракурс во взгляде на исследуемую тему. 

Порой  такие источники могут восполнить пробел, образовавшийся в 

результате недостатка других материалов.Они дают живописную и 

колоритную картину исследуемых событий. Недостатком устных источников 

может быть неточная хронологизация, недостаточно достоверные сведения, 

наслоение материала эксопативного характера. Эти источники требуют 

внимательного логического и сравнительного анализа.  

Большую помощь в работе оказали местные краеведы, которые 

записывали устные источники и хранили эти записи, в своих архивах. Это 

придало информации больше достоверности, уменьшив наслоения 

нарративного характера.Личный архив краеведа Салмурзаева тоже помог в 

работе над предложенным исследованием, поскольку содержал информацию, 

касающуюся основания села Ключѐвка. 
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Широко использованы также материалы периодической печати: газет и 

журналов. [140 - 158] Эти материалы несут достаточно достоверную 

информацию, но, конечно необходимо учитывать идеологическую 

направленность той эпохи, к которой относятся данные публикации, так как 

именно газетные материалы больше всего подвержены идеологической 

корректировке. Особенно это касается материалов1920 – 1930-х годов, а 

также в целом, когда существовал тоталитарный режим. Бравурные отчеты 

периодической печати об успехах того времени особенно в, так называемый, 

период застоя представляются весьма сомнительными. Да и материалы 

других эпох, тоже требуют к себе критического отношения. Во времена 

«перестройки» газетные и журнальные материалы грешили откровенными 

измышлениями на волне критики отжившей коммунистической эпохи. 

Печаталась масса непроверенной информации дискредитирующей советских 

лидеров, всячески идеализировались экономические достижения и социально 

– политический строй царской России.   

В наше время для написания научных исторических работ иногда 

прибегают к виртуальным, интернет источникам. Доступ к таким материалам 

облегчѐн благодаря развитию современных технических средств. В наш 

информационный век там можно найти самую разнообразную информацию. 

Статистические данные, материалы переписей населения, данные 

информационного характера всѐ это можно найти на веб сайтах. Среди 

интернет источников есть сайты как общепопулярные, так и глубоко 

специализированные. Но необходимо сказать, что такие источники касаются, 

в основном достаточно общих вопросов и там где нужны более углублѐнные 

сведения, интернет сайты не смогут восполнить этот пробел. 

В любом научном исследовании историку необходимо  использовать 

определѐнные методы научного изыскания. От выбора того или иного метода 

зависят полученные в итоге результаты. К методам, используемым 

историками, относятся как общенаучные методы, такие как описательно – 

повествовательный, логический, анализ, синтез, дедукция, индукция и т.д., 
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так и, описанные ниже, сугубо специализированные методы, присущие 

только исторической науке.  

Учитывая субъективность исторических источников, в любом 

исследовании необходимо пользоваться методом сравнительного анализа 

источников, который также был использован в предлагаемой вашему 

вниманию работе. Исторические источники несут множество самой разной, 

иногда противоречивой информации. Для выявления истины часто бывает 

необходимо сравнивать различные источники, касающиеся одного и того же 

периода. Здесь также необходимо использовать логический метод, для 

выявления достоверности того или иного источника. 

Формационным методом в наше время пользуются реже, чем 

цивилизационным, но надо сказать, что между этими методами нет 

непримиримых противоречий. В данной работе показана смена формаций в 

рамках полностью обособленной и самостоятельной Среднеазиатской 

цивилизации. 

Очень большое значение для историка имеет метод историзма. Он 

означает, что любое историческое событие нельзя рассматривать как 

обособленное, происходящее в отрыве от других событий, нельзя исключать 

причинно – следственные связи, влияние других явлений, а также 

психологию людей того времени. Поэтому в данной работе даѐтся попытка 

изобразить установленный хронологический период в контексте 

исторического детерминизма. 

Другой не менее важный метод, это историко – генетический, который 

позволяет историку представить анализируемую картину в процессе еѐ 

исторического развития. Этот метод даѐт исследователю возможность 

проследить весь исследуемый процесс, от его зарождения до настоящего 

времени, проходя через все его стадии развития и объясняя их 

закономерность. В предлагаемой вашему вниманию работе процесс 

образования русскоязычных посѐлков в Таласской долине представлен в его 

историческом развитии от времени основания этих посѐлков до 
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постсоветского периода, во всѐм его последовательном развитии. Кроме того 

последовательно показано этническое взаимовлияние переселенцев и 

коренного населения с момента культурного контакта, через все его стадии 

до сегодняшнего момента.   

В диссертации также широко применѐн хронологически – проблемный 

метод. Именно он позволяет разделить изучаемый процесс на периоды. Так, 

например, в исследовании проблемы данной диссертации весь процесс 

основания и развития русских сѐл в Таласской области  был разделѐн на 

периоды: основание сѐл, развитие, период становления и развития 

социалистических отношений, а также суверенный период. 

Применялся и количественный метод, при оценке численности 

переселенческого населения, оценке хозяйственной деятельности и уровня 

материального развития. Количественный метод позволяет, кроме всего 

прочего, выявить динамику изменения численности русского населения в 

сторону увеличения или в сторону уменьшения.  

Историко – сравнительный метод  также давно применяется в 

исторических исследованиях. Вообще сравнение – пожалуй, самый широко 

распространѐнный метод научного познания. В сущности, без сравнения не 

обходиться не одно историческое исследование. Это постижение 

недостающих фактов на основе сравнения с другими, похожими явлениями и 

предположение существования схожих черт в этих явлениях. Кроме того 

сравнительный метод помогает установить динамику какого – либо процесса, 

через сопоставление с похожими явлениями в другом регионе. В вынесенной 

на ваш суд работе сравнительный метод применяется в тех случаях, когда 

необходимо сравнить с другими областями  динамику изменения 

численности населения или хозяйственные возможности разных регионов. 

Противоположность сравнительному методу – идиографический метод, 

позволяет выявить и описать индивидуальные, неповторимые черты 

присущие только этому историческому событию. В Таласской долине такими 

чертами было, к примеру, возникновение смешанных русско-украинских сѐл.    
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Суть ретроспективного метода состоит в проникновении в прошлое, 

для выявления исторических причин исследуемого явления. Так, например 

трудности во взаимопонимании между переселенцами и приехавшими в 

Среднюю Азию крестьянами, в силу разности их менталитетов, следует 

искать в различном историческом пути, пройденном этими народами 

вызванном в свою очередь неодинаковыми условиями их существования.   

Таким образом, исследовав всю методологию данной работы, мы 

пришли к выводу, что правильный выбор методов исторического 

исследования, позволяет произвести, качественный анализ выбранной темы, 

во всей еѐ динамике и последовательности и создать объективную картину 

изучаемой исторической проблемы. 

 

Глава 2 История основания русских сѐл и города Талас. 

 

2.1.начало переселения и основание первых русских сѐл в 

Таласской долине  

Крестьянская реформа 1861 года была осуществлена под влиянием 

противоречий назревавших в российском обществе во второй половине XIX 

века. Как и все реформы, она была половинчатой, так как любая реформа 

осуществляется сверху, правительством, а правящие классы крайне неохотно 

идут на перемены и только в границах, достаточных для снижения градуса 

социальной напряжѐнности.  

Так и произошло с реформой 1861 года, когда всѐ российское 

крестьянство получило освобождение от крепостной зависимости, но земля 

осталась собственностью помещиков. Реформа усилила поток крестьян из 

села в город и дала необходимый социальный ресурс зарождающему классу 

русской буржуазии. [51 с.17] 

Капитализм является по существу своему экспансивной экономической 

системой, поскольку постоянно требует для себя новые рынки сбыта и 
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источники сырья. Все капиталистические страны того периода расширяли 

свои территории и сферы влияния ради получения необходимых жизненных 

элементов для своего развития. Не стала исключением и Россия. Взоры 

российских купцов и промышленников были обращены к Средней Азии. В 

начале XIX векабыло закончено присоединение Казахстана. На этом 

российская экспансия, конечно же, не собиралась останавливаться.  Таким 

образом, присоединение Кыргызстана к России стало неизбежным.  

Впервые русские войска появились в Таласской долине в 1856 году. 

Тогда небольшой отряд, под командованием штабс-капитана Соловьѐва, 

вышел из Верного, продвинулся вглубь Чуйской долины и дальше до 

верховьев Таласа. Там, не зная ничего о местности, не имея карт и боясь 

заблудиться, Соловьѐв повернул обратно в Чуйскую долину. [27, c.478] 

 Датой вхождения Таласской долины в состав России считается 1865 

год. Тогда отряд во главе с полковником Лерхе предпринял проход в 

верховья Чаткала и в Таласскую долину. В итоге этого похода, местные 

жители согласились принять русское подданство. Хотя, конечно, не всѐ было 

гладко. В верховьях Таласа и на Кара – Буре русскому  отряду пришлось 

иметь дело с кыргызами во главе с местным манапом Сарамсаком, 

собравшим около 200 вооружѐнных сторонников.[27, c.530] 

 В 1865 году войска генерала Черняева взяли Ташкент, один из 

стратегически важных пунктов Кокандского ханства. На этом военные 

действия на территории Средней Азии были временно приостановлены. На 

завоеванных землях была создана Туркестанская область, а позднее, в 1867 

году Туркестанское генерал-губернаторство.  На тот момент было завершено 

присоединение Северного Кыргызстана, и эта часть Кыргызстана тоже вошла 

во вновь образованную административную единицу. В 1868 г. Кокандское 

ханство, в которое тогда входила Ферганская долина и Южный Кыргызстан, 

заключило неравноправный договор с Российской империей, по которому 

над ханством практически устанавливался протекторат [101, c.256.] 
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 Вначале Туркестанское генерал-губернаторство, в которое вошли вновь 

завоѐванные земли, делилось на две области: Семиреченскую и 

Сырдарьинскую, но в конечном итоге его поделили на четыре области. К 

вышеупомянутым добавились Ферганская и Самаркандская. При делении 

совершенно не учитывался национальный состав региона, поэтому 

территория населенная киргизами оказалась разделенной между этими 

четырьмя областями. Нынешние области, Чуйская, Иссык-Кульская и 

Нарынская, вошли в Семиреченскую область, Ошская и Джалал - Абадская в 

Ферганскую, Баткен вошел в Самаркандскую, а Таласская долина в Сыр-

Дарьинскую область.[101, c.271] 

В 1869 году по приказу генерал-губернатора было произведено 

обследование удобных для заселения земель по рекам Талас и, Чу. В 

результате обследования было выявлено 7600 десятин удобных для заселения 

земель. На этих землях планировалось поселить 500 дворов переселенцев. В 

1872 году начальником Аулие-Атинского уезда были разработаны правила 

заселения этих земель. Приехавшим крестьянам приходилось по 15 десятин 

земли, из них одна десятина на постой для скота. [67, c.342.]В остальном эти 

правила полностью соответствовали Временным правилам 1869 года для 

Семиречья. [106, c.142] 

В 1882 году исполняющий обязанности генерал-губернатора 

Туркестана Колпаковский обязал управляющих Сыр-Дарьинской области 

подготовить проект об устроении русских поселков, когда в том же году 

губернатором стал Черняев, вопрос был поставлен в число наиважнейших. 

[19. л.16] 

Когда генерал-губернатором Туркестана стал Кауфман заселение 

Средней Азии пошло быстрее. В 1870 году губернатор Сыр-Дарьинской 

области Головачев по указанию Кауфмана стал проводить съѐмку местности, 

чтобы определить места будущих посѐлков. Соответственный указ был отдан 

начальнику Аулие-Атинского уезда Нузгару Геруа. Спустя некоторое время в 

Таласскую долину стали прибывать крестьяне из Астраханской, Саратовской 
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губернии, а также из Войска донского [18 папка 3]. Приехавших крестьян 

освобождали от налогов на 5 лет. И выдавали единовременную помощь в 

размере 25 рублей. [18 папка 3] 

Что касается центрального правительства, то оно тогда не стремилось 

помочь русским переселенцам и не оказывало им особых мер по содействию. 

Никаких организаций для переселенцев тогда создано не было. [47, c.3] 

Первые переселенцы, обосновавшиеся в Таласской долине, выехали из 

Воронежской губерниив 1873 году [47, c.53]. По пути к ним присоединились 

крестьяне из Войска донского. Переселенцы тянули за собой телеги с 

нехитрым скарбом, везли семена посевных и огородных культур. [8,оп.1. ед. 

хр.1 л.3]Через три года переселенцы добрались до Аулие-Аты (Тараз). 

Начальником Аулие-Атинского уезда тогда был полковник Калаур. Это был 

не только добросовестный управленец, но и человек, внесший немалый вклад 

в изучение Средней Азии. Он с большим вниманием отнесся к приехавшим, 

В 1876 и 1877 годах капитаном Ларионовым были произведены съѐмки 

местности, чтобы определить места для будущих поселков. Калаур оказал 

переселенцам всемерную помощь и сам указал места для заселения. Он 

лично выбрал место, в северо – западной части Таласской долины, где в 1876 

году появилось село Покровка, названное так в честь праздника Покрова 

Божьей Матери. Основателями села были переселенцы с Украины и других 

южных губерний России. [7,оп.1. ед. хр.1л.] 

 Часть переселенцев осталась здесь, а остальные пошли вверх по 

Таласу и в 1877 году основали, на левом берегу Таласа, поселок Ак-Чий 

(впоследствии город Талас). [18, папка 3]. Село было названо так по 

названию местности, в которой оно было основано, так как там прорастал 

густой тростник (чий) из которого кыргызы плели циновки. [197] На 

противоположном берегу реки (Где впоследствии появилось село Ивано – 

Алексеевка)  прорастал густой пойменный лес, а за ним протянулась 
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ковыльная степь. Лес кишел разной живностью. В нѐм водились кабаны, 

фазаны, дикие утки и гуси. [19, оп.1 ед. хр.2. л.45.]  

Место удобное для поселения им указал тот же Калаур. Местные 

жители по-разному отнеслись к приехавшим русским крестьянам. Многие 

отнеслись дружелюбно, например баи Канай, Мамытай, Сарыган, 

Джонкарач. Кое – кто из местных жителей отнеслись, к переселенцам 

враждебно, но таких было меньшинство. [19, оп.1 ед. хр.2. л.34.] 

Переселенцы прибыли в Таласскую долину поздней осенью и чтобы 

перезимовать, вынуждены были рыть землянки. На местных жителей это 

произвело шокирующее впечатление. Кыргызы жили тогда родоплеменным 

строем, любое явление, не совпадающее с привычным порядком вещей, 

воспринималось как из ряда вон выходящее. Рыть ямы, по представлению 

кыргызов, нужно было только для того чтобы хоронить покойников, яма 

однозначно воспринималась ими как могила. Поэтому то, что эти, невесть 

откуда взявшиеся люди, живут в земле, топят печи, и из- под земли идет дым, 

вызывало у местных жителей суеверный ужас.[185] 

Перезимовав, приехавшие крестьяне стали строить дома. До нашего 

времени сохранились отдельные дома первых переселенцев, а также 

некоторые другие архитектурные памятники. В Таласской долине дома были 

небольшие,(16х6 м
2
, 10х8м

2
, 11х5м

2
, 9х8м) (приложение 1,2), усадьбы были 

расположены в ряд вдоль длинных улиц, дома, сделанные из бревен или 

самана (глина с соломой), простроенные по одному типу; крыши покрыты 

камышом или черепицей, вход в дом обычно устраивался со стороны улицы, 

окна украшались резными наличниками. Более зажиточные хозяева могли 

позволить себе крышу из кровельного железа. В Таласе на некоторых домах 

свесы крыш, водостоки, коньки украшены ажурным узором из кровельного 

железа представляющим собой высокохудожественное творчество. [53, 

c.103]среди сохранившихся домов встречаются комбинированныедома; 

боковые части сделаны срубным методом, торцовая часть сделана по 
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финскому типу - два ряда досок, посередине глина для утепления. Такие 

дома делали в более позднее время, в 30е годы XX века (приложение 3). 

Срубы были небольшие, прямоугольной формы, иногда к срубам 

приделывали набольшие саманные пристройки. Срубы впоследствии 

штукатурились. В селе Ключѐвка сохранилось два дома первых 

переселенцев. Остальные дома были разрушены под новые постройки. 

Первая улица здесь пролегла между школой и церковью, находящейся 

примерно в трѐхстах метрах от школы. Именно на этом промежутке 

находятся оба эти дома. Первый дом видимо более старый, так как сделан 

срубным методом, (саманный метод переселенцы освоили чуть позже, 

переняв его у местного населения)(приложение 4). Он представляет собой 

заштукатуренный однокомнатный сруб 4 на 5 метров, к которому приделана 

более поздняя саманная пристройка 3 на 4 метра и деревянная веранда 2.5 на 

3 метра. Итого весь дом занимает 39,5 м
2
. Дом имеет по два окна с восточной 

и западной стороны. И одно окно в пристройке. К окнам сруба крепятся 

деревянные ставни. Крыша двускатная покрыта шифером. Дом заштукатурен 

и побелен. С восточной и южной стороны имеется завалинок. Дом сделан по 

чисто русскому образцу, стены очень крепкие, (с трудом вбивается гвоздь). 

Происхождение материала неясно, по одному источнику использовалась 

местная арча, по другому, брѐвна, просмоленные для крепости по 

специальному рецепту, приехавшие крестьяне  привезли с собой из России. 

Второй дом, более поздний, сделан из самана (приложение 5). 

Постройка имеет вид прямоугольника вытянутого с севера на юг, с 

небольшой верандой посередине восточной стороны. Стены очень толстые 

(80 сантиметров). Размер дома небольшой 4 на 10 метров. Дом разделен на 

прихожую и две комнаты. Внутри дома имелась баня. Четыре окна по два с 

каждой стороны снабжены деревянными ставнями. Крыша низкая, 

двухскатная, покрытая кровельным железом. Завалинка отсутствует. 
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 В первые годы советской власти дома наиболее зажиточных крестьян 

переоборудовали под первые советские учреждения. В них создавались 

первые сельские советы и колхозные конторы.[53, c.103] 

 В некоторых селах переселенцы строили церкви (церкви имеются в 

Ключевке, Покровке, Таласе, Грозном) (приложение 6). Ключевская церковь 

имени святого Николая была построена в 1889 году (приложение 7)[53, 

c.104]. Стены высокие, выложены из кирпича. По сведениям местных 

жителей кирпичи, как борсоки, окунали в кипящий козий жир, в результате 

чего на кирпичах образовывался водонепроницаемый защитный слой. [166]  

Церковь состоит из центрального нефа, к которому с востока и запада 

примыкают две пристройки, благодаря которым церковь имеет 

крестообразный вид. Вход расположен с западной стороны, откуда прибыли 

переселенцы. В центральной части возвышалась башня с колоколом, 

которую венчал купол с крестом. Вся конструкция держалась на 

вертикальном столбе толстой арчи. [185]   

К сожалению, когда в 50-е годы, когда усилилась борьба с 

религиозными пережитками, церковь закрыли, столб спилили, а башню с 

куполом обрушили вниз. Так церковь лишилась своей важной архитектурной 

детали. После этого в церкви была устроена дискотека, а затем там был 

оборудован спортзал местного СПТУ. Сейчас церковь стоит пустая, она не 

пострадала от течения времени, только лишь в одном углу, плохо прикрытом 

кровлей, верхние кирпичи чуть размыло сточными водами.[195] 

Точно такая же крестообразная церковь покрова пресвятой богородицы 

была построена в конце XIX века в Покровке (приложение 8). В 1891 году 

православная церковь была построена в Таласе (приложение 6).[53, c.105.] 

          До нас дошла фамилия одного из строителей церкви, это некто Цупко, 

который умер в 1902 году и похоронен на специальном кладбище возле 

церкви. Церковь расположена в центре Таласа. Здание 

кирпичное,прямоугольного типа, с двумя маленькими куполами.С восточной 
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стороны сделаныдванебольших выступа (апсиды). Высокие стены с узкими 

окнами, крыша с крутым скатом.[53, c.106.] 

Во многих селах рядом с церковью строили церковно-приходские 

школы. Такие школы были построены в селах Ключевка, Талас, Покровка, 

Орловка. Это небольшие здания, прямоугольной формы (18х10 м
2
, 23х11 м

2
, 

17х9 м
2
) обычно состоящие из 1-2 классов, коридора и помещения для 

учителя. Школы строились из прочного  кирпича, вход находился в середине 

длинной стороны.[53, c.107.]В 1889 церковно – приходская школа была 

построена в Ключѐвке. [185](приложение 9) 

 Через два года в Ак-Чий жило уже 64 человека. К 1885 году посѐлок 

насчитывал уже 66 дворов, в которых жило 432 человека 230 мужчин и 202 

женщины. В связи с ростом населения встал вопрос о необходимости 

постройки медицинского пункта и в 1886 году по инициативе уже знакомого 

нам Калаура в селе открывается фельдшерский пункт, а в 1891 году, при 

пункте была открыта новая аптека. Население села продолжает 

увеличиваться и в 1888 году насчитывало 522 человека, 272 мужчин и 250 

женщин. [76, c.4.] 

Переселяться в Среднюю Азию крестьяне стали сразу же после еѐ 

присоединения к России. Но поначалу переселенцев было не так много, и 

переселение проходило безболезненно для кыргызов. Более массовое 

переселение началось в 1905 году, когда было образованно переселенческое 

управление. Царская администрация, пользуясь комментарием 1 к статье 120, 

закона о землепользовании, о том, что переселенцам может быть 

предоставлена излишняя земля и, самовольно определяя количество 

необходимого для кочевания земли, совершенно обезземелила местное 

население.[47, c.34] 

 Материальная база переселенцев была достаточно прочной. В путь 

переселенцы выезжали ранней весной, после основательных сборов. Они 

продавали скот,домашний скарб, дома, грузили на телеги все необходимое. В 

путь трогались всей семьѐй. [195] 
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 Колониальный аппарат управления Туркестаном носил полувоенный 

характер. Все области были поделены на уезды, а уезды на волости. Во главе 

уездов и областей стояли царские офицеры, во главе волостей и сел местные 

правители. [101, c.249]Должность волостных и сельских управителей была 

выборной. Выборы были многоступенчатыми, непрямыми. Вначале 

выбирались пятидесятники, от каждого аула, эти пятидесятники, затем, на 

съезде волости, избирали волостных, старшин, судей, и других членов 

царской администрации. [43, c.90] 

Выборы сопровождались многочисленными нарушениями, 

приписками, взятками, неправильным подсчетом голосов, драками между 

сторонниками разных партий, которые нередко провоцировали сами 

кандидаты, и даже убийствами. Для увеличения количества нужных голосов, 

приписывали к аилу новых жителей, пользуясь тем, что большинство 

жителей были кочевниками. [43, c.91-92.]После выборов проигравшая 

сторона подавала жалобы в вышестоящие инстанции, вплоть до губернатора 

Туркестана. Так, например, в жалобе, поданной на имя туркестанского 

генерал-губернатора, сообщается о незаконных действиях уездного 

начальника. В ходе разбирательства выяснилось, что человек, чьим именем 

подписана жалоба, не только не имеет о ней никакого понятия, но даже 

совершенно не умеет читать и писать.[7, оп.1 л. 11-19 об] 

До 1917 года в Аулие – Атинском уезде насчитывалось 340 аилов, 

которые располагались на территории 42 волостей. Киргизское  население 

составляло 260960 душ обоего пола.[19, оп.1 ед. хр.. л.2.] 

 Что касается русского чиновничьего аппарата, то он совершенно сросся 

с кыргызской бай-манапской верхушкой и превратился в единое средство 

угнетения и подавления народных масс. Многие волостные управители, 

аульные старшины, совершенно безнаказанно брали взятки. Причѐм местные 

судьи брали взятки с обеих сторон, по принципу «кто больше», и при таком 

положении дел исход дела всегда решался в пользу власть имущих. Так, 

например, член партии большевиков Т. Рыскулов в своей работе «Восстание 
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туземцев Туркестана в 1916 году» пишет: «беднейшие чиновники и дехкане у 

русского уездного начальника или пристава или мирового судьи, могли ещѐ 

найти правду, но у своих туземных чинов уже никакой справедливости 

нельзя было найти».[114, c.16.]Даже представители самых нижних чинов, 

после назначения на должность быстро обогащались. Абсолютно всечины, 

снизу доверху, начиная с простого писаря, занимались взятками и поборами. 

Не заплативши мзды, было невозможно добиться рассмотрения своего 

дела.[114, c.18.] 

 С 1864 по 1917 годы территория Таласской долины входила в состав 

Аулие – Атинского уезда Сыр – Дарьинской области Туркестанского генерал 

- губернаторства. Сырдарьинская область делилась на 7 уездов: Казалинский, 

Перовский, Чимкентский, Караулинский, Аулие – Атинский, Ходжентский и 

Джизакский. Аулие – Атинский уезд делился на 9 волостей: 

Александровскую, Дмитриевскую, Куркурекскую, Покровскую, Караойскую, 

Гродиковскую, Кенкольскую, Баутерекскую, Джаилганскую.[12. оп.4 д.17 

л.3] 

 Южная часть Кыргызстана и Таласская долина управлялась на основе 

«Положения об управлении Туркестанским краем», а остальная часть 

Кыргызстана на основе «Степного уложения об управлении Актюбинской, 

Семиреченской и другими областями». [12, оп.4 д.17 л.33.] 

 Село Богословка возникло в северной части Таласской долины. В этой 

части Таласа издавна кочевали кыргызские рода: байсуу, боргемик, алакчин, 

племени саруу. Видными деятелями алакчинов были: Ажибек-датка, Нурак-

датка, Кадыралы-датка. Предводителем Алакчинов, в то время, был 

Эшимкул. Предводителями байсуу были Атаке, Белек-бай, Жумагул и 

Жетыбай. [103, c.39] 

 В 1878 году сюда приехали 10 русских семей. Вот имена первых 

переселенцев: Барсуков Абрам, Семернин Николай, Квитко Борис, Самсонов, 

Штанько, Томин, Буравлѐв,  А. Валунько, В.Н. Фисенковы. 
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Посовещавшись с предводителями рода боргемик, они выбрали место 

для основания посѐлка. Так было основано село Богословка. Некоторые 

боргемики были недовольны приходом русских и пытались выгнать их, но 

предводитель боргемиков Омуралиев Жумагул остановил распрю и 

постепенно отношения между переселенцами и местными жителями 

нормализовались. [103, c.40-41.]Богословские санжирачи рассказывали 

любопытную историю; один из местных джигитов, по имени Батыркан, 

влюбился в дочку одного из переселенцев Квитко. Но отец девушки был 

против этого брака. Батыркан попросил совета у местного старейшины 

Джумагула, и тот научил влюблѐнного джигита, что ему делать. Квитко был 

заядлым и очень хорошим игроком в козлодрание, а Батыркан тоже отлично 

играл в этот национальный вид спорта. И вот во время игры, когда команда 

Квитко была на грани проигрыша, в игру вступил Джумагул, и помог 

отстающей команде выиграть. Говорят, что после этого Квитко, на радостях, 

выдал свою дочь за лихого джигита.[103, c.46-48.] Этот случай иллюстрирует 

нам процесс установления дружественных отношенийрусскоязычных 

крестьян, с коренным населением Таласской долины. 

 Дата основания села Ивано - Алексеевка точно не установлена. 

Энциклопедия Таласской области указывает дату 1912 год. [139, c.276] В 

архивных данных значится 1879 год. [7 оп.1 д.55 л.12] Здесь всѐ зависит от 

того, что считать фактом основания села.Возможно, в 1879 году на месте 

нынешнего села появился хутор из двух - трех дворов, в хуторе жили братья 

Иван и Алексей, которых считают основателями села, и их родственники, а в 

1912 году Ивано - Алексеевка стала полноценным селом. Село возникло в 

местности Кок – Ой,напротив  Дмитриевки, на правом берегу Таласа. В 1890 

село уже насчитывало 83 двора, в которых жили 400 человек. Через 5 лет в 

1895 году здесь было уже 227 дворов. [17,оп.6 д.6 л.53.]    

Работа волостных и сельских старшин оплачивалась из 

государственного бюджета. Аулие – Атинский уезд делился на 22 волости, 

которые в свою очередь делились на 211 аулов и аксакальств, в них тогда 
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было 932 оседлых двора и 29473 кибитки кочевников. На все местное 

управление, из бюджета ежегодно выделялось 54039 рублей. На 1881 год 

городское население уезда составляло 4450 человек,  из сельского населения 

940 человек были оседлым и 161730 кочевниками. [74, сс. 72, 74.] 

В 1885 году, по отчѐту Генерал – губернатора Кауфмана в Аулие – 

Атинском уезде насчитывалось 5 населѐнных пунктов. Один город, это 

Аулие – Ата и четыре посѐлка. Тогда Аулие – Атинский уезд был разделѐн на 

16 волостей, которые, в свою очередь делились на 132 аксакальств и 

аулов.При переписи местного населения, для налоговых нужд, часто 

допускались ошибки. Так по переписи 1867 по Аулие – Атинскому уезду 

было насчитано 300 дворов и 12 500 кочевых кибиток, когда же, по 

настоянию Кауфмана в следующем году провели новую перепись, то 

результаты оказались несколько иными – 363 оседлых двора и 20 405 

кочевых кибиток. Ясно, что за один год население края, так вырасти не 

могло. [74, сс.35,36,53] 

 В 1886 году вышли первые законодательные акты, которые должны 

были регулировать процесс переселения русских крестьян в среднюю Азию. 

Это было Положение об управлении Туркестанским краем от 12 июля 1886 

года. По нему полагалось выделить каждому переселенцу участок земли не 

более 10 десятин и единовременное денежное довольствие не более 100 

рублей. [47, С.2-3.] 

В 1886 году в низовьях реки Кара - Буры, у подножья гряды Ак-Тѐш 

было основано ещѐ одно русское село, Александровка (Кировка) названное 

видимо в честь тогдашнего российского императора Александра III. Там 

приехавшие крестьяне построили маслодельный и сыроваренный заводы.[18, 

папка 3] 

 Село Ключевка (Боо-Терек) было основано, в урочище Кумуштак, 

переселенцами из Курской губернии. Это же название носит и ущелье в 

Таласском хребте, а также речка, протекающая по этому ущелью. Топоним 

Кумуштак переводится, как серебряные рудники или серебряный трон, а 
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также это можно перевести, как серебряный след или серебряное пятно. По 

сведениям Бартольда в X веке здесь, действительно, добывали серебро. 

[34,С.69.]Кстати, залежи серебра на Кумуштаке действительно имеются. О 

времени основания Ключѐвки имеются несколько противоречивые сведения. 

По одним данным Ключѐвка возникла в 1892 году. [98, c.22]По данным 

Энциклопедии Таласской области все русские сѐла в Таласской долине были 

основаны между 1876 и 1883 годами. [139, c.172]Местные краеведы считают 

датой основания села 1883 год, [185, 194]что в принципе совпадет с датой 

указанной в энциклопедии. В книге «Памятники истории и культуры 

Таласской области» написано, что Ключевская церковь была построена в 

1889 году, [53, c.111]значит, село было основано в том же году или раньше, 

так как церковь не могла быть построена раньше основания села. 

Существуют так же архивные данные, в которых основание села датируется 

1891 годом. [19,оп.440, д.800, л.45.]Село было названо Ключѐвкой благодаря 

обилию родников, которые, по сей день бьют в окрестностях, села.[185] 

Сейчас это одно из самых больших сѐл Таласской долины, которое тянется 

вдоль трассы Тараз – Талас более чем на 8 километров. 

 Место для основания села, переселенцы выбрали сами. Это были 

крестьяне, из Курской губернии, семья Ходеевых и две семьи Белых, которые 

не являлись родственниками. [195] Двигаясь вдоль реки Талас, с запада на 

восток, они подошли к реке Кара-Су. На той стороне реки возвышались 

тополя, посаженные одним из местных жителей. Это было летнее кочевье, 

рода Туума, племени Саруу. Переселенцы решили, что дальше начинаются 

чьи-то владения. Русские крестьяне, приехавшие в Среднюю Азию, конечно - 

же, были совершенно незнакомы с кочевым бытом, и по своей наивности 

считали, что если земля ничем не засеяна, то это попросту ничейная земля. 

Им было невдомѐк, что незасеянная земля тоже может быть чьим-то 

кочевьем. Поэтому переселенцы решили здесь остановиться.[185] 

 Первая улица прошла от школы до церкви. Школа была построена в 

том же году, что и церковь. Первым учителем был Цекиотов Иван 
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Дмитриевич. Вначале в школе было 17 учеников. Труд учителей оплачивался 

сельской общиной, обучение проходило по государственной программе и по 

специально изданным учебникам. Для постройки церкви и школы были 

приглашены специалисты из Аулие-Аты (ныне Тараз), которым помогали 

местные жители, для построения этих зданий использовались 

государственные средства. [185] 

Правильной планировкой улиц, параллельно – перпендикулярной 

местные сѐла обязаны именно русским переселенцам, до этого дома в сѐлах 

располагались беспорядочно. Дома строились вдоль дороги, арыков, горных 

речек. Обычно в традиционных кыргызских сѐлах пролегала одна улица 

засаженная тополями.[193] 

В сѐлах переселенцев постоянно строились новые школы. Первая 

школа была построена в селе Дмитриевка (тогда Ак-Чий) в 1889 году (сейчас 

это 2я школа г. Талас). Первым заведующим и преподавателем в этой школе 

был Гастев Матвей Михайлович. Преподавателем закона божьего был 

священник Иоанн Фивейский. [18 папка 3]  

В 1891 году в Ак-Чий было 85 дворов, в которых имелось 130 лошадей, 

176 волов, 149 коров, 654 головы мелкого рогатого скота. Население села 

составляло 465 человек, из них 218 женщин и 247 мужчин. В селе 

функционировал самый большой в Таласской долине базар, была открыта 

двухклассная школа, для приобщения кыргызских детей к русской культуре. 

Село росло медленно. В начале XX века в нѐм насчитывалось 100 дворов с 

населением примерно 600 человек. В 1907 году была открыта больница на 7 

коек. [76, c.68] 

В том же 1891 году в посѐлке была открыта однокласная школа, еѐ 

заведующим стал священник Дмитрий Дамасский, учителем была Е. 

Щербакова. Отец Дмитрий в 1872-1879 годах работал преподавателем закона 

божьего в двухклассном училище в Пржевальске. В 1891 году в селе Ак-Чий 

была построена церковь, которая после смерти Дмитрия Дамаскина в 1900 

году была названа в его честь, а в 1913 году и сам посѐлок был переименован 
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в его честь  в Дмитриевку. По другим сведениям посѐлок был назван в честь 

основателя села Дмитрия Коханова. [186] (приложение 10). Тогда в посѐлке 

жили 1500 человек. [76, c.158] 

Церкви строились во многих сѐлах переселенцев. В 1893 году  в 

Александровке, на государственные средства, была построена церковь. 

Прихожане оборудовали церковь за счѐт собственных средств. Уже через 10 

лет в здесь был деревянный иконостас с позолоченной ризой, и ещѐ 6 икон на 

дереве и 5 на холсте. Кроме того серебряная с позолотой дароносица, 

серебряные и медные кадила, Евангелия в серебряных и бронзовых окладах, 

серебрѐнные, позолоченные и медные литургические сосуды, и прочая 

церковная утварь. [8, Оп. 7, Д. 149, л. 5.] 

В 1891 – 92 годах, европейскую часть России постиг неурожай и голод. 

Это вызвало новую волну переселений в Среднюю Азию. Около 3 тысяч 

семей, без разрешения местной администрации приехали в Туркестан. Эта 

мощная война переселенцев застигла местные власти врасплох. Только в 

Сырдарьинской области, в то время, было создано 17 новых селений, из них 

5 появились в Аулие – Атинском уезде. [8,Оп.5. Д.14. Л.12.] 

Новые земли были не готовы к такой мощной волне переселения. Когда 

по указанию туркестанского губернатора срочно провели ревизию земель 

Сыр – Дарьинской области, свободных для заселения,   выяснилось, что 

Чимкентском уезде таких земель больше нет, в Аулие – Атинском уезде 

имеется 48 свободных наделов, в Ташкентском уезде – 50 наделов, но и эти 

участки предназначались для уже приехавших крестьян. [51, c.31]Поэтому 

село Грозное, возникшее в 1892 году в западной части Таласской долины, 

было последним русским селом, основанным здесь. Своѐ название оно, 

предположительно, получило из–за грозных снежных буранов, бушевавших в 

этих краях.[8, ед.хр.4 л.34.] 

Образованию, у переселенцев, всегда уделялось особое внимание. В 

том же Александровском некоторые из вновь прибывших жителей ещѐ жили 
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в землянках, а уже в одном из домов была открыта школа, в которой учились 

5 мальчиков и 1 девочка. [167, c.157.] 

В 1895 году Дмитриевское приходское училище было объединено с 

церковью. Образование в церковно-приходском училище было 

четырѐхклассным, заведующим училищем был Матвей Михайлович Гостев. 

В этом училище преподавали: закон божий, русский язык, чистописание, 

арифметику, гимнастику, черчение, рисование. [167, с. 51-52]  

 В 1896 году в кыргызской части Аулие-Атинского уезда насчитывалось 

265 учащихся, что составило, при общей численности населения 

переселенцев3221 человек, 82,2 человека на каждую тысячу. [100, с. 51-52.] 

Центральное правительство, по словам Гаврилова, не сочувственно 

относилось к переселенцам. [47, с.8] Основную помощь переселенцам 

оказывали представители местной администрации. Они даже выкупали за 

государственные деньги землю, для переселенцев, у местных кочевников. 

Хотя это, в принципе противоречило правилам, так как вся земля в 

Туркестане считалась государственной собственностью. [44, c.15.]Наводить 

порядок пришлось самому Туркестанскому губернатору Кауфману, который 

запретил выкупать у кочевников землю, а также отводить для крестьян новые 

земли, во избежание возможного возмущения местного населения.[74, с.246.] 

Наплыв крестьян  из России был таким значительным, что в 1897 году 

генерал – губернатор Туркестана, барон Вревский, приказал закрыть 

Туркестан для переселенцев, пока не будет выработан общий план заселения 

и произведѐн учѐт всей пригодной для выделения земли. Однако эти меры не 

помогли. Переселенцы продолжали приезжать в Туркестан. Поэтому 

преемник Вревского генерал – лейтенант Духовский приказал создать 

комиссию, которая должна была установить правила колонизации края и 

определить количество земли выделяемой переселенцам.[47, С.4-5.] 

 С этой целью 1897 году была проведена всероссийская перепись 

населения. По данным этой переписи население Аулие – Атинского уезда на 

тот момент составляло 276 169 человек, из них 150 287 мужчин и 125 782 
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женщин. В переписи нет данных о том, сколько в уезде тогда было 

переселенцев. Но используя графу «вероисповедание», где указанно, 

количество магометан и  православных и учитывая, что все местные жители 

тогда были мусульманами, а все переселенцы христианами, можно сделать 

вывод, что переселенцев в уезде, на тот момент было 10 524 человека. Из них 

в городе, (т.е. в самом Аулие – Ата)жили 10 150 местных жителей и 1 324 

переселенца. [43, c.144-145.] 

Основным занятием местного населения живущего за пределами 

города,судя по материалам переписи, было животноводство; им занимались в  

общей сложности 148 790 человек, и земледелие – 97 754 человек. На 

третьем месте, по роду занятий, были прислуга и поденщики; их было 618 

человек.В самом городе Аулие – Ата местные жители работали в основном 

подѐнщиками и прислугой, а так же работали на разных частных лиц. Таких в 

городе было 160 человек. [43, c.146-147.] 

Отдельные данные даются по приезжим народам: русским, украинцам, 

белорусам, полякам, немцам.Земледелием в основном занимались русские, 

украинцы, мордва и татары. В городе основным занятием представителей 

переселенческих народов была служба в армии. В вооружѐнных силах 

служили: 104 русских, 67 украинцев, и 56 поляков. Из местных жителей в 

армии не служил никто. В административных органах, судах и полиции 

служили: 111 русских, 35 украинцев и 1 поляк. Для сравнения из местных 

жителей в администрации и полиции служили 15 кыргыз – кайсаков, 3 сарта 

и 17 узбеков. Это говорит о том, что представители приезжих, славянских 

народов занимали более привилегированное положениепо сравнению с 

местными жителями. [43, c.148-149.] 

О национальном составе переселенцев мы можем судить по графе 

«язык». Из чего следует, что в Аулие – Атинском уезде, 5 129 переселенцев 

говорили на русском языке, 5339 на украинском, 41 на белорусском и 68 на 

польском. [43, c.56-57.] 



45 
 

 Переселенцы имели при себе оружие. Первым вопрос о вооружении 

поднял поручик Маев в записке в канцелярию Туркестанского генерал-

губернатора от 1867 года. В 1888 году военный губернатор Сыр-Дарьинской 

области генерал Гродеков писал губернатору Туркестана о необходимости 

снабжения переселенцев винтовками для защиты от диких животных. В том 

же письме был дан туманный намѐк на «особые обстоятельства», в которых 

находятся переселенцы. Генерал не мог открыто сказать, что винтовки 

нужны против местного населения. 29 ноября 1891 года император 

утверждает протокол Совета Министров, по которому этот вопрос 

передавался в ведение Гродекова. Начинается вооружение переселенцев. К 

1892 году в русских сѐлах уже имеется одна винтовка на две семьи, а в 1893 

году начинается вооружение отставных и запасных чинов, всего было 

вооружено 35% этой категории населения. Среди крестьян к 1893 году было 

вооружено 64% взрослых мужчин. Но так как отношения между 

переселенцами и местными жителями были вполне мирными, то оружие не 

использовалось по назначению, либо использовалось населением русских 

сел, друг против друга, в бытовых конфликтах. [49, c.31] 

 Когда в 1913 году в штабе округа стали подводить итог, то оказалось. 

Что многие винтовки пришли в негодность из-за небрежного хранения. 

Переселенцы не были знакомы с военным делом и не владели тонкостями 

обращения с оружием и его хранением, поэтому при проверке было 

обнаружено 1345 винтовок, что составляет 28,6% из всех ранее выданных. 

[49, c.34] 

 Непросто проходил процесс контакта с местным населением, ввиду 

разницы менталитета переселенцев и местного населения. К моменту 

контакта культур русские представляли собой достаточно европейский 

народ. То, что до сих пор шокирует людей слабо знакомых с русской 

культурой, у европейцев развито еще сильнее. Русская культура еще 

сохранила многие черты восточного менталитета, как, к примеру, традиция 

гостеприимства. У русских, как и у восточных людей, можно без 



46 
 

предупреждения прийти в гости и люди будут тебе рады. У западных 

людей такая модель поведения считается в корне неприемлемой. Там 

нужно заранее договориться о встрече и прийти в строго назначенный час. 

Психология индивидуализма, в сознании западных людей, выводит за 

рамки понятия о культуре поведения любое проявление 

сентиментальности. Таким образом, мы видим, что в русском, менталитете 

прочно закрепились азиатские ростки, в какой – то мере это азиатский 

народ. 

   Что же касается кыргызов, то они в то же время жили в 

патриархальной стадии родоплеменных отношений. Столкновение таких 

разных культур не могло не стать проблемой для развития русско-

кыргызских отношений. Поэтому для кыргызов было, без преувеличения, 

большим шоком знакомство с русской культурой. Свободные нравы 

русских изумляли кыргызов. Вековая традиционность впитала в сознание 

кыргызов необходимость выполнения народных традиций. Несоблюдение 

этих правил считалось у кыргызов чем-то аморальным, поэтому у 

кыргызов родилась поговорка: «орустар оюндагысын кылат»,- русские 

делают, что захотят. Русским, в свою очередь было не понятно, зачем 

соблюдать такое количество ненужных правил. Это взаимное 

непониманиевначале служило некоторым препятствием на пути 

становления русско-кыргызских отношений.  

 Процесс культурного сближения был, конечно – же, взаимным. 

Переселенцы учились у местного населения разведению местных культур, 

таких как многолетняя туркестанская люцерна, саманному строительству, 

разведению местных пород скота. Русские крестьяне совершенно не были 

знакомы с ирригационным земледелием. Им пришлось учиться у местного 

населения искусству прокладывания каналов.[63, c.32.] 

В свою очередь кыргызы учились у русских новым методам 

земледелия, садоводству, огородничеству, постройки домов. В обиход 

местных жителей, приехавшие из России крестьяне ввели железный плуг 
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вместо сохи, косу (до этого кыргызы пользовались только серпом) и метод 

заготовки на зиму кормов для скота. Благодаря переселенцам у кыргызов 

появилось пчеловодство, каменный каток для обмолота хлеба (до этого 

практиковался обмолот с помощью волов), и бороны с железными 

наконечниками. [51, c.95-98.]Как писал Северцов: «Русские переселенцы 

сами учились орошению, а своих киргизских рабочих учили по-русски, 

поаккуратней пахать». [120, c.111.]Под влиянием русских переселенцев у 

кыргызов происходило расширение посевов, особенно пшеницы и овса. 

Улучшение техники ухода за посевами и сбора урожая, введение 

использования новых технических  и огородных культур. [126, 

c.370.]Постепенно в долине развивалось садоводство. В 1879 году в Пишпеке 

А.М. Фетисов основал питомник фруктовых деревьев для употребления 

Пржевальского и Аулие - Атинского уездов.[83, c.87] В то время 

кыргызы начали активнее приобщатся к земледелию. Выращивание 

картофеля было позаимствовано у русских. Немцы завезли в долину особый 

сорт красного картофеля. Также Таласская долина была одним из центров 

племенного скотоводства Туркестана. Конезаводы в Орловке и Николайполе 

давали 60% местных пород. [83, c.96] 

Следует отметить ещѐ раз, что отношения между переселенцами и 

местным населением, были дружелюбными и добрососедскими. Часто можно 

было встретить смешанные, русско - кыргызские поселения. Переселенцы 

изучали местный язык, традиции, были случаи перехода в другую веру, когда 

русские принимали ислам или кыргызы принимали православие. Нередки 

были смешанные браки. [83, c.115] 

Присоединение данного края к России имело как негативные, так и 

положительные аспекты. Несомненным плюсом была консолидация 

кыргызского общества под влиянием новой власти. Разобщѐнные до этого 

кыргызские племена попадали под общую российскую юрисдикцию. Была 

подорвана абсолютная власть манапов, ликвидировано рабство. К серьѐзным 
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недостаткам относиться обезземеливание местных жителей, у которых 

российские власти отнимали землю для нужд переселенцев. 

Демократические преобразования не прижились в данной местности, из 

– за особенностей патриархального менталитета. Поэтому система 

выборности нижнего звена колониальной администрации себя не оправдала. 

Надо сказать, что и в самой России становление демократических институтов 

началось только после революции 1905 -1907 годов и, на тот момент, 

находилось в начальной стадии развития.  

Взаимовлияние русских переселенцев и местных жителей в области 

скотоводства, земледелия, ремесла, строительства было плодотворным и 

взаимно развивающим.   

 Так начиналась история русских сѐл Таласской долины, которые затем 

стали увеличиваться территориально и численно. НачалоXXвека в 

Кыргызстане, да и во всѐм мире было ознаменовано многими 

драматическими событиями, которые не обошли стороной и наш край. Но об 

этом речь пойдѐт в следующей главе. 

 

2.2. Переселенческие селения до Октябрьской революции (1900 

– 1917) гг. 

 

В начале XX века в Таласской долине, как и во всѐм Кыргызстане,  

начали происходить коренные изменения. Количество переселенцев всѐ 

время росло. Если в 1870 году в Аулие – Атинском уезде проживали только 

кыргызы в количестве 42934 человека, представителей других наций, в том 

числе русских, тогда здесь еще не было, то к 1914 году во всем Кыргызстане 

насчитывалось 122 тысячи переселенцев.[20. оп 3 д. 857 Л. 215]  

Изменения происходили и у коренного населения. В конце XIX века, 

под влиянием русских переселенцев у кыргызов наблюдался рост ремесел, 

что в свою очередь сопровождалось улучшением качества изготовляемой 
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продукции и улучшением орудий труда.До этого у кыргызов были развиты 

ремѐсла, основанные на переработке продуктов животноводства. [20,оп 3 д. 

857 л.354] Ремесленники производили всѐ необходимое в хозяйстве и в 

быту.Постепенно, стали формироваться товарно – денежные отношения. 

Если раньше кыргызские ремесленники реализовывали свою продукцию 

путѐм натурального обмена, то с конца XIX века они стали продавать еѐ за 

деньги.[195] 

Местное население постепенно приобщалось к образованию, благодаря 

постоянно создаваемым школам. В 1902 году школа была построена в 

Богословке. До этого школы в селе долгое время не было, и молодѐжи, 

желающей получить образование, приходилось уезжать далеко от родной 

местности. Например, Каринбек улуу Белек учился в Пишпеке и хорошо 

владел русским языком. По приказу начальства Аулие-Атинского уезда он 

был отправлен в Таласскую долину, возглавлять водное хозяйство. [103, c.51] 

В 1904 году приняла всех желающих школа в селе Александровка 

(Кировка).[19, c.161]Для Ферганской и Таласской долин было характерно 

положение, при котором церковно - приходских школ и светских школ было 

примерно поровну. В остальных областях, например в Семиреченской 

религиозное образование явно преобладало над светским.[167, c.176.] 

Царское правительство стало уделять переселенцам больше внимания 

после выхода в свет в 1905 году закона «О порядке переселения в 

Семиреченскую область». В 1907-1908 годах начался второй этап 

переселения крестьян из Воронежской, Курской, Саратовской губерний 

России и Полтавской, Харьковской и Киевской областей Украины. 

Правительство помогало переселенцам землѐй и ссудами. Всего же по 

данным на 1914 год в селениях Аулие-Атинского уезда из 366 семей 

переселенцев 95 семей (26%) были из Воронежской губернии, 85 (23,2%) из 

Ставропольской, 53 (14.5%) из Харьковской, 46 (12,6%) из области Войска 

Донского, 23 (6,3%) из Екатеринбургской губернии, 20 (5.5%) из 

Астраханской губернии.Остальные 11,9% из Киевской, Полтавской, 
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Херсонской, Тамбовской, Тульской, Вологодской, Оренбургской губерний. 

[8.оп.203 д.2901 л. 18] 

Среди переселенцев были случаи самовольного захвата земли, 

числящейся в собственности государства. В этом случае начальство Аулие -  

Атинского уезда постановило оставлять эту землю за переселенцами с 

обязательной регистрацией и обязанностью впоследствии выплачивать за эту 

землю налоги. [8.оп. 2 ед. хр. 3 л. 23]Те, кто приезжал в Среднюю Азию, 

были в основном бедняками, но здесь они получали достаточно земли. По 

данным 1914 года, в 8 селениях Аулие – Атинского уезда из 33 хозяйств, 

переселившихся сюда крестьян, 6 хозяйств (1,7%) сеяли до одной десятины, 

25 хозяйств (6,9%) от 1 до 2х десятин, от 2 до 5 десятин имели 113 хозяйств 

(36,6%), от5 до10 десятин - 98 хозяйств (27%), свыше 19 десятин имело 101 

хозяйство, что составляет в процентном отношении 27,8%.[8,оп. 1 д. 244 л. 

48] 

 Земли прибывшим крестьянам распределялись поровну, но постепенно 

принцип пропорциональности владения землѐй нарушался. Одни крестьяне 

разорялись и продавали земли своим более удачливым собратьям, другие 

приобретали землю или арендовали, их земельные участки росли. 

 Земли в пределах общины не перераспределялись, это привело к тому, 

что впоследствии, вновь прибывшие переселенцы были лишены 

возможности получать земельные наделы, они были вынуждены брать землю 

в аренду или покупать. По данным А. Сопѐлкинана 1917 год 46,1% хозяйств  

арендовали землю у ранее прибывших переселенцев. [118, С.103]Земля, в то 

время, была свободным объектом купли – продажи. Крестьянский надел в 18 

десятин продавался за 60 рублей. Практиковался обмен земельными 

наделами с соответствующей доплатой. Всѐ это приводило к концентрации 

большого количества земли в руках отдельных собственников, зарождению 

неравенства, класса сельской буржуазии (кулаков) и выделению обедневших 

крестьян в ряды сельского пролетариата.[195] 
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 До 1905 года количество переселенцев было небольшим. Этнический 

состав населения на 1896 – 1897 годы по Ферганской, Сырдарьинской, и 

Самаркандской области был таким; кыргызов 375 тысяч, узбеков 49 тысяч, 

русских 5,9 тысяч, немцев всего 500 человек. [47, c.112.] 

 Всего же стараниями краевой администрации, в период с 1874 года, 

(когда было основано первое русское село) по 1906 год в Туркестанском крае 

возникло 65 посѐлков, из них 25 в Аулие – Атинском уезде. [47c. 112.] 

 Постепенно росла техническая оснащѐнность земледельцев. На 

местном рынке можно было приобрести все земледельческие технические 

приспособления; жатки, сеялки, плуги, бороны, конные грабли, сенокосилки. 

В 1906 году в Аулие – Атинском уезде было продано машин, орудий труда, и 

запасных частей на сумму 18420 рублей, а в 1915 году, уже, на сумму 99598 

рублей. Больше этого было продано только в Ташкенте; на сумму 36031 

рубль в 1906 и 333728 рублей в 1915 году. [115, c.152]Причѐм покупателями 

этих приспособлений были не только переселенцы, но и местные 

земледельцы. Так, например, в отчѐте по Аулие-Атинскому  уезду, за 1907 

год сообщалось, что казахам и киргизам в этом году было продано 143 плуга, 

переселенцам – 151. [118, c.153.] 

Российские власти, уже в то время, проводили политику 

привлечениякочевого населения к оседлости. С этой целью осуществлялась 

реализация сельхоз инструментов в кредит. Для этого необходимо было 

заручиться поручительством двух влиятельных лиц и уплатить треть 

стоимости товара. Судя по статистическим данным, торговля в кредит 

процветала; в 1907 году Аулие – Атинским складом было отпущено в кредит 

товаров на сумму 9696 рублей, или на 41,2% от общей суммы проданных 

товаров, а в 1913 на сумму 37047 рублей, что составляет уже 60,8%.[118, 

c.154.]Политика приведения к оседлости приносила свои плоды.Всѐ больше 

местных жителей переходило  к оседлому земледелию. В 1874 году в Аулие – 

Атинском уезде насчитывалось 14987 земледельцев. В 1877 году уже 20029. 

Количество посеянного хлеба в 1872 году составляло 198178 пудов, в 1877 
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году – 276500 пудов. За пять лет число коренных хлебопашцев увеличилось 

на 34%, количество запаханной земли на 66%. [74, c.215.]В 1868 году в 

Аулие – Атинском уезде числилось 363 оседлых двора, через год – 413 

дворов, а 1879 уже 932 двора. [74, c.135.]К 1907 году во всѐм Аулие – 

Атинском уезде было уже 49,9% оседлых хозяйств, а в южной его части, куда 

непосредственно входила Таласская долина, таких хозяйств было 27,45%.[50, 

c.88.] 

 Кредитование, также способствовало развитию товарно -  денежных 

отношений. Особенно кредитование было развито в Аулие – Атинском уезде. 

Причиной этому было малочисленность самовольных переселенцев и, 

соответственно, большее количество зажиточных крестьян. [50, c.184.] 

 В 1906-1911 годах началсятретий этап переселения русских крестьян. 

Этот этап был связан с революционными событиями в Росси. Российское 

правительство стремилось избавиться от революционно настроенных 

элементов, ссылая их в Туркестан. Это обострило обстановку с нехваткой 

земли в Таласской долине и привело к восстанию 1912 года в Кенкольской и 

Бешташской волостях, против местных волостных правителей. [50, c.13] 

 В основном у переселенцев было, конечно, развито земледелие и 

скотоводство. Для регулярного получения налоговых сборов, власти Аулие – 

Атинского уезда старались упорядочить процесс торговли скотом. Для этой 

цели создавались специальные скотные базары. Торговля вне этих мест 

запрещалась. В апреле 1914 года Аулие - Аутинское уездное начальство 

разослало директивы всем волостным начальникам и сельским старшинам 

провести работу с целью упорядочивания торговли скотом. Директива 

приписывала проводить такую торговлю только на скотных рынках Аулие-

Аты и Мерке и пресекать незаконную торговлю скотом вне вышеуказанных 

мест. Для этой цели предписывалось направлять по одному аильному 

старшине, контролировать данный процесс. Но, судя по всему,несмотря на 

все применяемые меры, незаконная торговля скотом все - таки продолжалась. 
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Особенно она процветала в селах Александровка и Грозное.[8, оп. 1 д. 1 л. 

32] 

 Помимо скотоводства и земледелия важной статьѐй доходов для 

жителей окрестных сѐл был частный извоз. В основном возили товары на 

подводах из  Ташкента в Аулие-Ата, так-как земельных наделов многим не 

хватало, чтобы прокормить семью, а аренда кыргызских земель тогда была 

запрещена. На эту меру правительство пошло для того чтобы стимулировать 

развитие сельского хозяйства среди коренных жителей. [8, оп. 1 д.24 

Л.37]Ещѐ одна причина запрещения аренды земли у коренного населения, 

было бесхозяйственное отношение к своим земельным наделам со стороны 

самих переселенцев. По мере истощения земли переселенцы бросали свои 

наделы и арендовали целинные земли у местных скотоводов, занимаясь, 

таким образом, экстенсивным, а не интенсивным методом земледелия. [50, 

C.34.] 

В 1912-1913 годах в Дмитриевке была построена большая больница из 

жжѐного кирпича. Здание больницы, П-образной формы находится в центре 

Таласа. Это одноэтажное здание со скатной крышей. Все кабинеты находятся 

с одной стороны коридора, сейчас в нем находится невропатологическое 

отделение Таласской городской больницы. Архитектура выполнена 

достаточно художественно, украшением является выложенный под разными 

углами кирпич. По схожему принципу построена и больница в селе 

Грозное.[53, c. 107Перед Октябрьской революцией в Дмитриевке было 3 

улицы: Бугровая и 1я и 2я Болотные улицы. [9, оп. 1. ед. хр.1 л.1.]Волостным 

старшиной Дмитриевской волости до революции был Чумаков Митрофан, 

священником Иоанн Фивейский. Самыми богатыми жителями села были 

братья Шмариковы и Дмитрий Коханов. [12, оп. 1. ед. хр.1 л.3.] 

В 1912 году, в селе Ивано - Алексеевке была открыта церковь, а при 

церкви церковно-приходская школа.[12, оп. 1. ед. хр.1 л.81.]Ношколы тогда 

были небольшие, и количество учащихся в них было невелико, поэтому 
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уровень грамотности среди переселенцев был недостаточно высок, как и во 

всей России. К 1912 году грамотных в Аулие-Атинском уезде среди русско-

украинского населения было 480 мужчин и 46 женщин, итого 526 человек, 

что составляло 21,5% к общей численности переселившихся крестьян. [12, 

оп. 1. ед. хр.1 л.123.] 

По грамотности, среди народов Кыргызстана, на первом месте были 

поляки - 59% грамотных среди всех польских переселенцев. На втором месте 

были немцы, на третьем - белорусы. Русские переселенцы, по количеству 

грамотных были на четвѐртом месте. На 1917 год в Дмитриевке было уже два 

учебных заведения. Первое заведение, двухклассное училище и второе, 

школа, основанная в 1889 г.[76, 34] 

Среди прочих льгот следует отметить «Манифест по случаю 300летия 

династии Романовых» вышедший в 1913 году. По этому манифесту 

переселенцам полагались определѐнные льготы. Манифест начинается, в 

духе документов тех лет, пространными рассуждениями о том, что 

неграмотные люди, не умеющие толковать законы, часто тратятся на писание 

прошений о том, что по закону им не положено, и упускают возможность 

воспользоваться тем, на что имеют право. Далее составитель переходил 

непосредственно к сути манифеста. С переселенцев, например, списывались 

все недоимки по земельному налогообложению. Также подлежали списанию 

долги по ссудам, выданным переселенцам для обустройства на новом месте, 

если этот долг не превышал 150 рублей для переселенцев за Урал, в 

Приамурье, Забайкалье, Закаспийскую область и 75 рублей для «всех прочих 

местностей». Всего списанию подлежало три с половиной миллиона рублей. 

По тем временам это была ощутимая сумма. По современным меркам это 

соответствовало примерно 2 миллиардам в долларовом эквиваленте. [8, Оп.1 

№3 лл.62-63.] Всѐ это преподносилось как высочайшую милость со стороны 

императора. Видимо в то время теория Джона Локка, о том, что не народ 

служит правителю, а, наоборот, до России ещѐ не дошла. 
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С 1914 года царское правительство стало уделять переселенцам больше 

внимания. Им увеличили размер денежных ссуд. В 1916 году размер ссуды 

составлял от 160 до 250 рублей. Ссуды были единовременными, выплата 

проводилась в несколько этапов. [8, Оп.1 №3 лл. 2-31.] Российские крестьяне 

приезжали в Среднюю Азию не с пустыми руками. С собой они везли деньги, 

скот, сельхозорудия и машины. По статистическим данным в 1915 году в 

Аулие – Атинский уезд прибыло 853 семьи, с каким либо имуществом. 587 

семей прибыло с деньгами. Было много и тех, которые приезжали 

практически ни с чем. Таких в 1915 году прибыло 732 семьи. 203 семьи 

имели с собой до 50 рублей, 129 семей - от 50 до 100 рублей. 204 семьи 

привезли с собой от 100 до 500 рублей. Из всех приезжих 51 семья были 

самыми зажиточными. Они имели при себе более 500 рублей.[115, 

c.105.]Строились и больницы, в каждом селе был фельдшерский пункт. Но, к 

сожалению, медицинское обслуживание тогда было на недостаточно 

высоком уровне. Об этом говорят факты высокой детской смертности. Так за 

1917 год в Дмитриевской волости умерло 50 детей до десяти лет, для 

сравнения, взрослых в том году,  умерло всего 12 человек. [11, д.14 ед. хр. 3 

л. 18.
]Техническая база переселенцев была достаточно прочной. Всего 

технических приспособлений на 1917 год в Аулие – Атинском уезде 

насчитывалось; 414 молотилок, 5 веялок, 2 культиватора, 4 сенокосилки, 1 

жатка, 1 сортировочная машина, 1сеялка, двое конных грабель, 5 

соломорезок. [83,c.157.] 

В 1916 году в Туркестане началось национально - освободительное 

восстание. Главной причиной, которого былааграрная политика царизма, а 

также бедствия населения, вызванные общим кризисом во время первой 

мировой войны. Поводом к восстанию послужил царский указ о 

мобилизации мужского населения Поволжья, Сибири и Туркестана на 

тыловые работы. Всего от Сырдарьинской области планировалось призвать 

на тыловые работы 80 тысяч человек. 
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В первые дни восстания переселенцев охватила паника. Положение, в 

самом деле, было напряжѐнным. В Таласе было мало войск, из-за тяжѐлого 

положения на фронтах первой мировой войны. Удалѐнность от европейской 

части России затрудняла переброску войск в русско-украинские сѐла, 

население которых на тот момент составляло около 6 тыс. человек, [98, 

c.44.]В сѐлах переселенцев было мало мужчин, таккак основное мужское 

население ушло на фронт. [98, c.16.]Но, к счастью, восстание 1916 года в 

Таласской долине не было особенно интенсивным и не коснулось напрямую 

переселенцев из России. Отдельные очаги восстания вспыхивали лишь в еѐ 

восточной части, где не было русских поселков, и были быстро подавлены 

регулярными войсками. Переселенцы, по словам Бройдо, несочувсвено 

отнеслись к восстанию. Причины этого социал-демократ Бройдо видит в 

недостаточной активности социал-демократической партии в Туркестане, и 

недостаточной агитации среди населения.[43, c.14] 

Всего перед самой революцией 1917 года, в Аулие  - Атинском уезде 

числилось 6243 переселенческих хозяйства, которые имели 98391 голов 

скота. Из них 13% были безземельные, 38% не имели скота, 21,%  хозяйств 

были бескоровные. [131, c. 255.]Среди кочевников картина была такой: 

12,2% кочевых хозяйств были безлошадными, 62,5% имели до 20 лошадей, 

только 2,9% имели свыше 50 лошадей, остальные имели от 20 до 50 

лошадей.[115, c.103.] 

22 июля 1916 года туркестанским генерал – губернатором был 

назначенА.Н. Куропаткин, человек, хорошо знавший нужды и проблемы 

жителей края и который пользовался большим авторитетом среди местных 

жителей Туркестана. А.Н. Куропаткин начал наводить порядок в регионе. 

Первым делом им был смещен губернатор Сыр-Дарьинской области генерал 

– лейтенант К.С. Галкин. Он был заменѐн генералом С.К. Мандритовым. 

Также был отстранѐн от должности начальник Ферганской области А.И. 

Гиппиус, который занимал свой пост с 1911 года.[133, c.65.] 
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После февральской революции 1917 года Военный министр А.И. 

Гучков прислал генералу А.Н. Куропаткину телеграмму, 

подтверждающуюего полномочия.  В воскресение, 4 марта местные советы 

организовали на площади, в Ташкенте, парад. Участники парада надели 

красные бантики, солдаты несли красные знамѐна. [133, c. 260.] 

В Таласе Советская власть была установлена в результате 

вооруженного восстания. 4 (17 ноября) 1917 года Аулие-Атинский совет 

привѐл гарнизон в боевую готовность. Совет отдал приказ местному 

комиссару Временного правительства, не предпринимать никаких действий 

без ведома совета. 6 (19 ноября) на Аулие-Атинском съезде советов было 

объявлено о победе Советской власти в Санкт-Петербурге и Ташкенте. 

Аулие-Атинский совет обязался оповестить об этом Кара-Кол, Мерке, 

Пишпек и другие города Семиреченской области. [64,c.54] 

 1 (13 декабря) в Аулие-Ата состоялся первый съезд рабочих и 

крестьянских депутатов. Местные дехкане полностью поддержали совет, 

признали за ним всю полноту власти и упразднили мусульманский комитет. 

Съезд избрал четырѐх человек в составе исполкома советов. С этого момента 

началось формирование местных советов по всем сѐлам Аулие-Атинского 

уезда. Во главе революционных событий, в Таласской долине, стояли 

большевики Денис Мартынов, Митрофан Чумаков, Герман Янцен.[64,c.24] 

За первую половину XX века в Таласской области, как и во всей 

республике, произошли кардинальные изменения. В Стране пережившей 

глубокие социальные потрясения; отголоски первой Российской революции 

1905 – 1907 гг., восстание 1916го года, последствия февральской и 

октябрьской революции, В дореволюционный период произошло 

окончательное встраивание русскоязычных переселенцев в систему 

ментальных ценностей местного населения. Причѐм эти перемены 

происходили в менталитете с обеих сторон.  
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Глава 3. 

Русские сѐла в период социалистического строительства 

Великой Отечественной войны и восстановления народного 

хозяйства.  

 
 

3.1.Русскоязычные сѐла в первые годы советской власти (1917 -  

1924). 

 

Таласская долина была вторым по Кыргызстану регионом, (после 

Южного Кыргызстана) в котором победила советская власть. Этому 

способствовала близость к революционному Ташкенту, где уже 31 октября 

(13 ноября) была установлена Советская власть, а также наличие в Аулие-Ата 

активной большевицкой группы. 11-12 мая 1918 года в Аулие-Ата состоялся 

рабочий, пролетарский съезд кыргызов (39 делегатов), из них 12 из горных 

участков Таласской области. Партийная принадлежность участников съезда 

была следующей: 4 большевика, 12 левых эсеров, остальные беспартийные. 

Съезд приветствовал решение V-го Всетуркестанского съезда о создании 

Туркестанской автономной республики, выбрал представителей высших 
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органов власти Аулие – Атинского уезда. После этого советы стали создавать 

во всех сѐлах Аулие – Атинского уезда. [147,c.311] 

 Большую роль в этом сыграли большевицкие агитаторы.Среди них 

были люди разных национальностей;русский Стефан Хмелѐвский, кыргыз 

Турдалы Тохбаев, украинец Константин Сорока, казах Садык Абланов, узбек 

Халид Раскулкариев, дунганин Даут Абдуллаев, башкир Низаметдин 

Фахрухдинов и представители других наций. [147, с,254] 

В мае 1918 года в Дмитриевку приехал большевицкий агитатор 

Данила Николаевич Цыганок. Он стал агитировать местных жителей оказать 

материальную помощь Красной армии.19 июля в Таласскую долину прибыл 

продовольственный отряд под командованием Мураева. Он планировал 

получить с жителей Дмитриевки 300 лошадей,тридцать тысяч рублей и 

определѐнное количество муки. Дмитриевцы, вначале, согласились на эти 

требования, но когда отряд отбыл на Семиреченской фронт, они отправили 

из Дмитриевки свои семьи, скот и ценные вещи, отвели воду из арыков, 

чтобы использовать их в качестве укрытия и решили оказать вооружѐнное 

сопротивление. Идейным вдохновителем мятежа был священник Иоанн 

Фивейский. 

Аулие – Атинский совет рабочих и крестьянских депутатов 

располагал, для подавления восстания, отрядом в 100 человек под 

командованием Романенко, и одним орудием. У восставших было 5 

трѐхлинейных винтовок и много дробовиков. После выстрела из 75мм-го 

орудия, засевшие в арыках, мятежники, разбежались в разные стороны. 

Жителям Дмитриевки хотели оказать помощь население Мерке и Чалдовара, 

ведь они вместе, когда-то переселились из России, но путь им преградил 

отряд, под командованием Павлова, и эта попытка была пресечена. 28 

августа мятеж был подавлен. Братья Кохановы, которые были 

организаторами восстания, бежали в сторону Кетмень-Тюбе. Кроме них 

другими организаторами мятежа были: Максим Чала, Антон Шмариков, 

братья Суткины, Вишневские, Красоцкие и Август Цейер [147] 
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Советская власть была восстановлена, а с жителей Таласа была 

собрана необходимая помощь. Комиссаром села был назначен некто Кущин, 

который создал военизированные отряды молодѐжи и с их помощью начал 

проводить в жизнь решения советской власти. Вскоре была создана 

комиссия, которая отбирала участки земли у богатых и отдавала их бедным. 

[147] 

Классовая борьба велась, в то время, с обеих сторон и принимала 

разные формы. Свергнутые классы стремились любыми способами 

восстановить своѐ главенствующее положение. Иногда, для этой цели они 

пытались, занять высокие должности  в новых органах власти. В Покровке, 

местные кулаки, поставили во главе сельских исполкомов своих людей 

взамен избранных на сходе. Органы советской власти быстро пресекли такие 

действия и восстановили прежнюю власть.[147] Вплоть до конца 20-х годов 

происходил самозахват баями и кулаками, земли выданной для пользования 

беднякам, такие эксцессы немедленно пресекались советской властью. [13 

Ед. хр.6 л. 14.] 

Советская власть предпринимала ответные меры. С 1918 года в 

Кыргызстане запрещена деятельность партии «Алаш» и левых эсеров, так 

постепенно, в стране, начинает складываться однопартийная система, 

приведшая, впоследствии к тоталитарному режиму.[12, Ед. хр.6 л. 8.]       

 В то время ещѐ продолжали существовать комиссариаты временного 

правительства, но реальная власть уже принадлежала местным советам. Так в 

архиве сохранилось обращение в местные советы некой гражданки 

Бардаковой. Заявление препровождалось в местный комиссариат временного 

правительства с жесткой формулировкой «в случае неисполнения будете 

привлечены к ответственности».[12 оп.1 д.1 л.125] 

 В 1918 году ещѐ не вся земля находилась в общем пользовании. На 

общинных землях с одной казѐнной десятины в Дмитриевке собирали 30 

пудов пшеницы или 40 пудов овса, ячменя, с одной десятины, также 

собирали 30 пудов. На частных землях урожайность была чуть выше; 35 
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пудов пшеницы, 43 пуда овса, или 34 пуда ячменя с одной казѐнной 

десятины. Одна казѐнная десятина составляла 1,09 га, землевладельческая 

1,45 га.[12] 

 Гражданская война в Таласской долине, как и во всѐм Кыргызстане, 

носила насколько иной характер, чем в остальных регионах России. Здесь 

красноармейским отрядам пришлось иметь дело, в основном, с отдельными 

вспышками кулацких мятежей и с вылазками басмачей. [101, c.240-248.] 

Западную часть Таласской долины боевые действия затронули только 

косвенно. 15 апреля 1919 года, приказом комиссариата по военным делам, во 

всех областях прошла постановка на учѐт всех годных к военной службе в 

возрасте от 20 до 50 лет. [11, оп 1.Ед. хр.2 л.7]. Была запрещена продажа 

сенокосных лугов. Эта мера была принята, чтобы обеспечить фуражом части 

красной армии.[11 оп 1.Ед. хр.2 л.9]. 

22 мая 1919 года было замечено движение басмаческого отряда из 400 

человек, на Таласскую долину с юга Кыргызстана. Против него была 

отправлена красноармейская рота во главе с Лукой Фѐдоровичем Демченко. 

Басмачи были разгромлены, около Кетмень-Тюбе, и в панике бежали. 

[147]Помощь красной армии со стороны трудящихся Таласской долины была 

самой разнообразной. Представители волостных сельских советов должны 

были предоставлять в распоряжение командиров красной армии подводы 

(для мобилизованных красноармейцев, перевозки военнопленных и т.д.). Для 

покрытия расходов связанных с этим мероприятием предписывалось 

собирать, в принудительном порядке, денежные средства с состоятельных 

граждан. В одной только Покровке планировалось собрать 1000 рублей 20 

копеек для организации подвод. 

 Кроме того многие местные жители были мобилизованы в красную 

армию. В крае осталось много вдов и солдаток. Председателям местных 

советов в нормативном порядке предписывалось оказывать помощь таким 

женщинам. Также, местные органы власти, обязаны были пресекать любые 

попытки эксплуатации, зажиточными обитателями села, малоимущих 



62 
 

граждан. Советская власть считала эксплуатацию тяжелейшим грехом и 

ревностно следила, чтобы этого не происходило. За любые попытки 

эксплуатации следовали самые крутые меры, вплоть до лишения имущества 

и высылки.[11, оп 1.Ед. хр.2 л.118]. 

 Как и везде в Таласской долине осуществлялась продразвѐрстка, зерно, 

сданное жителями, обменивалось на мануфактуру и продовольственные 

товары, так как товарно-денежных отношений тогда не существовало. От 

уклонения от сдачи зерна могли последовать самые суровые меры, 

уклонистов предавали Аулие-Атинскому военному трибуналу.[11,  оп 1.Ед. 

хр.2 л.32] 

Первые шаги по привлечению кочевников к оседлости были 

непродуманными и репрессивными. 25 мая 1919 года выходит в свет 

циркуляр земельного отдела Сыр – Дарьинской области о конфискации скота 

и орудий труда у кочевников. Всѐ конфискованное имущество должно было 

направляться в распоряжение уездных земельно-водных советов для 

последующей раздачи бедному оседлому населению.[11, оп1.Ед. хр.2 л.45.] В 

дальнейшем, в период земельно – водных реформ, эта политика стала 

проводиться более взвешенно  и продуманно. 

 4 августа 1919 года в Дмитриевке прошѐл съезд бедноты Таласской 

волости. В работе съезда принимали участие 250 человек. Председателем на 

съезде был Юсуп Базыбаев. На съезде была создана организация «Жаш 

Коммунистер». Первым членом этой организации стал Бекмолдо Ишимов.  

«Жаш Коммунистер» находили спрятанное зерно, ставили агитационные 

сценки, устраивали факельные шествия. В селе Жаилган комсомольцы 

устроили коллективную читку газет, на которой присутствовали до 200 

человек. Создавали ликбезы. Первыми учителями ликбезов стали Мирон 

Пономарчук, Трофим Попов, Степан Красоцкий, Николай Кириенко. В то же 

время повсюду стали создаваться избы – читальни, которые были 

многофункциональны по своим задачам. По сути это были клубы, 

библиотеки и школы для взрослых. Процесс внедрения всеобщего 
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образования проходил нелегко из-за низкого уровня грамотности среди 

местного населения.Так в Таласской избе – читальне из 69 читателей только 

6 были представителями местного населения. [11, оп1.Ед. хр.2 л.35.] 

 В 1921 году, после окончательной победы советской власти, в 

Таласской долине начались коренные социальные преобразования. Новая 

власть приступила к конфискации земли и передаче тем, кто еѐ обрабатывает. 

Эти задачи должна была решать проводимая в Кыргызстане земельно-водная 

реформа, главной задачей которой была ликвидация несправедливости, по 

отношению к местному населению, при наделении землѐй первых русских 

переселенцев. Все водные источники национализировались, русские посѐлки, 

расположенные в местах пролегания ското-перегонных путей, 

ликвидировались. Особое внимание необходимо было уделить районам 

наиболее пострадавшим от действий царской администрации. В результате 

население русских сѐл оказалось в сложном положении, поскольку были 

нередки случаи притеснения со стороны коренных жителей и представителей 

местной администрации.  Эта проблема обсуждалась на учредительном 

съезде Горной Кыргызской области, прошедшем в 1922 году. [87, c.161.]  

 Чтобы успешно пресечь противоборствующее действие кулаков, было 

решено распустить все кулацкие организации и не  допустить участия 

кулаков в выборных органах. Одновременно с земельно-водной реформой 

проводилась политика приведения к оседлости местных кочевников. Это 

делалось с целью формирования современной кыргызской нации, чему, 

несомненно, мешали родоплеменные связи и кочевой образ жизни.[101, 

c.380.] 

При проведении политики привлечения к оседлости были допущены 

некоторые перегибы. Этот процесс, как и все мероприятия советской власти, 

был чрезмерно идеологизирован. Оседание происходило ускоренными 

темпами, людей заселяли в недавно созданные посѐлки. Иногда, людей 

вселяли в дома без отопления и элементарных удобств. Посѐлки возводились 

без учѐта удобств водопользования и условий местности. [71, c.84.] 
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Но, в целом, переход к оседлости был, несомненно, прогрессивным 

явлением. К тому же был нанесѐн сознательный удар по родо – племенным 

отношениям, которые являлись ретроградным, тормозящим общественное 

развитие явлением. Поэтому при заселении новых посѐлков сознательно 

соблюдался принцип родо – племенного смешивания. При создании 

коллективных хозяйств также осуществлялся принцип разрушения 

трайбалистических пережитков в кыргызском обществе.[71, c.85.] 

 Военное положение в Аулие-Атинском уезде сохранялась вплоть до 

1922 года, поскольку ещѐ сохранялась угроза отдельных вылазок басмачей. 

Поэтому в приказе Аулие-Атинского военного комиссара, о призыве в ряды 

красной армии призывникам даются одни сутки на сборы. И в дальнейшем 

они должны явиться на призывной пункт. Все, не явившиеся на призывной 

пункт без уважительной причины, привлекались к строжайшей 

ответственности по законам военного времени.[11,оп.1 ед.хр.1 л.135.] 

 В январе 1922 года были выпущены в обращение новые варианты 

денежных купюр достоинством в 50 копеек, 1, 3, 5, 10, 25, 100, 250, 500 и 

1000 рублей. Это вызвало панические слухи о предстоящем обмене денег и 

как следствие, рост цен на местных рынках. Правоохранительным органам 

пришлось проводить, среди населения, разъяснительную работу и 

предупреждать, что за распространение этих слухов паникѐры будут 

приравнены к врагам советской власти. [11, оп.1 ед.хр.4 л.48.] 

 В 1922 году во многих регионах России разразился ужасный голод. 

Голод охватил Поволжье, Южную Украину, Башкирию, Частично Казахстан, 

Приуралье и Западную Сибирь. [6.1.162]Причинами голода были завышенная 

норма продразвѐрстки, в годы «военного коммунизма» (1918-1820 гг.) 

разруха, вызванная гражданской войной, и засушливое лето 1921 года. [131, 

c.178.] 

Большевики использовали голод как средство наступления на 

православную церковь и изъятие церковных ценностей, которое началось, в 

1922 году. Изъятие сопровождалось агитационной работой среди населения и 
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самих священников. Инструкция, выпущенная по этому поводу, 

предписывала, членам комиссии по изъятию, вести корректно и не 

оскорблять чувства верующих. Одновременно с православными церквями, 

изъятие начали проводить в еврейских синагогах, католических костѐлах и 

протестантских кирхах. Это было широкомасштабное наступление на 

религию. Процесс изъятия проходил с соблюдением соответствующих 

процедур, в присутствии свидетелей, а также трѐх представителей церкви. 

 Из церквей выносили: дароносицы,  мирохранительницы, серебряные 

ризы с икон, кресты. Верующим предложили заменить всѐ это медными 

предметами и стеклянной посудой. Им также разрешили оставить у себя 

особо чтимые предметы, но с условием замены их соответствующими 

предметами такого веса и стоимости.[12, оп.1 ед. хр.1. л. 126.] 

 Храмы закрывались. Богослужения прекращались. Здания храмов 

использовались под хозяйственные нужды. В 1936 году был закрыт 

Дмитриевский храм. В здании храма было устроено поначалу 

зернохранилище,  затем телеграф. [12, оп.2, д.41,л.14] 

 В 30-е годы был закрыт храм в селе Ключѐвка. [1.5.5, оп.1 д.89, л.36.]В 

1931 году по, решению сельского совета, была закрыта церковь в селе 

Александровка. [12, Оп.1, Ед. Хр.1, 91] Обычно закрытие храмов 

производилось по решению сельского схода, на который оказывали давление 

местные партийные власти. [3, оп.2, д.41,л.56] 

После того как Ленин призвал бороться с «реакционным 

духовенством» на православную церковь обрушились жестокие репрессии. 

Священников ссылали в лагеря, расстреливали. Общее количество 

расстрелянных священнослужителей ещѐ окончательно не подсчитано, но 

счѐт ведѐтся на десятки тысяч человек.[175] 

Наиболее стойкими в вере оказались жители переселенческих сѐл 

Беловодское, Чалдовар, Преображенское, Кара – Балта, Сазоновка, 

Теплоключенка. В Таласской долине активно противостояли 
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антирелигиозной агитации жители сѐл Покровка, Дмитриевка, Грозное, 

Ключѐвка. В некоторых из этих сел, приходы сохранялись даже в 30-е и 40-е 

годы. Жители этих сѐл препятствовали попыткам разрушить храмы, прятали 

у себя церковные предметы, а потом возвращали их в церковь.[167, c.71] 

Для помощи голодающим, на национальных окраинах России, в том 

числе в Киргизии вводился дополнительный, так называемый, «голодный 

налог». Сбором налога занимались уполномоченные коммунального отдела. 

Этим людям предоставлялись самые широкие полномочия. Они имели право 

по прибытии на место созвать районное совещание секретарей и 

делопроизводителей Волисполкомов и Сельисполкомов, чтобы 

информировать данное собрание о целях проведения налогов и способов 

воплощения их в жизнь. Каждый секретарь или делопроизводитель, 

получивший соответствующие инструкции, обязан проинформировать об 

этом широкие массы. Помимо голодного налога производился сбор обычного 

налога. Обычный налог взымался наличными средствами, «голодный налог» 

взымался натурой, согласно норме установленной Совнаркомом Кырг ССР 

из расчѐта по 3 фунта пшеницы или муки с каждой трудоспособной семьи. 

[10, оп.1 ед. хр.1. л. 98.] Помимо этого, согласно постановлению 

облисполкома, обложению подлежали все базары, чайханы трактовые 

караван-сараи  и пр. в полугодовом размере. [10, оп.1 ед. хр.1. л. 14.] 

 Но надо отдать должное новой власти, к еѐ несомненным достоинствам 

принадлежит достижение всеобщей грамотности среди граждан нашей 

страны. Хотя, несмотря на применяемые меры, этот процесс шѐл медленно. 

Вплоть до конца двадцатых годов, многие граждане, даже в официальных 

документах, вместо подписи ставили отпечаток большого пальца. [12, оп.1 

ед. хр.10. л.42] 

1922 год интересен ещѐ и тем, что в этом году впервые был поставлен 

вопрос о создании киргизской автономии. Подготовительный съезд по 

созданию горной Киргизской области был назначен на 1 июня 1922г. [136, 
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c.462] К сожалению, участникам съезда так и не удалось договориться, и 4 

июня съезд был распущен, по указанию Сталина. [136, c.125.] 

 В стране в то время ещѐ не установился тот известный нам 

тоталитарный режим, который сложился в годы правления Сталина. В 

местной администрации все должности были выборными. Выборы, в то 

время, проходили достаточно демократично. Они были альтернативные, на 

каждое место предлагалось от 3 до 5 человек, кандидатами были 

представители различных социальных слоѐв. В основном это были 

трудящиеся среднего достатка от батраков до середняков. Иногда на выборах 

разгоралась острая классовая борьба, когда кто-нибудь из баев или кулаков 

выдвигал свою кандидатуру на выборную должность, такие попытки 

вызывали острое противодействие местной бедноты.[12,  оп.1 ед. хр.18 л.51] 

 Кандидатами тогда могли быть и беспартийные. Некоторые категории 

лиц уже тогда были лишены избирательных прав; это люди, использовавшие 

наѐмный труд, предприниматели и торговцы, служители культа, люди, 

работавшие в царской полиции, а также, как и в других странах, осуждѐнные, 

умалишѐнные, и лица находящиеся на иждивении.[12, оп.1 ед. хр.18 л.34] 

 По данным 1923 года население Покровки, на тот момент, составляло 

1440 жителей, Александровку населяли 1244 человека, в Ключѐвке жили 537 

человек, в Грозном 1049, а в Богословке всего 44 жителя. Дмитриевка была 

самым густонаселѐнным пунктом, в ней тогда проживало 1659 человек. [98, 

c.44.] 

 До 1924 года Дмитриевская, Ивано – Алексеевская, Александровская и 

Николайпольская волость входили в состав Аулие – Атинского уезда 

Туркестанского края. 16 сентября 1924 года в истории Средней Азии и 

Кыргызстана, произошло знаменательное событие. Было произведено 

национальное размежевание Средней Азии в результате чего, 14 октября, 

Постановлением ЦИК Туркестанской АССР, была образована Кара-

Кыргызская автономная область в составе РСФСР, в неѐ вошли, почти весь 

Нарынский, Пржевальский и Пишпекский уезды и 14 волостей Таласской 
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долины. С 29 ноября 1924 года областным центром Кара – Кыргызской 

автономной области становиться г. Пишпек. [101, c.202.] 

 Установление нового строя было связано с большими трудностями, это 

было связанно с кочевым образом жизни местного населения, удалѐнностью 

многих пастбищ, пережитками родоплеменного строя, влиянием на сознание  

кочевого населения баев и манапов. В Таласской долине господствовало 

натуральное и полунатуральное хозяйство. В целях улучшения продвижения 

социальных преобразований были созданы джайлооные советы. В Таласской 

долине такие советы создаются в урочищах Кара-Ой, Беш-Таш, Урмарал, 

Каракол, Ойгым и Мандай-Таш. Советы вступили в активную борьбу сбай - 

манапами за более справедливое распределение пастбищ, проводили 

активную агитационную работу, занимались повышением культуры и 

улучшением бытовых условий кочевников отдалѐнных джайлоо. [64, 

c.108.]Проводилась активная политика по привлечению к оседлости, что, 

несомненно, в целом было прогрессивным явлением, так как создавало 

предпосылки для дальнейшего развития кыргызского народа.  

В основном, нужно признать, что национальная политика большевиков 

была более справедливой по отношению к национальным окраинам, чем 

политика царского правительства. Это было прогрессивным фактором для 

развития Среднеазиатского региона. Проводить социалистические 

преобразования здесь было ещѐ более затруднительно, чем в центральных 

частях СССР. Это было связанно с пережитками патриархально – 

феодального строя и неразвитостью материально – технической базы. 

Несмотря на это новый общественно - политический строй в данной 

местности победил, и в последующем продолжалось его дальнейшее 

развитие. 

 

3.2.Русскоязычные сѐла в период коллективизации, 

индустриализациии Великой Отечественной войны. 
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 Как уже было сказано выше, строительство новой жизни в Средней 

Азии была связана с большими трудностями. Одним из таких факторов 

затрудняющих прогрессивные преобразования было противодействие 

реакционных элементов, лишѐнных новой властью своей социально – 

экономической опоры, выражавшееся в форме так называемого басмачества.    

 Вылазки басмачей в Таласской долине, продолжались вплоть до 30-го 

года. К счастью для новой власти,эти вылазки, были неорганизованными и 

разрозненными. 25 января 1925 года банда басмачей обезоружила 

уполномоченного ГПУ с 6-ю красноармейцами. Киргизский обком ВКП (б) 

забил тревогу, решив, что этот случай грозит развитию басмачества в данном 

регионе. В Таласский район были направлены для выяснения ситуации тов. 

Ю. Абдрахманов, И. Айдарбеков и С. Кекин. Обезоруженных 

красноармейцев вместе с уполномоченным было приказано арестовать и 

доставить в Пишпек.[16, оп.1 д.16 л.16.] 

Как и во всей стране советов, в Таласе, в середине 20-х годов было 

начато полномасштабное осуществление коллективизации.  1925 году в 

Дмитриевке было создано товарищество по обработке земли (ТОЗ) 

«Дисциплина». Первым председателем этого объединения был некто Б. 

Кузьмин. Товарищество объединяло около 20 семей, которые были друг 

другу родственниками.[146] Но, надо сказать, что коллективизация в 

Таласской области была сопряжена с большими трудностями из за слабой 

технической базы. Чтобы поднять производительность труда в ТОЗе, 

советские органы передали ему трактор «Фордзон», конфискованный у 

немцев-менонитов[16, оп.1 д.89, л.156.] первым трактористом в селе был 

Мильченко.[16, оп.1 д.89, л.15.] Но, несмотря на название, дисциплины в 

ТОЗе, по-видимому, не было, потому – что в 1927 году трактор разобрали, а 

из двигателя сделали кинопередвижку. [16, оп.1 д.89, л.16.] 

 Первый колхоз в Ивано-Алексеевки назывался «Комсомол». Так до сих 

пор называется нижняя часть села. Средняя школа, построенная после 

основания колхоза,  получила название Таш – Тюбе по названию местности, 
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в которой была построена, так как рядом находился небольшой холм из 

камней.[144] 

К концу 20-х годов увеличилось количество ТОЗов, от которых была 

некоторая польза. ТОЗы оказывали помощь бедным землевладельцам, в 

частности проводили бесплатную запашку земли. В Грозном такая запашка 

проводилась трактором артели «Заря». [5, оп. 21 д.43 лл. 35-81.] 

Создание Кара-Кыргызской области и национальное размежевание 

Средней Азии, имело огромное прогрессивное значение для народов еѐ 

населяющих. Многие народы впервые получили свою государственность, 

хотя и в составе Советского Союза. Все волости Таласской долины были 

включены в Пишпекский округ, хотя Пишпек находился достаточно далеко. 

Поэтому, по просьбе трудящихся в феврале 1927 года, после того как 

Кыргызская автономная область была преобразована в Кыргызскую 

автономную советскую социалистическую республику, постановлением 

президиума ЦИК был образован Таласский кантон, который был разделѐн на 

5 волостей.[16, оп.1 д.2 л.16.] 

Вся территория Кыргызстана была разделена на 7 кантонов: 

Фрунзенский, Таласский Каракольский, Нарынский, Ошский Джалал-

Абадский. В состав Таласского кантона входили следующие волости: 

Рыковская, центр в селе Грозное, Александровская с центром в селе 

Покровка, Дмитриевскую, центр - село Дмитриевка. Центром Таласской 

волости было село Кен-Арал. Село Кара - Ой стало центром Кара-Ойской 

волости. [16, оп. 1 д.13. л.1] Волости, как административно – 

территориальные единицы, существовали до 1928 года. В этом году, 10 

декабря, все волости были переименованы в районы, [10, оп. 11 д.18. л.1]а 1 

октября 1930 года Постановлением Президиума ЦИК Киргизской АССР все 

кантоны, как административно – территориальная единица, были 

ликвидированы. Районы перешли на республиканское подчинение.[10, оп. 1 

д.88. л.2] 
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В 1926 году была проведена всесоюзная перепись населения, которая 

дала представление о численности и национальном составе русских сѐл 

Таласской долины. В селе Дмитриевка насчитывалось тогда 2931 жителей, из 

них преобладали украинцы 1742 человека, русских в Дмитриевке было 1016, 

кроме того 174 узбека, 38 немцев, 12 татар и 10 кыргызов. В Ивано-

Алексеевке преобладающей нацией были украинцы; 830 человек из 916 

жителей. Остальные нации, 82 русских и 4 немца. Село Богословка было, на 

тот момент, немецким, в нѐм жили 142 немца, 33 украинца и даже 3 китайца.  

В Покровке, так же как и в большинстве сѐл Таласской длины, 

преобладали украинцы 1185 при общем количестве жителей-2336, что 

составило 50,72% населения села. Остальные нации это, русские – 429 

человек (18,36%) 3 немца  и 7 кыргызов (0,29%). В Водном, как и в соседней 

Орловке преобладало немецкое население. Из 257 жителей села 119 немцев, 

66 русских и 62 человека украинцы. 

 В этом контексте Ключѐвка - одно из немногих сѐл Таласской долины, 

в котором, с самого момента основания большинство жителей были русские. 

Из 859 человек 637 русских, 189 украинцев, 10 узбеков, по 9 человек немцев 

и татар и 2 полячки. Кыргызов тогда в Ключѐвке не было. [5,оп.2 ед. хр. 

15л.2]  

 Кроме Ключѐвки, только в Маймаке преобладало русское население. 

Правда население Маймака было тогда немногочисленным, всего 109 

человек, из них 77 русских, 18 украинцев, 8 казаков и даже 4 перса, а также 7 

кыргызов. В селе Грозное из 1830 жителей 901 были украинцами, 823 

русскими, кроме того там проживали, 21 узбек и 22 кыргыза. [1.5.5,оп.2 ед. 

хр.15 л.123.] В 1927 году население Дмитриевки составляло 2719 жителей, 

тогда в честь 10-летия революции в селе зажглись первые 10 электрических 

лампочек. [5,оп.2 ед. хр. 15л.42.] 

 К уклонистам от сдачи зерна тогда применялись достаточно мягкие 

меры. Списки уклонистов вывешивались на общее обозрение, их исключали 
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из всех кооперативов и кредитных организаций (товариществ) и прекращали 

выдачу товаров и кредитов. [5,оп.2 ед. хр. 15л.84.] 

 Социальный сектор тогда был развит довольно слабо. Инвалиды 

гражданской войны по постановлению технической комиссии, после 

прохождения медицинского освидетельствования, назначались пенсии. 

Размер пенсий  был незначительным, самая крупная пенсия составляла около 

15 рублей, что, по тем временам, было совсем небольшой суммой. 1 рубль, 

тех лет, равнялся, примерно, нынешним 300 сомам. Нередко пенсии 

назначались в размере 5 рублей. [11, оп.1 ед. хр. 15 л. 13]Прожить в то время 

на такие деньги было просто невозможно. 

 По закону об обязательной военной службе, вышедшем в 1927 году, от 

воинской повинности освобождались, «единственно трудоспособные лица» 

то есть единственный кормилец в семье, при наличии трех и более 

нетрудоспособных человек в семье. Если количество нетрудоспособных 

членов в семье было меньше установленной номы,  то кормилец призывался 

на воинскую службу, но такая семья получала льготы. [11, оп.1 ед. хр. 15 

л.40] Социальный сектор развивался медленно. Пособие по инвалидности 

получали только инвалиды первой группы, вдовы получали в помощь 

небольшие денежные ссуды. [11, оп.1 ед. хр. 15 л. 8]Оказание ветеринарной 

помощи проводилось бесплатно[12, оп.1 ед. хр. 15 л. 50].Существовало 

гражданское общество, например общество друзей инвалидов [12, оп.1 ед. 

хр. 15 л. 27] 

 В том же году Таласская кантонная комиссия ужесточила правила 

трудовой дисциплины. Неявка на работу в течение 15 минут считалась 

опозданием, и пропущенное время оплате не подлежало. Накануне 

праздничных дней рабочий день заканчивался на полчаса раньше. [16, оп.1 

ед. хр. 15 л. 104.]Постановлением Народного комиссариата труда. 4-е 

сентября было объявлено днѐм молодѐжи,  для работников моложе 28 лет 

устанавливался оплачиваемый выходной день. [16, оп.1 ед. хр. 15 л. 
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14.]Бедняки освобождались от уплаты налогов. Кроме того малоимущим 

гражданам оказывалась дополнительная помощь, например бесплатная 

раздача мануфактуры. Вновь вводилось изъятие излишков. Его проводила 

организация «Красные обозы», которая, также проводила бесплатную выдачу 

шанцевого инструмента. Красноармейцы также освобождались от уплаты 

налогов. За сдачу помещений в аренду, использование наѐмного труда 

вводились дополнительные налоги.[9, оп.1 ед. хр.3 лл.18-23.] 

 В 1926 году Киргизская автономная область была преобразована в 

Киргизскую АССР. По всей республике и в том числе в Таласском кантоне 

были проведены новые выборы в местные советы. Первым председателем 

Таласского волисполкома стал С.Я. Пахомов, председателем кантисполкома 

Герман Янцен. Председателем Ленинпольского волисполкома в селе Орловка 

некто Кирющенко. [5, оп.1 ед. хр.3 лл. 34-35.] 

 На XIV съезде ВКП (б), проходившем в декабре 1925 года был 

определѐн курс на индустриализацию СССР. В Кыргызстане в ходе 

индустриализации планировалось преодолеть техническую отсталость, 

создать свои кадры высококвалифицированных работников, а также 

собственную научно – техническую интеллигенцию. [64, c.234.] 

Экономические преобразования начались и в Таласской области. Для 

обеспечения кирпичами строящихся жилых домов был построен кирпичный 

завод. В 1927 году в Дмитриевку, для строительства мукомольного 

комбината, прибыли станки и оборудование чехословацкого производства. 

Организован сельбатрачком,  объединивший более 900 батраков. Его первым 

председателем стал комсомолец Аким Григорьев. Была построена Таласская 

вальцовая мельница. В том же году были построены три первые 

электростанции: Таласская, Кировская и Воднинская. Протянуты телефонная 

и телеграфные линии.[146.] 

Благодаря Национальному размежеванию в Средней Азии многие 

народы впервые получили свою государственность, хотя и в составе 

Советского Союза. Все волости Таласской долины были включены в 
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Пишпекский округ, хотя Пишпек находился достаточно далеко. Поэтому, по 

просьбе трудящихся в феврале 1927 года, после того как Киргизская 

Автономная Область была преобразована в Киргизскую Автономную 

Советскую Социалистическую Республику, постановлением президиума 

ЦИК был образован Таласский кантон, который был разделѐн на 5 

волостей.[16, оп.1 д.2 л.16] 

XV съезд ВКП(б), проходивший в декабре 1927 года принял 

резолюцию «О работе в деревне» в которой был провозглашѐн курс на 

объединение мелких индивидуальных хозяйств в крупные коллективные 

хозяйства. В соответствии с резолюцией в сѐлах Таласского Кантона 

переселенцы основывали различные кооперативы, артели, товарищества. 

Немецкие переселенцы создавали в Орловке, Николайполе, Дмитриевке 

кооперативы, кредитные сельскохозяйственные товарищества. В Ключѐвке в 

1927 году были созданы два, единственных по Таласской долине, русских 

предприятия; кооператив и трудовая артель.[11, оп.1 д.42 л.50] 

Повсюду начали создаваться ликбезы. Такие школы посещали все, кто 

хотели научиться грамоте, независимо от возраста. Занятия проводились 

двараза в неделю по два часа, обычно в пятницу и воскресение, с четырѐх до 

шести часов. 

Первое оседлое хозяйство в Таласской долине было создано в селе 

Талды – Булак Таласского района в 1929 году (сейчас конезавод №113). Его 

председателем стал бывший батрак Абдрасул Жюзбаев. В него вошли 18 

хозяйств. В том году в Дмитриевке был создан колхоз имени Ленина.[11, 

оп.1 д.42 л.173] 

27 декабря 1929г. Сталин провозгласил лозунг «ликвидации кулачества 

как класса». 1929 год вошѐл в историю нашей страны, как год начала 

сплошной коллективизации.[54, c.272] По всей стране начали создаваться 

колхозы.   Созданный в 1929 году в Александровке, колхоз имени Ленина 

объединил 80 дворов. Организатором и первым председателем был Зайченко. 

В том же году в Кен-Коле был создан колхоз «1-го Мая», председателем, 
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которого стал  Садыгалы Садыков и колхоз «Маданият» в селе им. Жданова. 

[14, оп.1 ед.хр.3 лл.73-74]  В селе Ключѐвка и его окрестностях была создана 

сельхозартель, которая называлась «Фрунзе». [146] В колхозе «Заря» 

выращивали ценную Аулиеатинскую породу лошадей. [14, оп.4 ед. хр.36 

л.60] На 10 июня 1931 года  в кировском районе существовало 69 колхозов, в 

которых насчитывалось 4841 хозяйство. В Таласском районе числилось 72 

колхоза, и в них было 4752 хозяйства. [16, оп.4 ед. хр.36 л.661] В том же году 

Таласскому кантону был выдан кредит на сумму 180 тысяч рублей.[16, оп.4 

д.79 лл. 274-275] 

Такое масштабное предприятие как коллективизация, конечно же, 

должна была занять некоторое время  и проходить поэтапно. Поэтому в 

конце 20-х годов ещѐ был велик удельный сектор частных предприятий. На 

1929 год в селе Александровка было 9 частных мельниц (государственных не 

было). 4 частных лавки; государственные и кооперативные лавки, также, 

отсутствовали. Имелась одна государственная семилетняя школа.[14, оп.1 

ед.хр.3 лл. 41] 

И по урожайности и по технической оснащѐнности 

единоличныехозяйства превосходили коллективные. Так, например, в 

Александровке на 1931 год бричек в колхозах было 73, а у единоличников 

164. Причѐм у тех и у других техническая оснащѐнность была слабая, в 

основном преобладала конная тяга. Кулацким зажиточным хозяйствам 

завышали гужевую повинность (предоставление подвод).[14, оп.1 ед.хр.3 лл. 

91] 

5января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП (б) «О темпах 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». 

Оно установило жѐсткие сроки завершения коллективизации, не позднее 

весны 1932 года. [3.76.120, c.120]В свете этого постановления началось 

полномасштабное наступление на кулаков. Если до этого кулаков, всего 

лишь, лишали избирательных прав, то теперь меры применялись более 
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суровые: высылка с конфискацией имущества. Причѐм отбиралось всѐ, 

вплоть до детской одежды. [12,оп.2 ед. хр.3 л.39] 

Кулаки активно сопротивлялись политике большевиков. Они 

занимались саботажем, уничтожали скот, [187] зерно закапывали в землю, 

переводили на самогонку, замешивали вместе с глиной в дувалы, утепляли 

им вместо соломы потолки, чтобы оно не досталось новой власти.[136, c. 

161] Советская власть раскулачивала и ссылала тех, кто противился 

реформам.  

Репрессивные меры государства, направленные на насильственную 

коллективизацию, вызвали ответное вооружѐнное противодействие. 30 марта 

1930 года произошло нападение басмачей на город Талас. Курбаши Суеркул 

с сообщниками Шадыбеком, Эркинбеком и Чотоном, во главе отряда 

состоящего из 100 человек, вооружѐнного вилами, саблями, винтовками и 

топорами с длинными ручками, ворвались в село. Басмачи разграбили 

несколько магазинов, захватили тюрьму и освободили всех заключѐнных, 

которые примкнули к мятежникам. После этого они двинулись к военкомату, 

но там были встречены пулемѐтным огнѐм и отступили. Оборону города 

удалось организовать военкому комиссару В.П.Шашкову и начальнику 

милиции Мураталиеву. Помощь в организации противодействия налѐтчикам 

также оказали: секретарь канткома партии Мерекенов, начальник ОГПУ 

Судоргин, прокурор Губанов и прокурор Кирюшенко. [147] 

Они собрали отряд в 70 человек. На стороне оборонявшихся было 

превосходство в вооружении, и они выбили басмачей из Таласа. Отступая, 

басмачи убили председателя кантисполкома Исабека Чыналиева,  

председателя кантонного профсоюза комсомольца Наматбекова, Посланца 

пишпекского комиссариата Фѐдорова, землеустроителя Шумана. Через 17 

дней против банды Суеркула, из Фрунзе был отправлен красноармейский 

отряд, которым командовал Семѐн Михайлович Швецов, этот отряд 

блокировал басмачей в ущелье Урмарал, на северо-востоке Таласского 

хребта. Суеркулу  удалось уйти, остальные бандиты были взяты в плен и, как 
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утверждает советская пропаганда, после воспитательной беседы, перешли на 

сторону советской власти. [147] 

 Погибших красноармейцев похоронили в братской могиле на 

соединении улиц Калинина и Пушкина, там, где сейчас находится городской 

сад. Известны несколько имѐн тех, кто погиб за советскую власть, среди них 

имена Лазарева, Шуманова, Фѐдорова и других. [53]  

Но были и кулаки, которые сотрудничал с советской властью. 

Например, в селе Ключѐвка кулак Саблин Иван добровольно перевыполнил 

норму сдачи зерна, по цене ещѐ ниже установленной государством, за что 

был награждѐн красными революционными шароварами.[139] 

С единоличниками поначалу решено было бороться экономическими 

методами. 29 марта 1930 го года ЦИК и СНК СССР был утверждѐн закон о 

едином сельхозналоге. Суть нового налога заключалась в том, чтобы 

поставить в неравные условия колхозы и крупных частноземельных 

собственников. В коллективных хозяйствах весь доход от скота и посевных 

культур вообще освобождался от налогов. Также от налога освобождались 

мелкие индивидуальные хозяйства. Вся тяжесть налогового бремени 

ложилась на крупные индивидуальные хозяйства так называемых «кулаков», 

с которых налоги взымались по прогрессивной шкале. Они лишались прав на 

какие-либо льготы[14, оп. 1 д.88. л.37-39] 

 Результатом такой политики, по замыслу партийных деятелей, должно 

быть постепенное разорение частного землепользователя. Для проведения в 

жизнь данного закона были сформированы специальные налоговые комиссии 

в составе: председателя сельсовета, по одному представителю от финансовой 

земельной секции и представителя бедноты. Особенно подчѐркивалось, что 

на эти роли необходимо избирать классово выдержанных товарищей.[14, оп. 

1 д.88. л.99.]  Причѐм раскулачивали не только крупных землевладельцев 

использующих наѐмный труд, но и их детей, если было заподозрено, что они 

унаследовали отцовское имущество.[14, оп. 1 д.8. л.9.] 
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 В итоге частное землепользование в крупных размерах было 

ликвидировано. Результатом такой политики стала ликвидация класса 

крепких частных хозяйственников, людей, которые давали стране основную 

массу сельскохозяйственной продукции. И если до революции Россия 

занимала первое место в мире по объѐму сельхозпродукции, то в советские 

годы пшеницу приходилось закупать за рубежом, а Советский Союз стал 

самым крупным импортѐром сельхозпродукции.[131, c.389]Уже в 1933 году 

пришлось вводить план дополнительных хлебозаготовок по всей Таласской 

долине. Только в одном Рыковском районе полагалось собрать 3 450 

центнеров зерна.[15,оп.1 ед. хр.12 л.12] Средняя норма налога в 1933 году 

равнялась 20-ти пудам пшеницы с гектара. Были такие, кто перевыполнял 

норму, но в основном норму не выполняли.[15,оп.1 ед. хр.12 л.130-133]Кроме 

пшеницы сажали также табак.[15,оп.1 ед. хр.12 л.86] 

 В каждом селе создавались сельские советы. К 1934 году по 

Таласскому району было создано 19 сельских советов. В Ключѐвке первым 

секретарѐм сельсовета был Щетинин В.И.[14,оп.1 ед. хр.12 л.42] оседлое 

население Таласского района, на тот момент составляло 5146 человек.[166, 

с.85]  

 Уделялось внимание здравоохранению, в сѐлах открывались 

фельдшерские пункты. В Ключѐвке первый фельдшерский пункт был открыт 

в 1932 году. Первым фельдшером в нѐм был Федоренко Василий 

Степанович. В 1938 году этот пункт был переоборудован в больницу на 5 

коек. [195] 

 В том–же 1930 году начинаются создаваться комиссии по чистке 

советского аппарата. В состав комиссии непременно должны были входить: 

один член партии, член ВЛКСМ, представитель бедноты и крестьянства и 

один представитель интеллигенции. При разбирательстве дел поощрялись 

доносы, особенно на начальство. Проступки могли быть разные; от халатного 

отношения к работе и недисциплинированности, до пьянства на рабочем 

месте. Наказания тоже были различные; от выговора до увольнения с работы. 
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По заключению комиссий по чистке увольнялось до 7% служащих.[12,оп.1 

ед. хр.12 л.40-44.] 

 С 1930 года начинают действовать, так называемые, сталинские 

тройки. Вначале по их приговору ещѐ не лишали имущества и не высылали 

из республики, а всего лишь лишали избирательных прав людей 

использующих наѐмный труд. [5,оп.2 ед. хр. 15л.165.] 

 План расхода муки планировался на уровне СНК КССР и ЦК КП (б) 

отдельно для каждого региона. Например, для Таласского района на 1937 год 

было утверждено выдать; для хлебопечения 22 тонны муки, а для продажи в 

розницу 5 тонн. [16, §1. л. 39.] Из–за того, что колхозники не были 

заинтересованы в результатах своего труда, производительность труда была 

низкой. Из–за этого приходилось, даже, проводить авральные работы, когда 

по постановлению сельсовета всех граждан трудоспособного возраста, в 

принудительном порядке выгоняли на полив хлеба или расчистку 

каналов.[12, оп.1 ед. хр. 15 л. 14] 

 При этом новая власть заботилась о своих партийных функционерах. 

Партийным работникам регулярно выдавались бесплатные путѐвки на 

курорты, и средства на проезд.[12, оп.1 ед. хр. 15 л. 86.]Положение в 

сельском хозяйстве было напряжѐнным всѐ время существования советской 

власти. Сказывались недостатки  советской планово - бюрократической 

системы. За счѐт государственного бюджета содержалась огромная армия 

чиновников. Существование огромного количества всевозможных органов, 

не улучшало обстановку в стране. Всѐ время шѐл нескончаемый поток 

циркуляров, директив, постановлений и указаний, но всѐ это мало 

способствовало улучшению ситуации. 

 Для привлечения средств на индустриализацию решено было 

использовать, так называемые, облигации государственного займа. На это 

уходила двухнедельная иногда трѐхнедельная зарплата. Уровень 

благосостояния советских граждан тогда был невысок, советские трудящиеся 
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неохотно подписывались на государственный займ, поэтому часто подписка 

проводилась в принудительном порядке.[41, с.148] 

 В ходе коллективизации были допущены существенные ошибки. 

Крестьянским хозяйствам спускалась завышенная нома сдачи зерна, зерно 

было необходимо для продажи за рубеж на нужды индустриализации. 

Крестьян насильно загоняли в колхозы. Зажиточные крестьяне, не желая 

отдавать своѐ имущество, резали скот, уничтожали зерно.    

 Последствиями такой политики стал страшный голод, который 

разразился во многих регионах Советского Союза; в Поволжье, Казахстане, в 

Украине, на Северном Кавказе. В Киргизстане положение было намного 

легче, но и здесь ощущалась нехватка зерна. Муку пришлось выдавать по 

специальной норме, которая была очень мала. Распространѐнным явлением 

стала кража колосков прямо с пшеничного поля, для предотвращения этих 

случаев даже предлагалось выставить круглосуточную охрану.[14,оп.2 ед. 

хр.3 л.8.]Положение усугубило нашествие саранчи на поля Таласской долины 

в 1931 году[15, оп.1 ед.хр.3 л. 8.]  

 У злостных неплательщиков налога описывали всѐ имущество, 

впоследствии описанное имущество конфисковалось. В 1933 году согласно 

постановлению президиума Туркестанского совета, подлежали сдаче все 

коровы и телята. На нарушителей закона налагался штраф в размере 

пятикратной стоимости не выданного скота и судебное преследование. 

Раскулачивали не только самих кулаков, но и их детей, если те, что - либо 

получали от родителей.  Активисты проводили обыски у кулаков, выявляя 

спрятанную пшеницу, картофель и свиное мясо.[14,оп.2 ед. хр.3 л.164-169.] 

В сельском хозяйстве были и некоторые достижения. В 1932 году 

Таласский район перевыполнил план сева 106,2%, а Кировский район на 

105,2%. [3, оп.4 д.79 лл. 274-275.] На фоне голода, который свирепствовал во 

многих регионах Советского Союза, это было довольно неплохо.   
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 В 1932 году, в Богословке, произошло объединение колхозов «Кок – 

Дѐбе» и «им К. Маркса», новый колхоз получил название «Путь к 

социализму». После объединения начали подсчитывать совместное 

имущество. В наличии оказалось: 40 коней, 130 коз, 3 телеги, одна легкая 

бричка и две больших, 1 соха 2 плуга и 4 бороны. Долгое время в колхозе не 

было кузнеца, так-как никто их местных жителей не владел этим ремеслом. 

Тогда председатель колхоза Жолонов нашѐл одного человека (без 

определѐнного места жительства) которого звали Дегтярѐв Иван. И он 

оказался отличным кузнецом, который  умел делать всѐ, что необходимо в 

хозяйстве: кетмени, серпы, лопаты, топоры и т.д. В доме местного жителя 

Алишера была открыта кузница. Позже колхоз «Путь к социализму» был 

переименован в «Киров». К этому времени в колхозе уже было: 200 коней, 

160 коров, около 1000 коз. В колхозе была механическая техника, а именно 1 

трактор и 1 комбайн. В 40-е годы Бермуза уулу Дюшен вместе с Дегтярѐвым 

Иваном построили в Богословке табак сарай.[103,  с.95] 

Несмотря на огромные трудности и лишения, допущенные ошибки и 

недочѐты, советское общество продвигалось вперѐд. К концу 30-х годовбыла 

завершена индустриализация и коллективизация. Большие успехи были 

достигнуты в области культурного строительства. Развивалась система 

народного образования, литература и искусство. Открывались новые школы, 

всѐ больше людей приобщалось к грамоте.   

Так в 1936 году, построенная первыми переселенцами в Ключѐвке, 

каменная школа, престала вмещать всех желающих получить образование, и 

тогда была построена новая «Начальная Ключѐвская школа», В Таласе, в том 

же году Дмитриевская школа первой ступени (школа №2) была 

преобразована в среднюю девятилетнюю школу. Число учащихся в ней 

превысило 1100 человек. В 1936 году Дмитриевская школу закончили первые 

16 выпускников. В том же году в школе был открыт вечерний 5й класс. [188] 

В том же году начали проводить радио в самые отдалѐнные уголки 

Кыргызстана. Kконцy 1936 года в Кыргызстане планировалось установить 7 
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тысяч радиоточек. Но обеспечение Кыргызстана радиосвязью тормозилось 

из–за недостатка необходимого комплектования радиорепродукторов и т.д. 

[132, c.23] 

Конец 30-х известен как период наибольшего усиления сталинских 

репрессий. Тоталитарный режим на окраинах Советского Союза был 

несколько мягче, чем в центральных районах. Были случаи, когда 

арестованных отпускали и даже привлекали к ответственности работников 

НКВД. 

 Нередко органам ставилось на вид, что дело было рассмотрено 

бездушно, без учѐта всех имеющихся фактов. В таких случаях с человека 

снимались все обвинения, и он восстанавливался в партии. [16, оп.7 д.27л. 

10] 

В результате беззакония тех лет был, был репрессирован и наш 

замечательный земляк Торекул Айтматов. Отец нашего выдающегося 

писателя Чингиза Айтматов, был арестован органами НКВД 1 декабря 1938 

года. В предъявленном ему обвинении говорилось, что он участвовал в 

антисоветской террористической организации. 5 ноября того же года ему был 

вынесен смертный приговор, который был приведѐн в исполнение в тот же 

день. Впоследствии, 15 июня 1957 года, Торекул Айтматов был оправдан 

Военной коллегией Верховного суда, а все обвинения против него были 

признаны сфальсифицированными. [17, оп.7 д.65л. 110]  

В 1938 году была проведена чистка органов НКВД Киргизии, 

руководители этой организации были объявлены врагами народа и 

репрессированы. [17, оп.4 д.170 л.242] В результате 3-го января 1939 года 

народным комиссаром внутренних дел Киргизстана, был назначен Лоцманов 

И.П., который работал в органах с 1921 года.  Человек жестокий и крайне 

беспринципный, который выдал органам внутренних дел собственного брата. 

Можно было не сомневаться, что он сделает хорошую карьеру, такие люди 

большевицкой власти были очень нужны. [17, оп.4 д.174 л.6] 



83 
 

В тот же день заместителем Лоцманова был назначен Скунев Михаил 

Борисович, который, как и Лоцманов работал в органах НКВД с 1921 года. 

Оба имели среднее образование, что по тем временам было редкостью и 

этого было вполне достаточно для того чтобы занимать такие посты. [17, оп.4 

д.170 л.7]Читая характеристики тех лет, натыкаешься на формулировку 

«образование низшее». И это не было препятствием для того, чтобы занимать 

какую-либо ответственную должность. К примеру, у всех начальников 

райотделов милиции Таласской области в характеристиках значилось такое 

образование. Для партийной системы того времени было важно, чтобы 

человек был правильного происхождения, предан системе, не состоял до 

этого в других партиях, не имел связей с заграницей и репрессированных 

родственников, а его образование вообще не имело значения. [17, оп.4 д.166 

л.119] 

Несмотря на суровость режима, партийная дисциплина была очень 

слабой. Среди членов КП(б) обычным делом было пьянство, растрата 

госсредств. Что было неудивительно при сравнительной мягкости наказания. 

Самое страшное, что грозило нарушителям это исключение из партии и 

увольнение с работы. [17, оп.4 д.165 л.115] 

 В этом отношении характерно дело, некоего Кипчакбаева, 

рассмотренное на бюро таласского райкома. Указанный Кипчакбаев разлагал 

дисциплину, работал из рук вон плохо. А когда, на партийном собрании т. 

Сериков указал ему на это, он обвинил Серикова в связях с чуждыми 

элементами и объявил врагом народа. Такие как Кипчакбаев нутром 

чувствуют обстановку царящую в обществе. Зачем стараться, повышать 

трудовую дисциплину в обстановке всеобщего недоверия и стукачества 

созданной паранойяльным режимом. К счастью ситуация разрешилась 

должным образом и Кипчакбаев был исключѐн из рядов партии и уволен с 

работы. [17, оп.4 д.165 л.15] 
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 21 ноября 1939 года Постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР на территории Киргизской ССР было образовано 5 областей: Джалал – 

Абадская, Иссык – Кульская, Ошская, Тянь – Шанская и Фрунзенская. В 

состав Фрунзенской области вошли все районы Таласской долины: 

Будѐновский, Таласский, Кировский. Ленинпольский, Покровский. И только 

22 июня 1944 года, Указом Президиума Верховного Совет, Таласская 

область, наконец – то была восстановлена. В еѐ состав вошли Будѐновский, 

Кировский, Ленинпольский, Покровский, Таласский и Чаткальский районы. 

Большинство русских сѐл располагалось на территории Кировского и 

Покровского районов, Ивано – Алексеевка находиться в Таласском 

районе.[16, Оп. 1, Д. 1, Л. 137] 

В 1939 году в Ключѐвке была основана сельхозартель Фрунзе. А в 1940 

году в Ключѐвке, на реке Талас, была оборудована первая электростанция, в 

домах зажглись первые электрические лампочки.[195] 

 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. Кыргызстан 

принял в ней самое деятельное участие. Более 365 тысяч кыргызстанцев 

ушли на фронт и честно выполнили свой воинский долг, 160 тысяч из них не 

вернулись обратно. 150 тысяч воинов из Кыргызстана были награждены 

орденами и медалями, 76 из них были награждены высшей наградой Золотой 

Звездой Героя Советского Союза.  

Вся промышленность республикибыла переведена на военные рельсы. 

Кыргызстанцы приняли оборудование с эвакуированных заводов 

Европейской части России и за короткий срок пустили его в действие. 

Многие жители Таласской долины ушли на фронт, воевали на переднем крае, 

на самых горячих участках фронта, и внесли свой вклад в Великую победу. 

Пали смертью храбрых учителя второй школы города Талас: С.Е. Аносов, 

И.М. Гончаров, С. Мураталиев, А.Г. Прищепин, В.П. Чумаков, и их бывшие 

ученикиП. Кириченко, П. Апрелев. Г. Афанасенко, Г. Вергулев, А. Хихлов. 

С. Клепилин, А. Цупко, А.Светашов, П. Ерѐменко, Ю. Цепурко и другие.[18, 

папка 3] 
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 Из Богословки на фронт ушли: Доценко В.Г., Голубинский А.Н., 

Дядины А.И. и Д.И., Евдокимов С., Токарев А.И., Штанько Т.П. , Семернин 

Б.А., Земские И.Н. и Н.Н., Захарченко П.И., А.И. и П.А., Лященко Т.А. , М. 

А. и И.П., Меленко А.С., Петерсон Л.Е., Ревин В.П., Решетников И.И., 

Станогины С.Т., Сушко И.А., Доценко В.К. и В.И., Буравлѐв В.И., 

Голубинские А.И., и И.Т., Евдокимов Т.К., Токарев А.И., и др.[103, c.87] 

Многие бойцы из Таласской области совершили героические поступки. 

А. Оторбаев, чьим именем названа одна из главных улиц Таласа, ушѐл на 

фронт из села Чат-Базар.  Получив в бою тяжѐлое ранение, он, с гранатой 

бросился под фашистскую самоходку. 10 апреля 1945 года, Указом 

Президиума Верховного Совета, ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Имя героя носит, также, школа, в которой он учился. В 

селе Чат-Базар создан небольшой музей, посвящѐнный нашему героическому 

земляку. [53,с.94] 

О подвиге Чолпонбая Тулебердиева у нас знает каждый. 6 августа 1942, 

под Воронежем, он закрыл грудью амбразуру вражеского ДОТа. К 

сожалению, здесь нарушена историческая справедливость, так как на 

постсоветском пространстве это кыргызский герой почти неизвестен. А 

первым героем, совершившим этот подвиг, считается Александр Матросов, 

хотя Матросов совершил его позже на полгода, в 1943 году, 23 февраля, под 

Ленинградом. [45, c.215] 

Надо сказать, что подвиг Тулебердиева не забыт в России. В 1967 году 

поисковый отряд пионеров из школы № 2, Лискинского района, 

Воронежской области, отыскал могилу героя, а в 2007 здесь был открыт  его 

мемориальный бюст.[115, c.76] 

 Ещѐ один герой, таласец Василий Петрович Петрищев, который 

родился в селе Дмитриевка (Талас). Когда началась война, он только что 

закончил десятый класс и по призыву был направлен во Фрунзенское 

пехотное училище. Свой боевой путь Василий Петрович начал в 1942 году, 

под Сталинградом, затем продолжил его на Дону, воевал на Донском и 
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Степном фронтах. Воевал на Курской дуге, освобождал Харьков, в составе 

960 полка  форсировал Дон. Звание Героя Советского Союза получил в 

1943году в Битве под Харьковом, где отряд старшего лейтенанта 

Петрищевазахватил село Полевое, высоту 201,7 возле села и удерживал всѐ 

это до подхода основных сил, вызывая огонь противника на себя. В живых 

тогда осталось четверо из шестнадцати солдат. В этом бою Петрищев лично 

подбил 2 танка и уничтожил группу гитлеровцев. Указом от 1 ноября 1943 

года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.[77, с.245]Василий 

Петрович Петрищев прошѐл всю войну, он был участником парада победы в 

Москве 24 июня 1945 года. После войны окончил военную академию имени 

Фрунзе. В 1977 году он, в звании полковника ушѐл в отставку. Живѐт в 

Москве.[53,с.94]  

 Говоря о героях войны, нельзя не вспомнить Владимира Сергеевича 

Ольховского, который родился недалеко от Таласской области в селе 

Гродеково, Джамбульской области. После демобилизации приехал в село 

Покровка Манасского района. Василий Сергеевич Кавалер трѐх орденов 

«Славы». Начал войну в 1942 году в составе 1-го Белорусского фронта. 

Первый орден получил за то, что взял в плен 6 гитлеровцев, второй, за 

уничтожение большой группы немецких солдат. Третий орден Ольховский 

получил за освобождение городов Швахов, Лахенхаген и Баринг. Василий 

Сергеевич умер в 1969 году и похоронен на Покровском кладбище.[53,с.95.]  

 Геройски сражался, на фронтах Великой Отечественной Войны, Сухин 

Семѐн Захарович, который родился в 1905 году в селе Орловка Томской 

области. В 1935 году приехал в Таласскую область в село Кировка. Был 

призван на фронт в сентябре 1941 года. В звании лейтенанта командовал 

взводом на Западном и Втором Белорусском фронтах. За проявленную отвагу 

при форсировании Немана награждѐн Золотой Звездой Героя Советского 

Союза. После войны жил в Кыргызстане, затем переехал в Томск. Умер в 

1971 году [79, c.365] 
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 Роденко Константин Герасимович родился в 1923 году в городе 

Ташкенте. До войны жил в селе Ленинполь. На фронт ушѐл в 1944 году. 

Сражался на Первом Прибалтийском фронте в должности командира орудия. 

За храбрость, проявленную в битве за Кенигсберг, 19 апреля 1945 года, 

Роденко награждѐн Золотой Звездой Героя Советского Союза. Другие боевые 

награды: «Орден Красного Знамени» и медаль «За Отвагу». После войны 

демобилизовался и жил в Ташкенте.[17.Оп. 1, Д. 1, Л. 23] 

 Из села Боо-Терек, на данный момент, в живых остались только четыре 

ветерана войны. Это кавалер двух орденов славы Кошокбаев Рыскулбек, 

который воевал на белорусском фронте. Смаилбеков Токон, работавший 

после войны в нашем селепарторгом, а затем бригадиром. Также полковник 

Орозбеков Рысбек и Маматов Душен. Атакулов Шершеналы, который 

вернувшись с фронта, работал учителем. Новиков Иван, умер в 2012 году, он 

был на фронте артиллеристом, вернувшись с фронта, работал заготовителем 

табака.[189]  

Лыхо Макар из села Ключѐвка во время войны был лѐтчиком. Он был 

подбит, горел в самолѐте и стал инвалидом. Домой вернулся на одной ноге,  

сильно обгоревший. После войны работал директором сельского клуба, 

организовал музыкальную самодеятельность и, обладая прекрасными 

вокальными данными, сам участвовал в этой самодеятельности. Когда он 

покрытый ожогами, на костылях, выходил на сцену и пел: «Дивлюсь я на 

небо,тай думку, гадаю, чому я не сокил, чому не летаю!», это производило 

огромное эмоциональное и эстетическое воздействие на зрителя.

 Полуэктов Борис Трофимович, житель села Ключѐвка дошѐл до 

Берлина, награждѐн орденами и медалями. После войны работал  в школе 

учителем географии и истории.[190] 

 Мой дед Шатилов Евгений был призван на фронт в июле 1942 года, а 

уже в августе этого же года моя бабка, Шатилова Екатерина Трофимовна 

получила похоронку, в которой говорилось: «Ваш муж, Шатилов Евгений 

Михайлович, скончался от ран в госпитале города Воронежа». [195] 
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 Отец моего одноклассника Иванов Семен Федотович воевал на 

Ленинградском фронте в самые трудные блокадные годы, позже дошѐл до 

Берлина. Награждѐн орденом «Великой Отечественной войны» и двумя 

орденами «Славы», а также другими орденами и медалями.  

 Во время войны Кыргызстан принял огромное число, так называемых 

«спецпереселенцев», это были целые народы, попавшие под бездушную 

машину сталинских репрессий. Много «спецпереселенцев привезли и в 

Таласскую область. В 1943 году в Богословку прибыли карачаевцы; среди 

них Тулпаров и его сыновья Рамазан, Пилал, Хасанбий, а также его дочери и 

снохи. Мурад Лашоков и его сыновья; Улукман, Санзор, Тумай и дочери. 

Салпагаров Догай и его сыновья Хамидбай и Улукман.[103,  с.65] 

 В 1944 году в Таласскую область стали прибывать чеченцы. Всего на 1 

января 1945 года в Кировский район было доставлено 290 семей чеченцев, 

что составляло 1102 человека. Карачаевцев 309 семей или 1324 человека. В 

покровский район прибыло 357 семей чеченцев или 1271 человек, 327 семей 

карачаевцев, что составляло 1242 человек. Из них 80 семей бывших кулаков 

всего 217 человек. Всего в Таласскую область было переселено 2256 семей, 

что  в итоге составляет8243 человек чеченцев и 1533 семей карачаевцев 

общим числом 6163.[39, с.45.] 

 10 декабря 1944 года на Джамбульской железнодорожной станции 

было отцеплено два вагона спецпереселенцев, по причине подозрения в 

заболевании тифом.  Перевозка осуществлялась в ужасных условиях. При 

отъезде санобработка в вагонах не проводилась, в результате все приехавшие 

страдали 100% завшивленностью. Несмотря на зимнее время, дров в вагонах 

не было и печи топить было нечем. Во время следования эшелона в пути 

умерло 5 человек; 1 от обморожения и 4 пожилых человека от истощения. 

[39, c155] 

 Простые люди, жители Таласской долины радушно приняли 

несчастных измученных людей и постарались помочь им, чем могли. К 

сожалению, многие руководящие работники области, от которых напрямую 
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зависело обеспечение, и устройство спецпереселенцев поступили иначе и 

постарались злоупотребить своим служебным положением ради личной 

выгоды. К примеру, директор совхоза «Каинды» Балдаев обязан был 

выдавать приехавшим с Кавказа ежесуточный паѐк из расчѐта 400 граммов 

крупы в день на работающего человека и 300 грамм на иждивенца. Реально 

же выдавалось только по 175 граммов. Из фонда Заготзерна, для выдачи 

спецпереселенцам, было выдано зерна, из расчѐта 12 килограмм на человека.  

Вышеуказанный Балдаев выдавал только по 6 килограммов. Остальное зерно 

не было выдано по неизвестным причинам. В Ленинпольском районе, 

положенные,  крупы и мука выданы не были в течение марта и апреля, из–за 

непредставления председателем райкома подвод. И только благодаря 

вмешательству прибывшего в район зам. начальника УНКВД тов. Городова 

положение было исправлено.[39, c.105] 

 И такое положение было везде. В районе обслуживаемом Покровской 

комендатурой, 1427 человек не получили положенные продукты за май. В 

колхозе «Большевик» за май переселенцы недополучили 370 килограммов 

крупы. [1, оп.2, д.57, л.23-24] 

Все спецпереселенцы состояли на учѐте и без разрешения комендатуры 

не могли никуда выехать. В 1956 – 1957 годах, после XX го съезда партии, 

они уехали на родину.[103,  с.74] 

 Во время войны в тылу была нехватка руководящих работников из-за 

того что многие мужчины ушли на фронт, поэтому к руководящей 

работепривлекались женщины. В Таласской области, во время войны, на 

руководящую работу было выдвинуты 232 женщины.[79, с.375] 

 Даже во время войны, были налицо факты недопоставки хлеба. 4 

августа 1944 года Cовнарком и ЦК КП(б) Киргизии отмечают 

неудовлетворительное положение связанное с поставками хлеба. Не были 

выполнены пятидневные задания по уборке хлеба. С 20 по 25 июля было 

убрано только 63,3% пшеницы. В связи с этим Совнарком постановил 

обязать оргкомитет  исполкома облсовета депутатов и обком партии 
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Таласской области немедленно принять меры по исправлению ситуации. А 

также предложить Наркомзему и Уполнаркомзагу проверить правильность 

распределения и размера выделенных земельных участков.. [17, оп.4 д.116.л. 

242] 

Когда мы говорим  о великой Отечественной войне невозможно обойти 

вниманием помощь, которую оказывали фронту все жители Кыргызстана. В 

1942 году, после разгрома фашистских войск под Москвой, трудящиеся 

шахтѐрских городов; Сулюкты и Кызыл – Кия решили выделить в фонд 

освобождѐнных районов Подмосковья однодневную зарплату, что составило 

127 тысяч рублей. В колхозах Таласской долины начались 

сверхплановыесевы зерновых, чтобы полученные сверх нормы тонны зерна 

отправить пострадавшим жителям Московской области. Многие перечисляли 

заработанные трудодни. В колхозах Таласской долины, «Красный пахарь» и 

«им. Кирова» это составило 1500 трудодней. В колхозах «им. Ленина», «III 

интернационал», «Озгуруш» - 1000 трудодней [72, с.14] 

Чтобы помочь  колхозам, находящимся на только что освобождѐнной 

территории и пострадавших от фашистской оккупации, колхозы 

Кыргызстана стали брать шефство над этими колхозами. Зачинателем этого 

движения стал колхоз «Кызыл – Аскер» Ленинпольского района, Таласской 

области. В 1943 году в порядке оказания шефской помощи он направил в 

подшефный колхоз 10 баранов, 5 свиней, 50 кур. Кроме того сами 

колхозники, из собственных хозяйств, по собственной инициативе выделили 

много скота и домашней птицы.[77, .с. 203] 

В начале войны в Таласскую область были эвакуированы артисты 

харьковского театра кукол. В июне 1942 года они предложили собрать деньги 

на танковую колонну «Работник искусства». Для этой цели решено было 

отчислять каждый месяц однодневную зарплату, а так же выделить на эти 

цели весь гонорар от пяти сверхплановых спектаклей.[77, с. 197] 

Из-за того что большинство мужчин ушли на фронт, вся тяжесть 

работы, на заводах и в поле легла на плечи женщин и детей. Все, кто остался 
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в тылу, не щадили себя для того, чтобы помочь фронту. Всего жители 

Таласской долины отправили фронту 5 тыс. штук различной тѐплой одежды, 

135 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, 700 тысяч рублей для 

производства военной техники, приняли 4247 человек эвакуированных,  

предоставили им для проживания около 100 домов и обеспечили их всем 

необходимым [77, с. 191]. 

Война нанесла огромный урон народному хозяйству, таккак  страна 

лишилась большого количества рабочих рук. Несмотря на это труженики 

тыла распахивали необходимые земельные участки, рыли каналы, строили 

дороги. Это был самоотверженный труд, подчас не менее героический, чем 

подвиги солдат на фронте.  Так благодаря совместной, самоотверженной 

деятельности всех советских людей и в тылу и на фронте Мы пришли к 

нашей Великой победе. Хотя путь был нелѐгок, и нам пришлось заплатить за 

неѐ миллионами жизней наших соотечественников.   

 

3.3. Русскоязычные сѐла в годы восстановления народного 

хозяйства. (1945 – 1950) 

 
Послевоенные годы были сложным периодом для Киргизской 

республики. Хотя на территории нашей страны не велись боевые действия, 

инфраструктура не была разрушена, а напротив промышленный потенциал 

нашей республики во время войны увеличился за счѐт эвакуированных  сюда 

предприятий, перед страной стояла непростая задача перевода 

промышленности на мирные рельсы. [101, c.375].Основные положения 

такого перехода были определены в постановление Государственного 

комитета по обороне от 26 мая 1945 года.[30, с.26] 

Для этого нужно было решить двойственную задачу; во – первых 

перестроить промышленность страны для внешнего потребления, в основном 

такие отрасли как цветная металлургия и машиностроение. Во – вторых 
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развивать отрасли, предназначенные для внутреннего потребления, в первую 

очередь это была лѐгкая и пищевая промышленность.[30, с.20] 

Не менее важные задачи стояли и перед сельским хозяйством. В годы 

войны выпуск сельхозпродукции был ориентирован на нужды фронта, теперь 

нужно было восстанавливать урожайность истощѐнных земельных массивов, 

развивать производство зерновых и технических культур, без которых 

невозможно было развитие пищевой и лѐгкой промышленности 

направленное на удовлетворение нужд самой республики. Все эти задачи 

необходимо было решить в ходе четвѐртого пятилетнего плана 

восстановления народного хозяйства республики (1946 – 1950гг.) [30, с.26] 

В связи с намеченными целями общий объѐм капиталовложений в 

республику, на выполнение задач четвѐртой пятилетки, составил 1200 млн. 

рублей. В первую очередь эти средства направлялись на развитие тяжѐлого 

машиностроения, угледобывающей отрасли, а также производство редких 

металлов: сурьмы и ртути. Была проведена инвентаризация всех 

промышленных предприятий Кыргызстана. По итогам этой инвентаризации 

все предприятия Кыргызстана делились на три вида: предприятия лѐгкой и 

пищевой промышленности, предприятия горнорудной промышленности, а 

также объекты машиностроительной отрасли.[30, с.22] 

Огромное значение для перехода на мирные рельсы имела 

электрификация страны. К сожалению, темпы электрификации иногда 

падали и планы по введению в строй новых объектов в этой отрасли не 

всегда выполнялись вовремя. Особенно сильным отставание было в 

Таласской и Джалал – Абадской областях.В конце 40-х годов в Таласской 

долине ещѐ не существовало единой электрической системы. В каждом селе 

существовала отдельная электростанция. На реке Талас были построены  

мини электростанции, которые снабжала электричеством села Таласской 

долины.[195] 

 Отставание в области электроэнергетики было связанно нехваткой 

оборудования, недостатком квалифицированных кадров, а также слабой 
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работой предприятия «Кирсельэлектро». К другим причинам можно отнести 

недостатки в работе Министерства сельского хозяйства, местных 

партийныхорганов и общие проблемы в экономике вызванные трудностями 

послевоенного периода.[30, с.113.] 

Благодаря энтузиазму кыргызстанских трудящихся, вызванному 

победной эйфорией, в результате ударного труда рабочих и колхозников, 

план четвѐртой пятилетки был выполнен уже к середине 1950 года, а концу 

года был перевыполнен на 15%. [30, с.107] Соответственно выросло и 

благосостояние граждан Кыргызстана, за годы четвѐртой пятилетки 

среднемесячная заработная плата рабочих тяжѐлой промышленности 

выросла в 2,7 раза,  а работников лѐгкой промышлености в 2,2 раза. 

Увеличивалось строительство жилых домов. Вклад в жилищное 

строительство в те годы составлял 6% от всех капиталовложений. 

Оказывалась помощь со стороны государства в виде кредитов на жилищное 

строительство. Всего в указанный промежуток было построено 776 тыс. кв. 

метров жилой площади.[30, с.117]Для такого интенсивного строительства 

понадобилось большое количество строительных материалов. В период 1949 

– 1950 годов были построены кирпично – черепичные заводы в Таласе и 

Кызыл – Суу.[30, с.86] 

К концу четвѐртой пятилетки экономика Кыргызстана добилась 

значительных успехов. Было ликвидировано отставание в электроэнергетике. 

За годы четвѐртой пятилетки было выработано 51,6 млн. кВт  

электроэнергии. Добыча нефти увеличилась с 27 до 45 тыс. тонн. Большие 

успехи были достигнуты и в других отраслях экономики.[30, с.109]В самом 

Таласе была достаточно хорошо развита промышленность. Здесь работали 

маслозавод, хлебозавод, горпромкомбинат, мелькомбинат, швейная и 

обувная фабрики. Всего в Таласе, в послевоенные годы, в сфере 

промышленности работало около 700 человек. Площадь города с 1945 по 

1954 год увеличилась в 3,4 раза. [76, с.34] 
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Не меньших успехов добилось и сельское хозяйство. Этой 

отраслинеобходимо было также перейти на мирное производство. За 

четвѐртую пятилетку это удалось сделать. Увеличился выпуск удобрений, в 

силу того, что промышленные предприятия переключились на выпуск 

мирной продукции,в колхозы стало поступать большое количество 

сельскохозяйственной техники, росло количество МТС.[3.12.55,с.110]Только 

в 1948 году колхозам было передано 2075 тракторов, 1797 тракторных 

плугов, 1952 культиватора и 271 зерноуборочный комбайн. На 1951 год в 

Северном Кыргызстане насчитывалось 37 МТС. В Таласской области к этому 

году было 6 МТС, на балансе которых числилось: 261 трактор, 89 комбайнов, 

23 грузовика. Они обслуживали 75 колхозов Таласской долины с суммарной 

площадью полей 75667 гектаров.[31,с.30] 

В 1951 году в колхозе имени Чкалова Покровского района впервые 

применили электродоильные аппараты. Хотя электроагрегаты в области в 

целом ещѐ не использовались так широко как того требовали задачи 

сельского хозяйства.[31, 161]Вводили новшества и на полях. После войны 

колхозы Таласской области стали специализироваться на производстве 

табака. ЦК Киргизии много раз отмечало, что колхозы Таласской области 

неудовлетворительно подходят к заготовке табака. Уборка проходит 

несвоевременно, переработка происходит с потерями. В итоге, начиная с 

1948 года, было принято решение перейти на договор контрактации в деле 

заготовки табака, вместо, существующих, по настоящий момент, 

обязательных госпоставок. На 1948 год был утверждѐн план контрактации 

табака в количестве 3 350 тонн по всей республике. Из них: по Таласской 

области планировалось закупить 1 581 тонну, по Ошской области – 1 457 

тонн и Джалал – Абадской области – 312 тонн [17, оп.4 д.669.л. 13].    

Это привело к положительному результату.  Сельхозартель имени 

Кирова в 1949 году перевыполнила план по сдаче табака, сдав государству 

9,25 центнеров сверх плана. Хотя, в целом, был сдан хороший урожай табака 

и были выполнены взятые обязательства, в некоторых районах Таласской 
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области, в частности в Таласском, Ленинпольском и Кировском было убрано 

лишь 8 миллионов 286 тысяч шнурометров, что составляет 40,3% к годовому 

плану. Табак здесь сушился в плохих условиях, что приводило к порче 

табачного листа.[17, оп.4 д.705.л. 148] 

В 1950-е годы Таласская область перешла на массовое производство 

табака. Организация выращивания и сушки табака выполнялась 

ненадлежащим образом. В колхозах им. Чкалова, и им. Сталина Покровского 

района, им. Ленинаи им  Сталина Таласского района и других, из-за 

отсутствия тюковочных помещений обработка табака проводилась в домах 

колхозников, а также в темных, сырых и неприспособленных для этого 

помещениях. Это приводило к нестандартной обработке, потерям и 

массовому возврату стюкованного табака колхозам для повторной 

обработки. В результате в 1950 колхозы Таласской области сдали на 

заготпункты только 647 тонн табака, что составляет 33,8% годового 

плана.[17, оп.4 д.762.л. 44] 

 Неутешительными были и результаты работы колхозов по 

выращивания зерна, ЦК ВКП (б) постановлением от 11 августа 1950 года 

указывало на серьезные, недостатки положения дел по проведению 

уборочных работ и осуществлению хлебозаготовок. Такая картина 

наблюдалась по всей республике. Повсюду налицо было нерациональное 

использование сельхозорудий и агрегатов, приѐмочные пункты не 

справлялись со своевременной заготовкой зерна. Одной из самых отстающих 

областей в этом направлении стала Таласская область. Это даже отмечено на 

бюро ЦК ВКП (б). На 10 августа 1950 года график уборки был выполнен  

только на 57,7%.[17, оп.4 д.759.л. 118 ] 

 Техническая оснащѐнность колхозов Таласской области, по сравнению 

с другими регионами, была слабой. Тракторов было, всего 5,26% по 

отношению к общему числу по республике. Меньше было только в Тянь-

Шаньской области - 4,03%. Самыми технически оснащѐнными на тот момент 

были Джалал-Абадская – 30,08% тракторов и Фрунзенская – 26,05%.[17, оп.4 
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д.612.л.227] Тракторных плугов; в Таласской области было – 8,23%, Ошской 

– 30,04%, Фрунзенской – 24,07%. Сеялок в Таласской области было – 4,26%, 

в Ошской – 28,3%, в Джалал-Абадской – 17,3% и Тянь – Шанская область 

была ещѐ менее обеспеченная, чем Таласская, в ней было всего 4,86%. 

Сеялок [17, оп.4 д.762.л. 229] 

После войны в Таласской области существовала МТС, которая была 

создана ещѐ в 1932 году в селе Кировское (тогда Александровка). На балансе 

этой  МТС числилось 4 Агро участка. В ней работали 142 человека, она 

владела средствами на сумму 213 тысяч рублей. Из технических средств на 

балансе предприятия числилось 44 трактора и 3 грузовых автомобиля.[31, 

с.186] 

 Общественно-политическая жизнь советского периода была 

необычайно идеологизирована. Всѐ находилось под контролем вездесущей 

КПСС. Буквально все вопросы, от хозяйственно-экономических, до 

культурных, решались всемогущим ЦК. В 1945 году Таласскому обкому 

было поручено обратить внимание на низкий идейный уровень таласских 

газет «За победу» и «Дженин Учун», и указать главному редактору на низкий 

уровень газетных материалов.[17, оп.4 д.612.л. 197] 

После XXI Съезда КПСС, на котором было принято постановление «О 

состоянии и мерах по улучшению партийной пропаганды в Кыргызской 

республике», идеологический прессинг ещѐ более усилился. В свете этого 

постановления Бюро ЦК КП (б) признало неудовлетворительной работу 

Таласского обкома по выполнению данного постановления. Поэтому бюро 

постановило: Потребовать от Таласского обкома КП (б) Киргизии принять 

исчерпывающие меры к выполнению данного постановления и обязать 

Таласский обком партии созвать в январе 1948 года пленум, и обсудить на 

нѐм вопрос о неудовлетворительной идеологической работе.[17, оп.4 д.612.л. 

197] Партийная номенклатура указывала всем и на всѐ. Это была не страна 

советов, а страна указов, требований, обязываний.  
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Несмотря на вышеуказанные недостатки в республике уделялось 

внимание социальному обеспечению. Выплачивались пенсии инвалидам 

войны. В городе Талас на 12 октября 1945 в органах социального 

обеспечения числилось 4 инвалида ВОВ 1ой группы, которые получали в 

среднем по 343 рубля,120 инвалидов 2ой группы, чья пенсия составляла, в 

среднем 273 рубля. Инвалиды 3ей группы, которых в городе было 104 

человека, поучали 120 рублей в месяц (примерно 3600 нынешних сомов).  

 Инвалиды труда получали значительно меньше. Инвалиды труда 

первой группы получали пенсию в размере 115 рублей.[17, оп.4 д.759.л. 118] 

В Покровском районе на 1945 год 5 инвалидов труда 1ой группы получали 

суммарно 1005 рублей пенсии, один инвалид войны 1ой группы получал 150 

рублей в месяц. В Кировском районе единственному инвалиду труда 1ой 

группы была назначена пенсия в 115 рублей, а семи инвалидам войны 1ой 

группы – суммарная пенсия 1090 рублей. Это в среднем 155 рублей 71 копеек 

на человека.[17, оп.3 д.34.л.40] 

 С 1 января 1948 года верхушке Киргизского партаппарата было 

значительно увеличено денежное довольствие. 1-му секретарю ЦК КП 

Богоболюбову и 2-му секретарю Суеркулову с 1800 рублей до 7200, 2-му 

секретарю Джаналиеву с 1600 до 6400 рублей.Кроме этого солидные 

прибавки к зарплате получали другие партийные руководители области, а так 

же главные редакторы областных и республиканских газет. Всем им 

зарплаты были увеличены в три и более раза.[17, оп.4 д.612.лл. 282-283] В 

условиях планово - командной экономики и засилья бюрократического 

аппарата советская власть нуждалась в крепком, хорошо оплачиваемом 

чиновничьем слое.  

 Укрепило ли это дисциплину в рядах партийно-чиновничьей элиты, 

стали ли они ответственей относиться к порученному делу? Нет, увы, этого 

не произошло. Вот перед нами дело председателя правления Таласского 

потребобщества некоего Турдукулова К., который обвиняется в грубом 

нарушении правил советской торговли, злоупотреблении служебным 
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положением, выразившимся в засорении кадров потребобщества нечестными 

людьми, разбазаривании фондовых товаров, крупных растратах и хищениях 

кооперативных средств. И за весь этот «букет» вышеназванный товарищ 

Турдукулов отделался всего лишь строгим выговором. Да и тот впоследствии 

был снят. Легко догадаться, что при таком попустительстве, остальные 

чиновники, вряд ли ответственей относились к своему делу. [17, д.26 л.90] 

Важнейшей задачей социалистического строя, по замыслу его 

идеологов, являлось воспитание человека нового коммунистического 

будущего. Поэтому большое внимание уделялось народному образованию. 

Строились новые школы,  открывались институты. В 1947 году в Ключѐвке 

была создана «Начальная семилетняя школа».[189]Среди первых 

выпускников этой школы в 1956 был Нарботоев Токтогул, впоследствии 

работавший ветеринарным врачом. А среди выпускников 1957 года был 

Сатыбеков Бешен впоследствии заслуженный учитель Кыргызской 

Республики. Бешен Сатыбекович, отдал всю жизнь Ключѐвской школе, он 

умер в 2011 году, а с 2012 года школа в которой он работал, носит его 

имя.[195] 

 После войны в Таласе работали две средние школы, две семилетние 

школы, сельскохозяйственный техникум, в котором учились 120 человек, в 

школе медсестѐр обучались 120 девушек. Было три библиотеки, дом 

культуры, два кинотеатра, парк и стадион. Население Таласа составляло 14 

тысяч человек.[76, c.4] 

 За первую половину XX века в Таласской области, как и во всей 

республике, произошли кардинальные изменения. В Стране пережившей 

глубокие социальные потрясения; отголоски первой Российской революции 

1905 – 1907гг., восстание 1916го года, последствия февральской и 

октябрьской революции, В дореволюционный период произошло 

окончательное встраивание русскоязычных переселенцев в систему 

ментальных ценностей местного населения. Причѐм эти перемены 

происходили в менталитете с обеих сторон. 
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За это время в государстве произошла коренная ломка социально – 

политического строя.За восемь лет с 1917 по 1924 годы на месте 

самодержавного государства с абсолютной монархией появилось 

социалистическое государство совершенно нового типа. Русские 

переселенцы не могли быть в стороне от происходящих событий. Они 

активно участвовали во всех переменах. Причѐм на стороне, как 

преобразующей силы, так и консервативной. Участие на той или иной 

стороне, как правило, определялось степенью социальной дифференциации. 

Мы видим, что русские сѐла за этот период выросли численно и 

территориально, они не остались в стороне от бурных событий первой 

половины XX века. Посѐлки переселенцев были неразрывно связаны с тем, 

что происходило в стране в целом. При этом происходит 

этническоесмешивание переселенческих посѐлков. Если первоначально все 

сѐла переселенцев делились на немецкие и славяноязычные (русско-

украинские) то к середине XX века уже невозможно было провести такое 

чѐткое различие между посѐлками по этническому принципу.  

В годы войны и сталинского режима сѐла переселенцев пополнились 

мощным культурно – творческим потенциалом со стороны 

репрессированных и переселѐнных в Среднюю Азию представителей 

интеллигенции и деятелей народного образования из центральных областей 

России. 

В годы коллективизации и индустриализации все народы 

Туркестанаучаствовали в строительстве новой жизни.Победа в Великой 

Отечественной войне также далась благодаря общему напряжению сил всего 

советского народа. 

 В целом можно сказать, что в конце четвѐртой пятилетки, основные 

трудности перехода не мирные рельсыбыли преодолены. Республика, 

преодолевшая тяжѐлые годы войны, отдававшая фронту всѐ необходимое, 

принимавшая беженцев и спецпереселенцев, медленно, но уверенно 

возвращалась к мирной жизни. 
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Глава 4. 

Развитие русскоязычных сѐл и города Талас во второй 

половине XX века. (1950-2000гг) 

 

4.1. Новые явления в хозяйственной жизни. Успехи и 

трудности. 

 

В 50-е годы экономика Кыргызстана была на подъѐме. В развитие 

народного хозяйства нашей республики было вложено из союзного бюджета 

2,5 млн. рублей. Благодаря своевременным финансовым вливаниям в 

республике было построено 48 предприятий, а в 1955 году промышленной 

продукции было произведено в 3,8 раза больше, чем в 1940 году.[101, c.354] 

Принцип советской идеологии заключался в отрицании материального 

стимула, который заменялся методами морального поощрения. Самым 

популярным в то время был метод социалистического соревнования, 

инициатором которого в Кыргызстане выступила Таласская долина. В 1952 

году Бюро ЦК КП Киргизии постановило: одобрить инициативу, советских и 

сельскохозяйственных органов Таласской области в организации широкого 

социалистического соревнования по продуктивности скота в совхозах и 

колхозах области, а также обязать партийные органы других областей 

широко обсудить опыт Таласской области в этом вопросе. [17, оп.4 д.995 

л.179.] 

Были и отдельные недостатки. В 1952 году на Пленуме ЦК Компартии 

Кыргызстана отмечалась неудовлетворительная работа для получения 

высокого урожая зерновых культур в Покровском районе. План сева зяби 



101 
 

был тогда выполнен на 79,7%, озимой пшеницы – только на 43%. Также 

отмечалось  плохое снабжение животноводов, находящихся на отгонных 

выпасах, товарами широкого потребления. [17, оп.4 д.880 л.4] 

В начале 50-х годов, по инициативе Н.С. Хрущѐва, была начата 

политика укрупнения колхозов. В 1954 году был создан колхоз «Кумуштак», 

путѐм присоединения к сельхозартели «Фрунзе», которая была создана в 

русском селении Ключѐвка ещѐ в 1939 году, колхозов: «Кош – Арык», 

«Красный пахарь» (Кызыл бакыр).[195]Все земли Ключѐвки вошли в колхоза 

«Кумуштак» Название колхоза произошло от названия урочища, в котором 

расположена Ключѐвка. Этим, словом называется также ущелье в отрогах 

Таласского хребта и речка, которая протекает в этом ущелье. В 1959 году три 

колхоза в селе Покровка «Ленин жол», «Чкалов» и «Кирова» были 

объединены в один колхоз «Талас» [195]. 

Задачу подъѐма сельского хозяйства невозможно было решить без 

наличия квалифицированных работников. Поэтому по всей республике 

создавалась сеть сельскохозяйственных профессиональных учебных 

заведений. До 1953 год в республике действовало 5 средних учебных 

заведений. Со временем эти заведения перестали удовлетворять растущий 

спрос на предоставление сельскому хозяйству квалифицированных 

специалистов. Причины этого крылись в недостаточном оснащении учебных 

заведений учебной техникой, недостаточной квалификации 

преподавательского состава. Поэтому по постановлению Пленума ЦК КП 

Киргизии 5 школ механизации были переданы в ведение республиканского 

управления трудовых резервов и преобразованы в училища механизации 

сельского хозяйства (УМСХ). В том же году был открыт Таласский, а также 

Нарынский сельхозтехникумы.[31, с.42] 

Рационализаторская деятельность в Советском Союзе поощрялась. 

Оплате подлежали даже не внедрѐнные рацпредложения. Это приносило свои 

плоды. Население страны проявляло инициативу. В 1952 году в Таласской 

МК впервые в Кыргызстане был применѐн поточно - узловой метод ремонта 
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сельхозтехники. Этот метод позволил значительно ускорить ремонтный 

процесс. Если раньше ремонт одного трактора длился 12 – 14 суток, то 

теперь этот процесс сократился до 5 – 6 суток. Использование поточно – 

узлового метода позволило уменьшить число рабочих, занятых на ремонтных 

работах, со 120 человек, почти наполовину. Данный метод внедрили и другие 

пункты ремонта сельхозтехники.[31, с.37] 

В том же году по инициативе инженера Дмитрия Чаусова и 

технического инженера Фѐдора Дорна из колхоза «Талас», было 

предложено,при строительстве мостов через горные реки и ручьи, 

использовать вместо привозных бетонных водопропускных труб, местные 

камнеплитные. Это устранило зависимость мостоукладочных бригад от 

поставщиков труб и значительно  снизило затраты при прокладке 

мостов.[158] 

Производственные мощности колхозов неуклонно росли и колхозным 

электростанциям уже не хватало ресурсов для обеспечения сельского 

хозяйства электроэнергией, поэтому в 1953 было решено подключить их к 

государственным электорсистемам. [30 с.87] 

Стахановско – Загладовское движение, зародившееся в 30-х годах XX 

века, было необычайно популярно все годы существования советского строя. 

Свои стахановцы были в любой союзной республике и в любой области.  В 

1953 году, доярка из Ленинпольского района К.Эйзенкрайн надоила с каждой 

коровы по 5300 литров молока. Такого результата до неѐ не достигал ещѐ 

никто. За это достижение она получила звание мастер социалистического 

животноводства. По количеству сданной шерсти лидировали животноводы 

Кировского района. Племенной завод Жоон – Дѐбѐ первым в области освоил 

разведение тонкорунной породы овец.[30, с.56] 

Но необходимо объяснить причины возникновения Стахановского 

движения. При тоталитарном режиме, в условиях отсутствия свободной 

конкуренции и материальной заинтересованности производителей, 

громоздкой плановой экономике, неспособной реагировать на постоянно 
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меняющуюся экономическую конъюнктуру, государство нуждалось в таких 

энтузиастах.Все успехи тогда были возможны благодаря всестороннему 

контролю и давлению со стороны государства, или за счѐт энтузиазма 

отдельных передовиков.  Об этих передовиках, которые перевыполняли 

планы, много писали газеты, но газетные материалы не говорили о том, что 

передовики, выполнявшие два, три плана, работали за других, нерадивых 

работников, и все - таки эти передовики не могли вытянуть на своих плечах 

всю тяжесть нерентабельной, планово – бюрократической системы.          

 Это время было достаточно противоречивым. С одной стороны 

видимые успехи; ввод в действие новых предприятий, дешевые продукты 

питания, бравурные отчѐты о хозяйственных достижениях. С другой стороны 

в это время уже начался кризис социалистической системы. 

 В 1955 году молочно товарные фермы (МТФ) колхозов Таласской 

области перешли на новый метод организации работы. Теперь каждую 

декаду руководители ферм собираются на одной из передовых ферм, 

знакомятся с передовым опытом, а также слушают отчѐты всех 

руководителей ферм. Такой метод уже приносил свои плоды. К примеру,  

животноводы Кировского района сохранили поголовье крупного рогатого 

скота на 99,4%, овец и коз  - на 99,5%, за октябрь и ноябрь надоили от 

каждой фуражной коровы по 107 литров молока. [168] 

Низкая урожайность зерновых вызвала озабоченность в правительстве, 

поэтому Совет Министров КССР, 14 марта 1959 года, выпустил специальное 

постановление, в котором был поставлен вопрос о неотложных мерах по 

поднятию экономики в Таласском районе. В этом постановлении, в частности 

отмечалось, что в Таласском районе слабо используются богатые земельные 

массивы, водные ресурсы и благоприятные климатические ресурсы. Было 

решено обязать Таласский обком принять решительные меры по устранению 

указанных недостатков.[17 ед. хр.2 оп4.д.1169лл.74-77] 

 Но и в последующем урожайность оставляла желать лучшего. 1959 

году в колхозах Таласского района было собрано 23,1 тысяч тонн зерна, 
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урожайность здесь составила 12 центнеров с гектара. Колхозы Кировского 

района сдали государству в тот же год 38,4 тысяч тонн при урожайности 15 

центнеров с гектара. [4, ед. хр.2 оп4.д.1169 лл 85 - 86 ] 

 В 1962 году в Таласской долине начали выращивать сою. Земледельцы 

колхоза имени  Калинина Кировского района на 50 гектарах в 

экспериментальных целях, посеяли эту сельскохозяйственную культуру. В 

этом же году соя была посеяна в Колхозе «Коммунизм» Таласского района. В 

этом хозяйстве соевые поля занимают территорию в 105 гектаров. [4, оп 

4.д.1169 лл 56-57] 

 В 1963 году началось строительство Кировского водохранилища. 

Данное гидротехническое сооружение предполагалось использовать для 

орошения полей Кировского района, а также Джамбульской области. 

Строительство продолжалось несколько лет. Река Талас была перекрыта 

плотиной высотой 85 метров. На площади более 2,5 тысяч гектаров 

водохранилище собрало 450 миллионов кубометров воды. [4 оп.4 д. 134 лл. 

45 - 46] 

 В 1964 году, благодаря введению в оборот ранее не использовавшихся 

богарных земель, земледельцыколхоза «Талас», что в селе Кировское, сдали 

государству 158 730 пудов пшеницы и 41 514 пудов кукурузы. Больше всех 

себя проявили комбайнѐры Григорий Макеев, Григорий Телевец и Алексей 

Кривошеев. В результате уже к 28 июля план сдачи государству пшеницы, 

колхозом «Талас» был выполнен. Председатель колхоза Улизко В.И., 

подсчитав, вместе с членами правления возможности колхоза, решил в 

текущем году сдать государству 30 тысяч центнеров зерна, что  превышает 

план продажи зерна почти вдвое. [4, оп.4 д. 434 л. 56] 

Отмечая успех кировских земледельцев ЦК КП Киргизии постановил: 

Одобрить передовой опыт тружеников колхоза «Талас» и обязал в каждом 

совхозе и колхозе провести обсуждение передового опыта кировских коллег 

и внедрить его у себя на полях.[17, ед. хр.2 оп 4.д.1456лл.9-10]В том же году 

труженики Таласской артели под одноимѐнным названием «Талас» 
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выступили с инициативой более полно использовать орошаемые земли, 

эффективней использовать минеральные удобрения и повысить уровень 

агротехники возделывания сельскохозяйственных культур.[17, ед. хр.2 

оп4.д.1433 л.340] 

 В 1964 году Таласский филиал обувной фабрики «Чолпон», где в 

основном работали русскоязычные рабочие, произвѐл 670 пар обуви, а в 1974 

уже 3400 пар. Продукция фабрики «Чолпон» экспортировалась в пять 

союзных республик: Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и РСФСР. 

Покупателями нашей Таласской обуви были жители Самарканда, Бухары, 

Джамбула, Кокчетава, Алма-Аты, Новосибирска, Ашхабада и ещѐ 32 

городов. Таласский хлебозавод в том же году выпускал в сутки около 15 тонн 

хлеба. В городе насчитывалось пять различных строительных организаций, 

которые производили строительно-монтажные работы на сумму около 15 

миллионов рублей в год.[17, оп159..д.1169лл.4-7] 

В 1966 году снова проявили себя труженики Кировского колхоза 

«Талас». При  заготовке кормов бригады, возглавляемые Ю.Т. Пинским 

иА.И. Шалякиным, уже к середине июня  убрали 600 гектаров люцерны и 250 

гектаров естественных трав. При сдаче молока государству колхозы 

Кировского района обеспечили выполнение полугодового плана на 77%, 

колхозы Таласского района на 70 %.[4, Оп. 11, Ед. хр. 4135, л. 43] 

Были достижения в области электроэнергетики. В том же 1964 году в 

городе Талас и Таласском районе расходовалось 60 тыс. Кв\ч электроэнергии 

в сутки, в 1974 г. 190 тыс. Кв\ч в сутки.[30, с.171]В 1967 году все сѐла 

Таласской долины были подключены к единой энергетической системе.[30, 

с.187] 

В этом же году работники Таласской швейной фабрики перешли на 

новый более экономичный способ производства. Если раньше при расчѐте 

необходимого количества ткани рассчитывалась только ширина и длинна 

брюк, и много ткани шло в отходы, то теперь рассчитывается ширина в 
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самой широкой и самой узкой части, что позволяет существенно снизить 

расходы ткани.[20 папка 3] 

На стригальных пунктах Таласской области в 1967 году началась 

проводиться механизированная стрижка. Бригада, которой руководил Виктор 

Бондаренко в колхозах «Манас» и «Москва» Манасского района установили 

транспортѐры для руна, передвижные электростанции, прессы для тюковки 

шерсти. В последующем были механизированы  все пункты стрижки овец 

Таласской долины.[155] 

В 1968 году колхозы Кировского района сажали пшеницу озимую и 

яровую, ячмень, овѐс, лѐн – долгунец.[ 4,Оп. 11, Ед. хр. 4135, л.63] 

За период с 1959 по 19070 год население Таласа увеличилось в полтора 

раза  с 14 тысяч, до 20. Увеличение численности населения влекло за собой 

рост площади города, появлялись новые улицы кварталы.Чтобы не завозить 

кирпич для потребностей строительной промышленности, решено было 

построить в Таласев 1970 году собственный кирпичный завод. Главным 

инженером стройки был назначен А.П. Новиков. К концу 1970 года завод 

был построен и давал городу ежегодно 25 миллионов т. кирпича В 1974 году 

за сутки Таласская швейная фабрика выпускала 970 пар мужских брюк, 1324 

ед. детских брюк, 1300 ед. детских сорочек. В 1965 году фабрика произвела 

продукции на 1 млн. 97 тыс. рублей, а в 1973 году на 2 млн. 400 тыс. 

рублей.[76, c.7] 

Социалистическое соревнование в те времена было одним из 

нематериальных способов активней вовлекать работников в трудовой 

процесс. В 1974 году колхозы Таласской области «Кумуштак», «Талас», 

«Россия», «Манас», включившись в соцсоревнование, обязались собрать 35 

центнеров пшеницы и других зерновых с одного гектара.[148] Кировский 

район, в том же году, перевыполнил план сдачи молока государству на 103%, 

Таласский  - на 1005%. В 1976 г. Введены в действие новые телефонные 

станции в селе Кировка и Ключѐвка. План по установке телефонных 

аппаратов в городе Таласе был выполнен на 200%, а в сельской местности на 
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300%.[76, с.56] В Таласе была построена станция техобслуживания и 

мясокомбинат, который перерабатывал в сутки 40 т. мяса. 

 Успешно шла заготовка кормов в районах Таласской области. В 1976 

году в Таласском районе, уже к началу сентября, план по заготовке кормов 

был перевыполнен на 109%. В Кировском районе, где было больше всего 

русских сѐл, план был перевыполнен на 116%. По примеру колхоза 

«Кумуштак», что в селе Ключѐвка, поливщики организовали круглосуточный 

полив кукурузы и люцерны. Для этого в полях были оборудованы 

специальные домики. Работа проводилась под девизом «За десять дней 

перевыполним обязательства по закладке сенажа». Лучшим мастерам полива 

регулярно выдавались переходящие вымпелы Переходящие красные 

знамѐна, вымпелы «Лучший по профессии», бодрые девизы и 

соцсоревнования, всѐ это должно было, по замыслу советских идеологов, 

стимулировать работников лучше выполнять свои трудовые обязанности. К 

сожалению, эти методы себя не оправдали. Самым лучшим методом 

стимулирования, на сегодняшний день, как бы пошло это не звучало, 

остаѐтся материальный стимул. Отрицание этой истины привело, к потере 

интереса к труду, снижению темпов экономического роста и в итоге это 

стало одной из причин экономического кризиса. [143] 

 Раньше всего это проявилось в промышленности, особенно в Таласской 

области. Здесьза период с 1965 по 1970 годы, промышленное производство в 

области увеличилось в 1,2 раза, тогда как по всей республике в 1,8 раза. В 

1973 году промышленной продукции в Таласской области было произведено 

в 7 раз меньше, чем всего по республике.[17, ед. хр.2 оп159.д.22 л.11] 

В то же время, уже в тогда, процветали приписки. Проблему приписок 

обсуждали на закрытых совещаниях ЦК.[17, ед. хр.2 оп159.д.22 л.54] Но 

решить эту проблему в условиях социалистической уравниловки, когда у 

трудящихся отсутствовал материальный трудовой стимул, было невозможно. 

 В результате невыполнение государственных планов стало 

хроническим явлением советской жизни. На 1976 год по совхозам Таласского 
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района была зафиксирована недопоставка многих видов продукции. Из 13 

хозяйств района не выполнили план сдачи государству мяса – 7, шерсти – 3, 

табака – 6, молока -1. Не выполнили план по производству мяса – 10 

хозяйств, молока – 6, шерсти – 11, зерна – 10, овощей – 3 и табака 5 

хозяйств.[17, ед. хр.2 оп202.д.29 л.17] 

 Как уже говорилось выше, это было противоречивое время. Всѐ время 

рапортовалось о введении в строй новых предприятий, но экономический 

эффект от них, в условиях громоздкой планово – бюрократической системы, 

и отсутствия материального стимулирования работников, был минимальным. 

С 1970 по 1984год в  Ключѐвском колхозе «Кумуштак» былипостроены: 

новая молочно – товарная ферма(МТФ), большая, новая школа (ныне школа 

имени Бейшена Сатыбекова) а также СПТУ №41.[195] 

При всѐм этом из колхоза «Кумуштак», в 1982 году, было поставлено 

всего 30,1% первосортного молока. В 1984 году, в вышеупомянутом  

колхозе, себестоимость килограмма говядины была 445 рублей, вместо 

запланированной 182 рубля, баранины 246 вместо 134, шерсти 878 вместо 

615, молока 32р. вместо 29. На 1984 год колхоз «Кумуштак» задолжал 

государству 5 млн. 290 тыс. рублей. Из всех выпускников 10-х классов 

только один изъявил желание остаться в родном колхозе. Обычным явлением 

стали перебои в поставке хлеба и других продуктов в магазины. 

Прошлогоднего урожая зерна 35 центнеров с гектара (при запланированных 

41) явно не хватало, чтобы обеспечить потребность в мучных изделиях.[4, 

Оп. 1, Ед.хр.6479 л.34.] 

За 1983 в Манасском районе Таласской долины поголовье крупного 

рогатого кота не увеличилось не на одну голову. Яйценоскость кур 

составляла 220 тыс. штук в год на 2814 голов, т.е. всего 8,9 штук в месяц на 

одну курицу. Молокодойность коров составляла 3076 литров на одну корову 

в год. Тогда как средний удой с одной коровы составляет 10 литров в день, то 

есть примерно 3,5 тонны в год.[4, Оп. 11,Ед.хр.6475, лл. 4,129,133] 
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В Кировском районе за период с 1981 по 1983 годы яйценоскость кур 

упала с 1191 тыс. шт. до 1050, количество настриженной шерсти с 1205 тонн 

до 1122. Урожайность зерновых культур составляла 32,6 центнера с гектара, 

что было неплохим показателем, особенно на фоне всеобщего кризиса.[4, Оп. 

1, Ед.хр.6479 л.43] 

Так же обстояли дела с выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Кукурузы было собрано 184 центнера с гектара, это при том, что 

планировалось собрать 330 центнера. Табака собрано 10,5 центнеров вместо 

запланированных 16 ц. Настрижено шерсти с каждой овцы всего 2,4 

килограмма. Убыточные предприятия спасало от разорения только 

дотирование из республиканского бюджета. Это помогало скрыть признаки 

кризиса и одновременно загоняло проблему внутрь. Но болезнь загнанная 

внутрь остаѐтся неизлеченной, и изнутри, незаметно, подтачивает организм. 

И если не принять вовремя экстренные меры это, в итоге приводит к гибели.  

 В начале 80х годов отчѐтливо обозначились признаки системного 

кризиса. В  экономике следствием кризиса стало хроническое невыполнение 

плана и недопоставка государству различных видов продукции. С начала 

1980-го систематически срывали выполнение плана Пржевальский, 

Таласский, Сулюктинский кирпичные заводы, а также Таласский гравийно – 

сортировочный завод. Таласский кирпичный завод недодал к плану 3 

миллиона штук условного кирпича, Сулюктинский 3,5 млн. штук, 

Пржевальский 5,1 млн. штук. Аналогичная картина была по всей республике. 

13,5% от общего числа республиканских предприятий не справились с 

плановыми заданиями. 4 предприятия министерства строительства из 10 не 

справились с программой. 8 предприятий из 10 не выполнили план по 

производству стройматериалов.[17, оп.222 д.759.л. 14] 

 Падала техническая оснащѐнность хозяйств Таласской долины. В 

хозяйствах Кировского района на 1980 год было два тяжѐлых трактора С- 100 

и Т – 100, и 11 средних, гусеничных и колѐсных тракторов Т - 75 и ДТ – 75.6 

тракторов мощностью 55 лошадиных сил, 23 трактора «Беларусь» и 11лѐгких 
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тракторов. Всего54 трактора. Комбайнов на тот момент было20 штук, 

включая зерноуборочные, кукурузоуборочные и силосоуборочные.[4, Оп. 

11,Ед.хр.4407, л.75]В 1970 году в Кировском районе наблюдалась совсем 

другая картина.Здесь было 113 тяжѐлых и средних тракторов, 147 тракторов 

«Беларусь», вместе с лѐгкими тракторами всего 380  тракторов  и 145 

комбайнов.[4, Оп. 11,Ед.хр.440, л.13] 

В молочном хозяйстве отмечалась поставка большого количества 

второсортного молока. Только 49% процентов первосортного молока было 

поставлено из хозяйств Манасского района в 1982 году, [152] 

 Новые технологии внедрялись с большим трудом. В середине 80-х 

годов некоторые колхозы Кыргызстана начали внедрять метод активного 

вентилирования при заготовке кормов. Это метод позволял заготавливать 

более качественные корма, чем при естественной сушке, при которой 

терялось до 30-35% заготавливаемых кормов. К сожалению и здесь наша 

область оказалась не впереди всей страны; в 1986 году, по всей 

республике,методом активной засушки кормов было заготовлено 3,5 тонн 

сена, в Таласской области - ни одной тонны.[152] 

 Признаки кризиса проявлялись всѐ отчѐтливее. Не смотря не то, что в 

1980 – 1985 годах дотирование Таласской области из республиканского 

бюджета увеличилось на 11%, количество произведѐнной сельхоз продукции 

практически не увеличилось. Выход из создавшегося положения  был один; 

слом старого планово – бюрократического аппарата и переход на 

цивилизованные рыночные рельсы. 

 Именно с этой целью М.С. Горбачѐв, придя к власти после апрельского 

пленума 1985 года, начал политику «перестройки». Суть нового курса 

сводилась к большей демократизации советского общества и введения малых 

форм частной собственности. В печати стали появляться критические 

материалы о сталинском периоде, повсюду начали создаваться малые 

предприятия. 
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 Для развития экономики необходимо было повысить материальную 

заинтересованность работников и ввести методы материального 

стимулирования.  Повсюду начали применять внутрихозяйственный расчѐт и 

коллективный подряд. Бюро Таласского обкома партии положительно 

оценило опыт материального стимулирования, применѐнный правлением 

колхоза «Россия» Кировского района и постановил обратить внимание 

секретарей райкомов на передовой опыт этого колхоза и осуществить меры 

по внедрению этого опыта в другие хозяйства района. [142] 

 В 1986 году в фонд материального стимулирования колхозов 

Кировского района было перечислено 90 тысяч рублей, в Манасском районе 

на аналогичные нужды, в том же году, было израсходовано 119 тысяч 

рублей. [4, Оп.1, Ед.хр.6876, лл.142, 110] Это возымело свои плоды, в 1986 

году доярка колхоза «Талас» Манасского района, Ершова Л. надоила 3500 

литров молока с одной коровы вместо запланированных 3400, а доярка 

совхоза «имени Лущихина», Кировского района, Дьячкова – 3350 литров, 

вместо запланированных 3300. Всего же колхоз «Талас» сдал государству 

425 тонн молока, вместо запланированных 400, а совхоз «имени Лущихина» 

250 тонн, вместо 200. [142]  

Ключѐвский колхоз «Кумуштак» перевыполнил план сдачи молока на 

54 тонны.  Манасский район в целом, в 1986 перевыполнил план поставки 

молока на 73 тонны, Таласский – на 152 тонны, в Кировском районе с 

производством молока не заладилось, и он недопоставил государству 36 тонн 

молока. [142] 

Во время перестройки, преобразования начались и в селе. Помимо 

колхозов и совхозов, которые раньше были монопольным способом 

сельскохозяйственного производства, стали создаваться фермерские 

хозяйства. [105 с. 354] 

К 1990 году признаки кризиса стали ещѐ очевиднее. Коммунальное 

хозяйство Таласа пришло в полный упадок. Водопровод проржавел, о 

горячей воде можно было только мечтать. Очистительные сооружения 



112 
 

мясокомбината работали плохо. Жизнь таласцев портила плохая телефонная 

связь. Местный пивзавод к тому времени давно уже не работал, а лишь 

загрязнял окружающую среду. У жителей Таласа и сѐл Таласской долины 

накопилось немало претензий к министру жилищного и коммунального 

хозяйства Н. Васильченко, а также к министру связи В. Тюребаеву. При 

местном бюджете в 3 млн. р. Талас  получала ещѐ дотации из центра. На 

1990-й год бюджет города составил 9,7 млн. рублей. Было завершено 

строительство хлебозавода, но ассортимент хлебобулочных изделий не стал 

более разнообразным.[17, оп. 222 д.л.54]После обретения независимости в 

1991 году экономическое состояние Кыргызстана ухудшилось. Это было 

вызвано наследием старой, неэффективной системы хозяйствования, а также 

разрывом устоявшихся экономических связей. Такое же положение было и в 

Таласской области.  С 1991 по 1994 годы производство кирпича упало с 25 

тысяч штук в год до 18 тысяч. Производство обуви, также упало с 1 

миллиона 235 тысяч пар в год, всего до 35 тысяч. Это составляет 2,35% от 

предыдущего объѐма.Производство мяса в области, по сравнению с 1990 

годом, упало в более чем в десять раз с 7,2 тонн в год, до 0,7 тонн. Надои 

молока уменьшились с 7,4 тонн до, всего лишь, 0,8 тысячи. Такие же 

плачевные результаты наблюдались во всех остальных сферах народного 

хозяйства; производстве сыра, безалкогольных напитков, пива, животного 

масла.[4, оп.222 д.л.75]  

Выходом из создавшегося положения было привлечение иностранного 

капитала. Вначале 90-х годов было начато экономическое сотрудничество 

Кыргызстана с другими странами. В  1994 году было подписано генеральное 

соглашение между концерном «Кыргызалтын» и американской компанией 

«Морисон Кнудсен» по разработке золоторудных месторождений Джеруй в 

Таласской области. Согласно договору кыргызская сторона должна получать 

70% от всего произведѐнного золота, а американская сторона 30%. Кроме 

того предусматривались отчисления в бюджет республики за использование 
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природных ресурсов – 5%, и за истощение недр – 15% от полученной 

прибыли.[135, c.146] 

Для того чтобы преодолеть экономический кризис необходимо было 

способствовать развитию собственного малого и среднего бизнеса. 

Правительством Кыргызстана была разработана программа кредитования 

малых предприятий. В 1992 году в Таласской области действовало 133 малых 

предприятий, в которых работало 1.7 тысяч человек. К сожалению, все эти 

меры не принесли ожидаемого результата. Средства, выделенные на эти 

цели, использовались нецелевым способом. В настоящее время все эти малые 

предприятия распались.[135, c.78] 

В 1991 году в Кыргызстане началась аграрная реформа. По закону «О 

земельной реформе» ликвидировались убыточные колхозы. Но в том же 

законе имелась оговорка о том, что не подлежат ликвидации колхозы и 

совхозы, которые созданы для научно – исследовательской работы. Этой 

лазейкой воспользовались руководители убыточных предприятий,которые не 

хотели ничего менять. Такие колхозы тут же получали статус 

«специализированных» и продолжали свою деятельность. В Манасском 

районе Таласской области в 1991 году из четырѐх хозяйств, три стали 

называться «семеноводческими», а одно – спецхозом.[177] 

В 1992 году начался поиск организации новых форм аграрных 

предприятий, и новых форм хозяйствования. В Манасском районе в том же 

году, по инициативе русских крестьян была создана ассоциация крестьянских 

хозяйств «Жаилган», крестьяне, образовавшие это хозяйство, стали разводить 

виноград, ростки которого  были привезены из Ошской области Другие 

колхозы Манасского района «Манас», «40 лет Октября» и «Талас»перешли с 

табака на выращивание сахарной свеклы. По прогнозам агрономов урожай со 

свекольных полей должен был на 50 – 60% удовлетворить потребность 

таласцев в сахаре. [195] 
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.В 1995 году, все колхозы в Кыргызстане были ликвидированы. Вся 

земля была поровну распределена между жителями сѐл в равных долях, 

например в селе Боо – Терек на каждого жителя приходится 0,42 га.[195] 

В 1997 году вступил в силу президентский указ о создании свободной 

экономической зоны «Маймак» в Таласской области. Это было сделано по 

инициативе областного Кенеша. Свободная экономическая зона была 

открыта на территории Кара – Буринского района. К сожалению,  из–за 

недостатка инвесторов сейчас эта зона занимается лишь приѐмом угля из 

Казахстана.К 2000- му году в Таласе насчитывалось 17 акционерных 

предприятий и  их филиалов, 2 торговых центра и аэропорт, который в 

данный момент находится в аварийном состоянии и не готов к приѐму 

самолѐтов.[135, c.54] 

Важнейшей составляющей экономического развития любой страны 

является сбор налогов. Иззанеразвитости промышленного сектора 

важнейшей статьѐй налогов становится подоходный налог. В 1997 году в 

Таласском районе за первый квартал было собранно 64 % налоговот 

запланированных,а в Кара – Буринском (Кировском) районе на то же период  

82,7%, в Манасском районе 94 %. Как видим ситуация далека от идеальной. 

Сумма задолженности подоходного налога по Таласской области составляла 

4 млн. 553 тыс. сома. Из русскоязычныхпредприятий,в числе задолжников 

числился Таласский пивзавод, который задолжал 318 тыс. сомов 

подоходного налога.[149] 

К настоящему времени Таласская долина является, в основном, 

аграрным регионом. Государственное землепользование здесь заменено на 

частное, что привело к некоторым положительным результатам.      

В Таласской долине, по-прежнему остаѐтся много нерешѐнных 

экономических проблем. Западная часть Таласской долины, в данное время 

специализируется на выращивании фасоли для турецких закупщиков. Этим 

удаѐтся значительно снизить вопрос с трудоустройством, и в какой - то мере 

повысить уровень благосостояния местных жителей.Из-за отсутствия 
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крупных землепользователей практически прекращено выращивание 

пшеницы, производство, которой выгодно только на больших 

сельскохозяйственных площадях. Это привело к подорожанию мучных 

продуктов в Таласской области. 

К сожалению, выращивание фасоли ведѐтся экстенсивным методом, с 

вовлечением в севооборот всѐ новых посевных площадей, что в свою очередь 

приводит к постепенному истощению земли. Урожайность фасоли в 

Таласской области падает, и в настоящее время достигла 17,1 центнера на 

гектар, тогда как средний показатель урожайности для этой культуры 

составляет  20 – 25 центнеров. [140] 

В 2013 году цена на фасоль повысилась до 130 – 140 сомов за 

килограмм, это благотворно отразилось на уровне благосостояния жителей 

Таласской долины. Однако в следующем году закупочные цены снизились 

более, чем в два раза. Это больно ударило по фермерским хозяйствам и 

поставило их на грань разорения. Главная причина такого положения, по 

мнению депутатов Жогорку Кенеша, появление большого числа посредников 

при закупке фасоли. Несмотря на обещание местных органов власти принять 

соответствующие меры, ситуация с ценами на фасоль до сих пор не 

улучшилась.[185]  

В целом, на сегодняшний день, можно отметить некоторый 

экономический рост Таласской области. С января по октябрь 2011 года в 

сельском хозяйстве было  произведено валовой продукция на сумму 10 

млрд.116,8 сомов. Это на 461,4 млн. сомов больше чем в прошлом году. Хотя 

рост экономических показателей по-прежнему нестабилен.[184] 

Хозяйственную жизнь русских сѐл трудно отделить от аналогичных 

процессов, происходящих во всей области, да и во всей стране. В целом 

можно сказать, что переход на рыночные, демократические рельсы 

достаточно благотворно сказался на эконмической жизни региона. Выросла 

материальная заинтересованность тружеников села, производители сельхоз 
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продукции стали более гибко реагировать на все изменения рыночной 

конъюнктуры.  

С другой стороны ухудшилась техническая база сельского хозяйства. 

Из – за большого дробления сельхоз площадей на индивидуальные участки в 

Таласской долине выращиваются, в основном, дорогостоящие культуры, 

дающие большой экономический эффект. А также кормовые культуры.  Из-за 

этого область недополучает некоторые необходимые виды 

сельхозпродукции. 

Выход из создавшейся ситуации можно найти в создании более 

крупных фермерских хозяйств или ассоциаций, объединѐнных общим 

капиталом и сельскохозяйственными площадями.   

 

4.2.Общественно – политическая жизнь. 

 

Трудности военного времени вызвали падение общего уровня жизни 

трудящихся. Поэтому в послевоенное время перед правительством встала 

задача повышения материального положения населения. В связи с этим к 

1947 году была отменена карточная система и смягчены запреты на 

кооперативную и частную торговлю.   

 В начале 50-х годов продолжались сталинские репрессии. 

Репрессивно – карательные органы использовали малейшую возможность, 

для того, чтобы обрушить свой карающий топор на головы невинных 

граждан. Следователи НКВД, стремясь выслужиться и показать свое рвение, 

арестовывали людей по совершенно нелепым, смехотворным обвинениям. К 

счастью, даже в то время находились честные работники судебной системы, 

прокуроры и судьи, которые прекращали дела с откровенно слабой 

доказательной базой. 

19 июля 1951 года УМГБ по Таласской области был арестован чеченец, 

спецпереселенец Ханакаев Герман Ханакаевич, по обвинению в подготовке 
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террористического акта. 27 декабря того же года Ханакаев был осуждѐн 

Военным трибуналом на 25 лет исправительных лагерей. 10 октября 1953 

года приговор был отменѐн, ввиду недостаточности улик, и дело было 

направлено на доследование. Следствие по делу вел следователь УМГБ по 

Таласской области лейтенант Метѐлкин. [7, оп.4.Д.100. Л.132] 

Отличительным признаком любого тоталитарного общества является 

усиленная пропаганда тоталитарной идеи, а также успехов этого общества. 

Таласская область не была исключением. В 1952 году в Таласе и районных 

центрах проходил фестиваль документальных фильмов посвящѐнных 

социалистическим «стройкам века». Каждый сеанс сопровождался 

выступлениями лектора на идеологически – пропагандистскую тему. По 

заверениям местной печати, сеансы пользовались большой популярностью у 

населения. [157] 

В то время в кыргызском менталитете ещѐ сохранялись пережитки 

патриархальных отношений.   Советский строй, стремясь воспитать нового 

человека, строителя коммунизма, выступал против таких пережитков. Выше 

уже упоминалось, что многожѐнство было обычным явлением в кыргызской 

патриархальной среде. Советской власти пришлось вести бой с таким 

пережитком старины, и даже в уголовном кодексе была предусмотрена 

статья за вступление в брак сразу с несколькими женщинами.  

И тут, в борьбе за новые отношения, союзницами власти выступали 

сами женщины. В сентябре 1952 года секретарю Таласского обкома партии 

поступило заявление от некой Токтожан Сатканалиевой,она жаловалась на 

своего бывшего мужа, который хочет взять еѐ второй женой, и угрожает ей в 

случае отказа. Интересно в этой истории, что ни секретарь обкома 

Джаркымбаев, ни второй секретарь Попова, ни зав. отделом профсоюзов 

Земцов не попытались помочь женщине, которая боролась за свои права, а 

попытались спустить дело на тормозах. И только вмешательство прессы 

помогло восстановить справедливость. [151] 
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На производстве повсюду использовался метод социалистического 

соревнования. В том же 1952 году, 19 ноября, участвуя в соц. Соревновании 

по случаю дня сталинской конституции Таласских хлебобулочный завод 

перевыполнил задание по снижению стоимости продукции более чем в три 

раза.  

В 1954 году проводились выборы в Верховный Совет Киргизской ССР, 

который в то время был высшим органом государственной власти. Выборы 

были безальтернативными. Безусловным преимуществом выборов тех лет 

было выдвижениев депутаты Верховного совета людей самых простых 

профессий.Во время выборов 1954 года колхозники имени Фрунзе, что в селе 

Ивано – Алексеевка выдвинули кандидатом в депутаты верховного совета 

звеньевую своего колхоза Бубайшу Алапаеву. Механизаторы Кировской 

МТС выдвинули кандидатом первого секретаря Кировского райкома партии 

Осмоналы Сооромбаева, а трудящиеся сельхозартели имени Калинина, 

Кировского, района решили, что избрания на почѐтную должность достойна 

звеньевая их колхоза, Герой Социалистического Труда, Пелагея Васильевна 

Лопухова.[41] 

Состояние демократии на тот момент было весьма плачевным. 

Единственной реальной властью тогда, конечно же, была КПСС. Это не было 

ещѐ закреплено в Конституции, но в реальности так было со времени 

установления однопартийной системы. Трудящиеся, конечно же, могли 

пожаловаться в партийные органы на действия вышестоящего начальства, но 

в условиях инертности партийной бюрократической системы 

результативность таких жалоб была сведена к нулю. Прессе было разрешено 

критиковать отдельные недостатки, но ни в коем случае нельзя было  делать 

вывод о неэффективности всей системы.  

 21 ноября 1956 года Таласская область была вновь упразднена. 

Последний раз ликвидация Таласской области происходила 21 ноября 1939 

года. Тогда все районы Таласской долины вошли во Фрунзенскую область. В 

1956 году Таласская область вновь перестала существовать. Все районы 
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опять, вошли в состав Фрунзенской области. А 27 января 1959 года была 

ликвидирована и Фрунзенская область и все районы Таласской долины 

перешли в Республиканское подчинение. В том же году, 26 ноября были 

упразднены Ленинпольский и Покровский районы, и только 30 ноября 1977 

года Ленинпольский район был восстановлен вновь. 

 Несмотря на все перечисленные недостатки и неразбериху в 

административно – территориальном делении, в области развивалось 

социальное обеспечение и здравоохранение. Увеличилось количество 

медицинских учреждений. Если в 1940-х годах  в области работало всего 14 

больниц на 258 мест, то в конце 50 года  – 19 на 1058 мест. В 80-е годы в 

Таласской области действовало 24 больниц на 2445 мест.[14, оп.1,д.14 л.76.] 

В 1957 году в Таласской горбольнице была успешно проведена 

пластическая операция. 14 летней девочке был исправлен дефект лица, 

полученный вследствие перенесѐнного инфекционного заболевания. 

Операцию произвели опытные врачи Шамиль Умарович Алиев и его 

помощница Кожеке Молдокматова. [76, с.45] 

Начиная с 1959 года удельный вес русского населения в Кыргызстане 

начал уменьшаться. С 1959 по 1989 он уменьшился на 19%, с 40,5% до 

21,5%.[90, с.105] Причѐм неуклонное снижение происходит во всех регионах 

Кыргызстана, кроме Чуйской долины и Бишкека. Это можно объяснить тем, 

что некоторые русские семьи переезжали в Бишкек и Чуйскую долину, так 

как там было высоко количество русскоязычного населения и в Россию, а 

такженизким естественным приростом русскоязычного населения. В Чуйской 

области, количество русских с 1959 по 1970 годы увеличилось с 46,2% до 

47,5%. Увеличение происходило и в самом Бишкеке, где с 1970 по 1979 годы 

процентное соотношение русских увеличилось с 61,1% до 61,6%.[90, с.111] В 

Таласской области, за весь рассматриваемый период, количество русских 

неуклонно снижалось.В 1959 году удельный вес русских здесь равнялся 

16,9%, а в 1989 году всего 9,6%. [90, с.114] Всего же численность русских в 

Кыргызстане увеличивалась с 1926 по 1939 год, когда удельное количество 
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их возросло с 11,7% до 21%. С 1989  по 1999 год, она наоборот уменьшилась 

на 9%. Это связанно с миграцией русскоязычного населения, которая стала 

особенно активной с того момента, как Кыргызстан стал независимым 

государством и продолжается до сих пор.[90, с.130]  

Советская власть проявляла заботу о воспитании молодого поколения. 

Для этого использовались разнообразные методы, одним изтаких методов 

было привлечение молодѐжи к спорту. В 60–е годы XXвека город Талас стал 

неформальной столицей спортивных состязаний по борьбе. Именно здесь 

проводились соревнования борцов со всей республики в рамках спартакиады 

сельских спортсменов. Спортивные поединки проводились во всех весовых 

категориях и в командном зачѐте. Физкультурный коллектив колхоза «Талас» 

много раз награждался почѐтными грамотами, и является гордостью всей 

области.[150] 

Другим методом было воспитание на примере героического прошлого 

наших предков. В 1965 году по случаю 20летия победы советского народа в 

Великой Отечественной войне состоялся поход молодѐжи по местам боевой 

славы. Молодежь Таласской долины дружно откликнулась на призыв. Чуть 

позже были открыты монументы, которые увековечили подвиг героев – 

таласцев. В 1966 году такой монумент был открыт в сѐлах Покровка и Чат – 

Базар. Это были Стеллы с именами погибших воинов. В Покровке на 

мемориальной доске значилось 141 имя. На аналогичной доске в Чат – Базаре 

было увековечено 85 имѐн тех, кто погиб во имя Великой победы. На 

следующий год 9 мая, обелиск в честь погибших на войне, в торжественной 

обстановке, был открыт в Таласе, возле здания колхозной администрации с 

именами 54 таласцев погибших в борьбе с фашизмом. В селе Ленинполь, в 

том же году установлен монумент в виде металлической стелы 16 метров 

высотой с бетонной стеной 18м в ширину, в которую были вмонтированы 

металлические плиты с именами 124 погибших ленинпольцев.[53, c.95] 
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           В селе Кировское памятник в честь погибших воинов был установлен в 

1970 году на 25-ю годовщину великой победы. Он был художественно решѐн 

в виде скорбящей женщины на высоком постаменте, в проѐме арки.[53, c.97] 

 Постановлением Бюро ЦК Киргизии от 26 июня 1976 года во многих 

сѐлах Таласской долины были установлены памятники героям Великой 

Отечественной войны. В колхозе имени Чолпонбая Кировского района 

поставлен памятник Чолпонбаю Тулебердиева.[17, ед. хр.2 оп. 201. д.115 

л.59] А 9 мая 1982 года в родном селе Чолпонбая в совхозе им. Тельмана 

открылся музей мемориал посвящѐнный герою, а совхоз стал носить его имя. 

Для увековечения памяти о герое, в тот же день был открыт трѐхметровый 

монумент, авторами которого стали скульптор З. Хабибулин и архитектор Д. 

Ырыскулов. Чолпонбай, на этом монументе изображѐн, рвущимся в бой, с 

автоматом в руке, в развевающейся плащ–палатке. Рядом с монументом 

установлена мемориальная доска с именами односельчан Чолпонбая не 

вернувшихся с войны. А с другой стороны установлена скульптурная 

композиция, изображающая женщин провожающих своих мужей на 

войну.[53, с.92] В том же году аналогичные памятники были открыты во 

многих областях Киргизстана.[17, ед. хр.2 оп 201.д.115 л.39] В селе 

Ключѐвка у Дома культуры была установлена стела с именами погибших 

воинов из нашего села.  

 В советском обществе, всегда была развита пропаганда 

коммунистических идей. В социалистической картине мира религии не было 

места. Но видимо кризис господствующей идеологии проявился уже в то 

время, если на пленуме ЦК КП в 1964 году был поставлен вопрос об 

атеистическом воспитании и борьбе с влиянием религии. Особо отмечалось 

распространение религиозных идей в селе Ивано – Алексеевка и городе 

Талас. В связи с этим 19 марта 1964 года ЦК КП Киргизии принял 

постановление «О мероприятиях по усилению атеистического воспитания 

населения республики». Это постановление не было выполнено, что 

отмечалось уже на следующем пленуме ЦК КП.[17,  оп 4.д.1507л л.7-9]  
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 В 1966 году в Ивано  - Алексеевке состоялся выпуск учеников с 

10летним средним образованием. В 1975 году был выпуск учеников с 

десятилетним образованием на кыргызском языке. В 1975 году в Ивано – 

Алексеевке уже функционирует типовая школа, а к 1976 году были 

построены: амбулатория, аптека, 3 библиотеки, больница, детская 

библиотека, детский сад. В 1970 году был построен дом культуры. С 1980го 

года Ивано – Алексеевка становиться центром Таласского района. К 1993 

году в селе было построено три детских сада, фельдшерско – акушерский 

пункт, две аптеки, дом быта, чайхана, кафе и т.д. [144] 

Нефункциональность однопартийной системы, отсутствие здоровой 

партийной конкуренции и плюрализма, привела, в итоге к партийному 

кризису. Этот кризис начал проявлять себя уже в середине 60-х годов. За 

такие грубые нарушения, как злоупотребление служебным положением, 

пьянство на работе следовал лишь выговор с занесением в учѐтную карточку. 

В 1965 году по ходатайству Таласского райкома партии было снято 

партийное взыскание с т. Кравцова. Который будучи директором детского 

дома, проявлял «грубость к детям и неправильное поведение в быту.[17, ед. 

хр.2 оп.1512, лл. 12 -15.]В Таласском районе в 1967 году председатель 

колхоза «Каракол» Айдаралиев, в ответ на критику в свой адрес со стороны 

колхозников Акымбекова и Станбекова,завѐл на них сфабрикованное 

уголовное дело о недостаче скота. Всѐ это делалось при полном 

попустительстве секретаря парткома колхоза Алыбаева. И только 

вмешательство прокуратуры помешало несправедливому осуждению 

честных тружеников.[17, ед. хр.2 оп162ед. хр.22 л.48.] 

Учитывая вышеприведѐнные примеры, мы вынуждены констатировать, 

что главная организация в стране, которая должна была стать ориентиром 

для простых людей, не могла стать таковой по причине низкого морального 

уровня еѐ членов. 

 В 1967 году из рядов КПСС в Кыргызстане было исключено 698 

человек. Из партии исключали за различные проступки, в том числе пьянство 
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и грубость в быту, растрату государственных средств, за халатное отношение 

к работе. В том числе и за соблюдение феодально - родовых пережитков.[17, 

ед. хр.2] В Таласском районе, только за 1967 и 1968 года, из рядов партии, за 

различные проступки было уволено 35 коммунистов. Усиливалось влияние 

различных религиозных организаций.[17, ед. хр.2Д.55 л.44] 

  Уравниловка всегда была серьѐзной проблемой для социалистического 

способа хозяйствования. В то время как для западных стран серьѐзной 

проблемой были кризисы перепроизводства, в стране победившего 

социализма слово «дефицит» прочно вошло в лексикон советских 

трудящихся.Вся экономика держалась только на передовиках, тогда как 

остальные работали спустя рукава. Так на пленуме областного комитета 

партии не раз отмечалось, что некоторые колхозники во время летней 

страды, ездят на пастбища, пьют там кумыс.Продолжалась борьба с 

трайбалистическими пережитками.  На том же пленуме отмечалось, что,в 

Таласскойобласти бригады сформированы по родовому признаку, что было 

совершенно недопустимо.[31, с.288] 

  В 1970 году, в Кыргызстане, была проведена всеобщая перепись 

населения. Население Кыргызстана составило 2 млн. 933 тыс. человек. В 

городе Талас на 1959 год насчитывалось 14 тыс. жителей, в 1970 году 20 

тыс.[17 ед. хр.2 д. 113 л. 56.] 

 В семидесятые годы был начат процесс переименования 

русскоязычных сѐл. В июле 1976 года, Постановлением бюро ЦК КП 

Киргизии, село Грозное было переименовано в Аманбаево.[17, ед. хр.2114 д 

115 л.160] В честь Героя социалистического труда, старшего чабана 

Абдабергена Аманбаева, который родился в селе Суулу-

Маймак.[53,с.98]Тогда подобные переименования были редкостью. 

Широкомасштабный процесс переименования начался в 90-е годы после 

обретения Кыргызстаном независимости.   
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 В 70-х годах ухудшились отношения СССР с маоистским Китаем. В 

свете этих событий была усилена пропагандистская работа. 

Государственному комитету Совета Министров по телевидению и 

радиовещанию, было поручено, широко осветитьдостижения киргизских 

тружеников, а также разоблачить ущемление маоистами национальных 

меньшинств в Китае.[17, ед. хр.2Д.45 л.76] 

 Также необходимо было провести широкую идеологическую работу с 

народами, которые являлись выходцами из Китая, уйгурами и дунганами. 

Необходимо было охватить идеологической работой немцев, живущих в 

республике, среди которых усилились эмигрантские настроения. Для этого 

была необходима пропаганда социалистических достижений и представление 

в негативном свете капиталистического образа жизни.[17, ед. хр.2Д.45 л.77] 

 При социалистическом строе также регулярно проводились выборы в 

Верховный Совет. В 1979 проводились очередные выборы в Верховный 

Совет девятого созыва. В связи с этим было определено количество 

избирательных округов в соответствии с численностью населения в 

различных регионах Киргизстана. Население Кировского района, куда, на тот 

момент, входили все русские сѐла, насчитывало 58361 человек, и он делился 

на 6 избирательных округов. В Таласе тогда проживало 22940 человек, и в 

нѐм было создано 2 избирательных округа.В Ленинпольском районе на 38359 

человек было 5 избирательных округов. Таласский район, куда входит вся 

восточная часть Таласской долины, был разбит на 4 округа с общей 

численностью жителей 43767 человек. Население Фрунзе тогда составляло 

532848 человек. Поэтому для него понадобилось 40 избирательных 

округов.[17 ед. хр.2Д.112 л.38] 

 С 1979 года численность русского населения Таласской области начала 

неуклонно снижаться и к 1999году уменьшилась в три раза, с 21576 человек 

до 7926 человек. Это было связанно, как сказано выше, с миграционными 

процессами в русскоязычной среде, и с низким естественным приростом 

среди русского населения .[109,  c.105] 
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 В 1980 году было решено воссоздать Таласскую область и вместе с ней 

Манасский и Чаткальский районы.В связи с этим событием, постановлением 

Бюро ЦК КП Киргизии от 5 сентября было образовано оргбюро вновь 

создаваемого Таласского обкома, для решения организационных вопросов. А 

также Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР были 

назначены выборы в Таласский областной, Манасский и Чаткальский 

районные Советы народных депутатов. 15 мая 1984 года Чаткальскийрайон 

Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР был передан в 

состав Ошской области. [17, ед. хр.2Д.127 л.10] 

 Принципом советского строя было отсутствие эксплуатации и как 

можно более полное равенство. Советская идеология считала, что отсутствие 

дифференциации в обществе является залогом социального мира. В 

гражданских кодексах всех союзных республик, которые были написаны на 

основе общесоюзного законодательства, прописывались; предельное 

количество поголовья скота, размеры жилого дома и т.д. В 1982 году был 

одобрен проект указа Верховного Совета Киргизской ССР об ограничении 

количества пушных зверей содержащихся в личной собственности граждан. 

Такая политика давала противоречивый эффект. С одной стороны это 

действительно сглаживало социальные противоречия, но с другой стороны 

отсутствие материального стимула среди граждан нашей страны, 

впоследствии привело к застою в экономике.[17, Оп 18Д.37 л.94] 

 К началу 80-х годов кризис советской партийной системы обозначился 

ещѐ явственней. На XXVI съезде ЦК КПСС особо ставился вопрос о работе с 

письмами. 1982 году партийные и советские органы области были завалены 

жалобами граждан на злоупотребления партийных чиновников. Жалобы 

часто разбирались поверхностно, иногда и вовсе оставлялись без внимания. 

Халатное отношение к заявлениям трудящихся вынуждало жалобщиков 

обращаться в вышестоящие органы вплоть до ЦК КПК. К примеру, в 

Таласский обком, за рассматриваемый период, поступило 86 писем из 447. 

Так произошло и в Токтогульском районе. Оттуда поступали жалобы 
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трудящихся на хищение скота в совхозах «Совет» и «Кетмень-Тюбе» на 

приписки в совхозе им Ж. Боконбаева.Здесь проверки проводили 

поверхностно и необъективно. Такая же ситуация была вскрыта в отношение 

руководящих работников Кировского района. [17, Оп 18Д.37 л.45] 

Крайне плохо была поставлена работа с письмами в судах, 

прокуратуре и ГАИ. К примеру, заявление гражданина Ютай о неправильном 

изъятии у него прав работниками Ленинпольского ГАИ рассматривалось 

более 6 месяцев, и только после вмешательства ЦК компартии Киргизии 

вопрос был решѐн. Облпрокуратура проводила рассмотрение всего 17% 

писем, остальные направляла в горпрокуратуру, где они оставались лежать 

мѐртвым грузом.[17, Оп 18Д.37 л.41] 

 За 1981 год и 6 месяцев 1982 года в обком партии поступило 23 

заявления с компрометирующим материалом на руководящих работников и 

специалистов,из них 13 при проверке подтвердились. В партийные комитеты 

Таласской области поступило более 1200 писем с жалобами трудящихся. В 

письмах приводились факты злоупотребления властью и выдвигались 

конкретные предложения по исправлению ситуации. Был введѐн новый 

метод так называемого открытого письма. Хорошо была организована работа 

по приѐму граждан и работы с письмами в Таласском, Кировском и 

Манасском районах. На приѐме у партийных руководителей побывало более 

2000 граждан. 

Дальше оставлять всѐ как есть было уже невозможно, поэтому 

советская власть стала проводить некоторою демократизацию. По фактам, 

изложенным в письмах стали проводить проверки. В результате этих 

проверок 10 руководящих работников  области были освобождены от 

занимаемой должности. Кроме того 22 хозработника и ведущих 

специалистов за допущенные нарушения и аморальные поступки уволены со 

своих должностей. По итогам проверки писем был снят с занимаемой 

должности председатель облобъединения «госкомсельтехника» Шабданов К. 

за то, что он на государственные средства построил себе роскошный особняк. 
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В настоящее время этот особняк передан под детское дошкольное 

учреждение.[17, Оп 18Д.116 л.16] 

 На закрытом  заседании Бюро компартии Киргизии 12 августа 1982 

года, под председательством Т. Усубалиева, обсуждались злоупотребления 

партийных функционеров. В частности по Таласской области было выявлено, 

что заведующий отделом коммунального снабжения Турсуналиев С. 

Получил коммунальную квартиру, в городе Талас, хотя уже имеет там 

частный дом. Факты злоупотреблений, даже публиковали в прессе. В 

протоколах заседания Бюро было указано, что все кто допустил 

правонарушения были наказаны, но как именно и кто, этого, в обстановке 

тоталитарной закрытости, узнать было невозможно.[17, Оп 18Д.37 л.17] 

На том же закрытом заседании обсуждались общие недостатки в 

хозяйственной работе предприятий и колхозов республики. Например, по 

Таласской области за 1981 год четвѐртая часть предприятий не выполнила  

план по заготовке мяса, третья часть по заготовке шерсти, шестая по 

заготовке молока и это только по официальным данным.[17, Оп 18Д.116 л.21] 

В 1983 году был сорван план ввода жилья, плодоовощных заготовок, 

строительства шоссейных дорог Кантским и Таласским облисполкомами.[17, 

Оп.247Д.4 л.25]Работа над ошибками была продолжена и на следующем 

пленуме ЦК компартии Киргизии, который прошѐл 22 февраля 1984 года. 

Были вскрыты недостатки при приѐме в партию, недостаточная работа при 

воспитании молодого поколения. Особенно это касалось Нарынского обкома, 

а также Таласского и Аламединского райкомов.[17, Оп 18Д.7 л.97] 

Советская власть хорошо понимала необходимость пропаганды 

социалистического образа жизни. Для пропаганды экономического 

преимущества социалистического метода хозяйствования повсюду 

создавались экономические курсы. На пленуме 1984 года отмечалось, что 

такая работа слабо проводится в Таласской области.[17, Оп 277Д.37 л.31] 
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Что же касается бытового обустройства жителей села, то оно, к 

сожалению, было на недостаточно высоком уровне. В 1984 году на пленуме 

ЦК КПК указывалось, что до сих пор в 187 сѐлах республики нет 

стационарных пунктов службы быта. В том числе в 6 населѐнных пунктах 

Таласской области. И такое положение не вызывало особого беспокойства у 

работников Таласского обкома. [17, Оп 247Д.4 л.21] 

Но ни одно историческое явление не бывает только положительным 

или отрицательным. Ни одну историческую эпоху нельзя рисовать только 

чѐрными или белыми красками. Свои плюсы есть во всем. Выше уже 

говорилось про всеобщее образование. Необходимо отметить ещѐ один 

положительный аспект советской эпохи, это пропаганда интернационализма. 

Примеры такого интернационализма мы читаем в работе Болджуровой 

И.С.«Колхозное крестьянство в условиях развитого социализма». В колхозе 

«Победа» Таласского района работают представители 18  национальностей. 

Все наглядные пособия оформлены на трѐх языках; русском, кыргызском и 

немецком. В колхозе «Талас» Кировского района работают представители 16 

национальностей.[31, с.124] 

11 марта 1985 пленум ЦК избирает Генеральным Секретарѐм ЦК 

КПСС М.С.Горбачѐв. при нем была начата политика «перестройки». Это 

означало начало курса на демократизацию советской жизни. В экономике 

было принято решение повышать материальную заинтересованность, с 

помощью введения хозрасчѐта и малых форм частной собственности. [131, 

c.276.] Все эти реформы были не случайны,потребности в переменах назрели 

уже давно. 

И одним из важнейших преобразований была реформа народного 

образования. Согласно ей планировалось улучшить методическую базу школ, 

уделить особое внимание трудовому обучению и профориентации 

школьников, создать лагеря труда и отдыха, где учащиеся могли бы 

совместить работу с отдыхом. К сожалению, работа по выполнению 

поставленной задачи велась не лучшим образом. Советский 
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бюрократический аппарат, привыкший спускать на тормозах любую 

инициативу, и здесь пытался отделаться видимостью работы. В Манасском 

районе не были построены 68 классных комнат и 13 столовых, 

запланированных на 1985 - 1986 учебный год. В 1984 - 1986 годах, по 

области для учащихся должно быть создано 1209 рабочих  мест, в реальности 

их насчитывалось лишь 428. В Таласе не было создано достаточное 

количество лагерей труда и отдыха. На развитие школ и расширение 

школьной инфраструктуры в 1986 ГОДУ, колхоз имени Кирова в селе 

Кировском, выделил 20 тысяч рублей, колхоз Россия в селе Богословка – 6 

тысяч.[151] 

Боевые действия в Афганистане никогда не освещалась в советской 

прессе, но эта война коснулась и Кыргызстана, в том числе и жителей 

Таласской долины. В 1987 году автомобилисты Таласа водрузили на 

бетонный постамент грузовик «Урал-375». Это был импровизированный 

памятник таласским парням, погибшим в Афганском военном конфликте.[53, 

c.98]Постепенно начала расти политическая активность местного населения. 

В прессе начали появляться смелые публикации. Жѐстко критиковалась 

КПСС за косность бюрократизм и искажение фактов. Выдвигалось дельное 

предложение о необходимости введения многопартийной системы, в которой 

КПСС конкурировала бы с остальными партиями на равноправной основе.  

5 октября 1988 Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 

Таласская область была упразднена. Все районы перешли в республиканское 

подчинение [17оп.1 д.1 л.3]. Через два с лишним года, 14 декабря 1990 года 

Таласская область была восстановлена Указом Президента Киргизкой ССР.  

 В 1990 году дни Советского Союза были уже сочтены, политика 

«перестройки», начатая Горбачѐвым, зашла в тупик. Росло национальное 

самосознание жителей национальных республик. В Кыргызстане подняли 

вопрос о переименовании населѐнных пунктов. Села с исконно русскими 

названиями решено было переименовывать по названию урочищ, в котором 

эти селарасполагались, под тем предлогом, что названия этих сѐл 
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несвойственны кыргызскому языку. Так село Ивано – Алексеевка было 

переименовано в Кок – Ой, село Кировка в Кызыл – Адыр и т.д.Необходимо 

заметить, что эти переименования противоречат, мировой цивилизационной 

практике, по которой исторические названия населѐнных пунктов никогда не 

меняются, независимо от того на каком языке они названы. Покровка стала 

единственным селом в Таласской долине, которому удалось сохранить своѐ 

историческое название, благодаря активному протестному движению 

местного русскоязычного населения.[53, c114] 

Село Ключѐвка в 1990 году, решением сельского схода было 

переименовано в Кумуштак.[194]А в 1992 году, решением Бакай – Атинского 

районного Кенеша село переименовано в Боо – Терек. Значение этнонима 

Кумуштак объясняется выше. Происхождение этнонима Боо – Терек мне 

объяснили местные санжирачи. Существует легенда, по которой в XIX веке в 

Аулие - Ата жил святой по имени Боо – Терек. И он завещал после его 

смерти положитьтело на верблюда и похоронить там, где верблюд сделает 

третью остановку. Далее сведения расходятся. По одной версии его 

похоронили в окрестностях Ключѐвки,и с тех пор это место считается 

священным. По – другой версии,  здесь верблюд сделал только вторую 

остановку, а похоронили его в окрестностях Урмарала. Ещѐ по одной версии 

это место было священным изначально, и называлось Боо Терек (Пучок 

деревьев) из -за того, что здесь из одного места росло несколько верб.Трюк с 

верблюдом святой завещал для того что – бы найти это место и быть в нѐм 

похороненным.Как бы там не было, место в нижней, западной оконечность 

села, находится мазар, который носит название Боо - Терек. Здесь 

впоследствии выросла огромная верба, у корней которой бьют родники. Вода 

этих родников слывѐт священной и целебной. [192]  

В августе 1991 года была провозглашена независимость нашей 

республики. А в декабре того же года государственнымируководителями 

России, Украины и Белоруссии было подписано соглашение о денонсации 

договора о создании СССР и образовании СНГ, содружества независимых 
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государств, это практически означало ликвидацию Советского Союза.[105,  

c.535] 

После того как СССР прекратил своѐ существование, перед всеми 

бывшими советскими республиками, в том числе и перед Кыргызстаном, 

встали три основные задачи. Экономическая – перевод экономики на 

рыночные рельсы; политическая –  развитие плюрализма и переход от 

тоталитарного  к демократическому обществу; а также построение 

кыргызского национального государства.[ 48, c.32] 

Экономическое становление суверенного Кыргызстана было очень  

непростым. На начало 90-х годов пришѐлся пиксистемного кризиса, который 

поразил все страны СНГ. Строительство новых объектов было заморожено, 

продукты выдавались по талонам. Несмотря на это в 1991 году в Таласе, в 

действие был введѐн новый детский сад, на углу улиц Советская и Карла 

Маркса. В том же году, в СШ №7 был открыт экспериментальный класс. За 

год до этого такой же класс был открыт в СШ №6, под руководством 

новатора из России Щетинина. В эксперименте участвовали ученики 7х и 8х 

классов. Предметы изучались по неделям (неделя русского языка, неделя 

математики и т.д.) ученики разных классов учатся вместе, старшеклассники 

помогают младшим товарищам, всем достаѐтся посильное задание. В 1991 

году на конкурсе «Учитель года» первое место заняла Татьяна Владимировна 

Сердюкова. Второе  место заняла Лариса Ефимовна Коротенко.[141] 

 После развала Советского Союза, в связи с резким ухудшением 

социально – экономического положения республики,  начался отъезд из 

Кыргызстана русскоязычных жителей. Подобная картина наблюдалась во 

всех без исключения республиках бывшего Советского Союза. 

Развал советского союза обострил многие проблемы, которые во 

времена тоталитаризма загонялись внутрь. Во многих республиках начались 

межнациональные столкновения, что ещѐ больше усилило отток 

русскоязычного населения из нестабильных регионов. Подобная ситуация 

вынудила Российские власти принимать, хоть какие – то меры. В 1992 году, 
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по инициативе России, в рамках ОБСЕ был утверждѐн пост Верховного 

комиссара по национальным меньшинствам.[73, с208] 

В 1996 году Ивано – Алексеевка получила новое название Кок – Ой, по 

названию урочища в котором находилось село. Его население на тот момент 

составляло 6900 человек. В селе имелось 2 школы, дом свадьбы «Манас 

уйу», построенный в 1983 по проекту архитектора Н.В.Карпенко, стадион и 

баня. Отсюда родом были многие известные личности; М.Субанов, который 

первым в Кыргызстане получил звание генерала – полковника, [144] 

Кенешбеков Канат Аманович, автор многих трудов по истории немцев в 

Кыргызстане. 

Первая национальная перепись населения, проведѐнная в 1999 году, 

вскрыла интересные факты влияния русского языка на другие народы 

Таласской области и включения этих народов в Русскоязычное пространство. 

Русский язык как родной здесь указали: 177 кыргызов, 25 курдов, 45 казахов, 

55 узбеков, 1015 украинцев из 1387 и 439 немцев из 637 населяющих 

Таласскую область. [109, c.321]Также русским языком, как вторым родным, 

здесь владеют 53,5 тысяч кыргызов, 2,1 тысяч курдов и 1,6 тысяч казахов и 

также представители многих других национальностей.[109,  c.29] 

 Перепись населения 1999 года показала следующее количество 

жителей в русских сѐлах и городе Талас: в Таласе 30528 жителей, в Боо – 

Тереке (Ключѐвка) – 4662, в Кызыл – Адыре (Кировке)  - 11440, Покровке - 

6919, село Аманбаево (Грозное),на тот момент насчитывало 5464 жителя, а в 

селе Май (Богословка) тогда проживало 2331человек. За 10 лет с1989 по1999 

годы население русскоязычных сѐл несколько сократилось, это было связано 

с отъездом русскоязычного населения за пределы республики. К примеру, 

население Ивано – Алексеевки за указанные10 лет сократилось с 6031 до 

5657 человек.[109, c.30-31] 

 В целом для социальной жизни Кыргызстана характерно преобладание 

сельского населения над городским. Если выразить количество сельских 

жителей в процентном соотношении, то получится такая картина: в целом по 
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республике сельских жителей 64%, по областям имеются следующие 

показатели – в Иссык - Кульской области - 64%, в Ошской – 70%, в 

Нарынской- 82%, В Таласской – 76%. Плотность населения в Таласской 

долине составляет 13 человек на один квадратный километр. Эта средняя 

плотность по республике.[181, c.559.] 

Несмотря на кризис, продолжалось развитие сѐл Таласской долины. К 

2000-му году в селе Кызыр – Адыр было 2 детских сада, лицей имени 

Бабанова, три школы, метеорологическая служба, юридическая 

консультация, а также филиал юридического факультета КГНУ имени Юсупа 

Баласагына. Кроме того выпускалась газета «Кара – Бура кабарлары». В селе 

Покровка к этому времени был открыт лицей, и издавалась газета «Эмгеке 

Данк». 

 В 2000 году Таласскую долину посетила группа депутатов во 

главе со спикером Жогорку Кенеша Алтаем Борубаевым. Гостисовершили 

поездку по предприятиям Таласской области. В Покровке они побывали в 

единственном маслоцехе, на всю долину, который обеспечивал своей 

продукцией не только Таласскую, но и Чуйскую область. Правда тогда 

существовала проблема с поставками сырья. Выход из проблемы, по мнению 

депутатов, был в том, чтобы руководители района проводили работу с 

фермерами, призывая их расширять посевные площади сафлора и 

подсолнечника.[158] 

В 2001 году развитие демократии достигло достаточно высокого 

уровня. В разработке плана развития сѐл принимали участие до 30-ти 

общественных организаций (Джамаатов). Помощь в реализации сельских 

проектов оказывал фонд программ развития ООН, который оказывал 

финансирование в очистке канав, ремонте дорог, мостов, водопроводных 

систем. [174, с.123] 

В годы суверенитета усилилась внутренняя миграция в Кыргызстане. 

Причина этой миграции была связана с поисками работы, так как количество 

рабочих мест в республике, особенно на периферии, сократилось.Почти для 
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всех областей, кроме Чуйской, характерно минусовое миграционное сальдо, 

потому что все внутренние мигранты едут именно в Чуйскую долину.Из 

Таласской области в период с 2004 по 2008 год выехало в Чуйскую область и 

в Бишкек 5757 человек.[174, c.231] 

Межнациональному миру и национальному согласию в Кыргызстане 

всегда уделялось достаточно внимания. В 2001 году в Конституции 

Кыргызской республики был закреплѐн официальный статус русского языка 

(ст.5). [174, с.234] 

Недовольство народа правлением Бакиева вылилось в итоге в 

свержение Бакиевского режима в 2010 году. События начались 6 апреля в 

Таласе, когда под давлением народных масс был освобождѐн, один из 

лидеров оппозиции,  депутат Б. Шерниязов, прибывший незадолго до этого в 

Талас. После этого жители Таласской области, недовольные правлением 

Бакиева захватили здание обладминистрации. [186] 

В этих событиях принимали участие, по разным данным от 1000 -5000 

человек. По словам тогдашнего, премьер – министра Данияра Усенова в 

Талас, на подавление беспорядков было направлено 1000 милиционеров. Но 

освободить здание обладминистрации так и не удалось. Направленный на 

усмирение протестующих, министр МВД М. Конгатиев был захвачен и 

избит. Милиция оказалась деморализована. Милиционерам пришлось 

спасаться от разгневанной толпы.[186] 

На следующий день 7 апреля, такие же события произошли в 

Бишкеке, на площади Ала – Тоо. В результате антинародный Бакиевский 

режимбыл свергнут. За это наша страна заплатила сполна, жизнями 79 своих 

граждан. Все они, Указом Президента, впоследствии были посмертно 

награждены знаком «Герой Апрельской революции». Среди них 7 таласцев. 

Вот их имена: Айилчиев Эмильбек  из самого Таласа, Аширалиев Саламат 

уроженец одного из сѐл Таласского района, Жоолчубек уулу Урмат из города 

Талас, СатыболдиевБекболсун из посѐлка Кара – Бура, Огонбаев Жылдызбек, 

Сайдесанов Кумушбек и Узен уулу Дастан из Таласского района.[186, c.254] 
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Русскоязычные жители Таласской долины не принимали 

непосредственного участия в этих событиях, хотя и морально поддерживали 

эти насущные перемены.  

Начиная с 50-х годов XX века, на просторах Советского Союза 

происходила этническая интеграция народов входящих в большую 

советскую семью. Во всех селах и кыргызских и русских происходили 

одинаковые процессы, будь то выборы в верховный совет или установка 

памятников героям войны. 

Конечно, в этом процессе преобладал русский язык и русский 

менталитет. Русский язык стал вторым родным языком для представителей 

многих народов, населяющих Кыргызстан.Большую роль в этом сыграло 

русскоязычное информационное пространство. В советское время 

большинство средств массовой информации распространяло информацию на 

русском языке. Это было частью советской политики по созданию единой 

этнической общности советского народа, который говорил бы, естественно, 

на русском языке. В настоящее время этот недостаток так и не преодолѐн в 

силу неразвитости киргизоязычных средств массовой информации.  

В настоящее время наблюдается уменьшение численности русского 

населения в Таласской области. По данным переписи населения за 1989 год 

русских в Таласской области насчитывалось 18477 человек или 9,6% от всего 

населения Таласской долины. Через десять лет эта цифра уменьшается в два 

с половиной раза и составляет 7926 человек или в процентном отношении 

3,97%. Такой резкий отток русского населения был вызван нестабильной 

ситуацией в республике в результате развала Советского Союза. В 

следующие десять лет численность русскоязычных граждан уменьшилась не 

так резко, что несомненно связанно со стабилизацией обстановки. Она 

уменьшение менее чем в два раза и по данным переписи населения 2009 года 

составила 4356 человек или 1,92% от всего населения области.   

Отток русскоязычного населения на историческую родину, 

наблюдаемый в постсоветское время, вызван целиком причинами 
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экономического застоя, но никак не обусловлен причинами этнической 

дифференциации.  

 

4.3. Духовная жизнь, культура и образование. 

 

 Развитие культуры в послевоенное время проходило под неустанным 

надзором Коммунистической партии, в строгом соответствии с 

идеологическими установками советского строя. Критике и запрету 

подвергалось любое произведение и явление не соответствующее 

официальной идеологии. Под угрозой запрета даже оказался всенародно 

любимый эпос «Манас»[110, c.410] 

 Несмотря на это культурное строительство в республике 

продолжалось. На фоне сложного экономического развития, Таласская 

область достигла некоторых результатов области культуры и образования. На 

1951 год в республике было 62 бюджетных интерната с общим количеством 

обучающихся 3500 человек. Из них в Таласской области было открыто 4 

интерната с общим количеством обучающихся 230 человек. В республике 

имелось 3 интерната для девушек кыргызок; в Таласе на 70 человек, в 

Нарыне на 175 человек и на 100 человек в городе Пржевальске.[6, оп.10, 

д.256, л.165.] 

 С 1950 по 1970 годы в Таласской области действовала достаточно 

развитая система среднего образования, функционировало 6 домов культуры, 

дом пионеров, 20 сельских клубов, 29 изб читален, 42 библиотеки. 

Издавались 2 областные и 5 районных газет. В области работали 92 школы, 

которые могли принять 18340 учащихся. [1, оп.14 д.1147 л.345] 

 В Советском Союзе большое внимание всегда уделялось всеобщему 

образованию, никто не был обойден вниманием.На пленуме ЦК, 

проходившем в 1952 году, отмечалось, неудовлетворительное выполнение 

закона о всеобщем среднем образовании, особенно среди детей чабанов, 
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живущих с родителями на высокогорных пастбищах.[17, оп.4 д.880.л. 5]30 

июля 1954 года в ЦК КПСС из министерства просвещения была направленна 

справка, в которой выражалась озабоченность состоянием образования среди 

детей животноводов. В ней говорилось, что в республике проживают около 

16 тысяч детей животноводов, из них 1915 детей проживают вместе с 

родителями в высокогорных районах, где лишены возможности получать 

полноценное образование. Для решения этой проблемы не отдалѐнных 

горных пастбищах было создано 27 школ. Из них 1 средняя, 10 семилетних 

иначальных. В Таласской области было создано 3 таких школы; в урочищах 

«Кен – Кол», «Кара – Каинда» и «Кок – Сай». В них обучалось 177 

человек.[31, с.87] 

 В стране победившего социализма уделялось особое внимание 

изучению истории. В послевоенные годы началось изучение древних 

памятников Таласской долины. В 1953 году здесь были обнаружены древне - 

тюркские надписи. По просьбе таласских исследователей член – 

корреспондент АН СССР С.Е. Малов изучил эти надписи и выпустил 

сборник, в котором эти надписи были описаны и отражены.[1, оп.14 д.1147 

л.357]В том же году, в соответствии с постановлением Президиума АН 

СССР, была организована научная экспедиция, целью которой было 

изучение этногенеза кыргызского народа. Для этой цели предполагалось 

вскрыть курганы кочевников, в первую очередь в центральном Тянь-Шане, 

на Иссык – Куле, в Чуйской и Таласской долинах.[31, с.325] 

В 1956 году открылось сельское профессионально – техническое 

училище  (СПТУ) №6 в Ивано – Алексеевке. В нѐм обучались более 700 

человек из них 300 девочек. Там можно было получить специальности 

тракториста – машиниста, плодовощевода, электромонтѐра, слесаря – 

сантехника. В этом училище до сих пор обучается местная молодѐжь. Для 

этого в училище имеется26 учебных кабинета и 5 лабораторий, наглядные 

пособия, а также необходимое количество учебной техники. Это СПТУ 

посещали такие известные личности, как всемирно известный композитор 
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Василий Петрович Соловьѐв – Седой, а также командующий 

Среднеазиатским военным округом Николай Григорьевич Лященко. [57, с.18] 

Технический прогресс, широкой поступью шагая по планете, не 

обошѐл стороной и Таласскую долину. В середине 50-х годов у жителей 

Таласской области появились первые телевизоры. Это были первые модели 

телевизоров «Рассвет», «Рекорд», «Сигнал» и «Аэлита».[191]  

Советский Союз все годы своего существования считался самой 

читающей страной. Почти в каждом населѐнном пункте существовала своя 

библиотека. В Таласе библиотека для детей и юношества открылась в центре 

города в 1958 году, читательский фонд библиотеки насчитывал 25 тысяч 

томов.[6, оп. 161ед.8, л56.] 

В начале 60-х годов Хрущѐв объявил об ускоренном построении 

социализма. Началась борьба с пережитками старины. Во многих сѐлах 

закрывались церкви. С Ключѐвской церкви были сброшены башня вместе с 

куполом, а само здание переоборудовало под спортзал.[187] 

Ускорение построения коммунизма сопровождалось также усилением 

пропагандистской работы с населением. Только за 1963 год в области было 

проведено 139 массовых мероприятий, из них 25 были связанны с 

пропагандой решений партии и правительства и 41 с популизацией 

атеистически – пропагандистской литературы.[6, Оп.3, ед. хр.377, л.18.] 

Широко была развита практика, так называемых устных журналов, 

когда участники этих мероприятий просто читали с трибуны тематические 

статьи. 11 октября 1963 года в Таласе прошѐл устный журнал на тему 

100летия добровольного вхождения в состав России. Он состоял из 4х 

страниц. По 1й 3й странице выступила учитель географии 2ой школы города 

Талас Рысакова Раиса Яковлевна.[6, Оп.3, ед. хр.377, л.19] 

Культурное строительство в эпоху застояне было  развито достаточно 

хорошо. На 1965 год в городе Таласе существовал всего один дом культуры 

со зрительным залом на 400 мест, правда, довольно хорошо оснащѐнный. В 

нем имелась стационарная киноустановка, пианино и комплект инструментов 
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для духового оркестра. По одному районному дому культуры имелось в 

Кировке, со зрительным залом на 450 мест, Ивано – Алексеевке, со 

зрительным залом на 170 мест и в Покровке в зрительном зале, которого 

могли поместиться 310 человек.[6, Оп.3, ед. хр.377, л.8.] 

 Не лучше было положение с библиотеками. На тот же год в Таласской 

области функционировало всего 3 библиотеки, в Таласе, Ивано – Алексеевке 

и Кировке. книжный фонд каждойбиблиотеки составлял более 1000 томов. 

[6, Оп.3, ед. хр.469, л.57]. 

В дальнейшем ситуацию удалось исправить.На 1972 год в республике 

имелось 1368 массовых библиотек с общим книжным фронтом 4.1 тысяч 

экземпляров книг. Насчитывалось 463 клубных учреждений всех типов и 

ведомств. В то же время в культурном развитии иногда случались 

недоработки. В том же году в Таласском районе были закрыты 6 библиотек, 

по причине укрупнения колхозов, а в Кировском районе небыл вовремя 

введѐн в действие один из сельских клубов. [6, Оп.3, ед. хр.608, л.34]     

На 1968 год в Манасском районе существовал один районный дом 

культуры со зрительным залом на 170 мест и два сельских дома культуры со 

зрительными залами по 300 мест. Кроме того там было 11сельских клубов 8 

из которых имели зрительные залы, в которых было 765 общихпосадочных 

мест. За год в районных домах культуры было проведено 18 мероприятий, 

как то тематических вечеров, диспутов, устных журналов, общее количество 

участвовавших составляло 1650 человек. В сельских домах культуры была 

напряжѐнка, здесь за год было проведеновсего 3 мероприятия на которых, 

присутствовало в общем 350 участников. [6, Оп.3, ед. хр.377, л.74.]       

Не лучше обстояли дела в районе с кружками местной 

самодеятельности. На тот же 1968 год в районном доме культуры 

существовало 11 кружков, которые посещали 123 человека, в сельских домах 

культуры было открыто8 кружков, в них занимались 101 человек. Это были 
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хоровые кружки, ансамбли народных инструментов и драматическая 

самодеятельность.[6, Оп.3, Д.554, ед. хр.377, л.75] 

К 1971 году в Кировском районе существовало 3 кружка для 

взрослых, который посещали 23 человека, В самом Таласе 78 человек 

посещали 6 кружков. Детских кружков в районе не было ни в областном 

центре, ни в районных центрах. [6, Оп.1, Д.608, ед. хр.377, лл.39-40]  

Намного лучше дела, в районах с русскоязычными сѐлами, обстояли с 

библиотеками. В том же 1968 году, для примера, в Кировском районе 

находилось 26 библиотек Министерства культуры с читательским фондом в 

131760 книг. Кроме того имелось 17 колхозных библиотек, которые могли 

предоставить любителям чтения в общей сложности 58105 книг.[6, Оп.1, 

Д.554, ед. хр.377, л.138]   

В 1969 году в селе Ключѐвка открылся дом культуры, это здание в 

центре села было выполнено в псевдоклассическом стиле. В нѐм был открыт 

кружок художественной самодеятельности и эстрадный ансамбль «Мукан». 

Организатором этого ансамбля был выпускник Кумуштакской С.Ш. 

Нурматов Тургумбек, который после окончания Ошского педагогического 

института вернулся в родное село.[196] 

В 1971 году во 2-ой школе города Талас, по указу Министерства 

народного образования, был создан музей. Под него был выделен второй 

этаж школьной мастерской. Первой заведующей музеем и его идейным 

вдохновителем была учитель географии, этой же школы, Раиса Яковлевна 

Рысакова, которая проработала в этой школе 57 лет и все силы и талант 

отдала своим ученикам. Помимо музея, детищами Раисы Яковлевны были; 

любительская киносъемочная группа, а также школьный краеведческий 

отряд «Искатель». Раиса Яковлевна Рысакова умерла в 2005 году, а в 2007 

году 2-ой школе было присвоено еѐ имя.[18 папка 3] 

 В семидесятые годы в Таласе был построен новый кинотеатр 

«Нур».[3.48.91, c.56] В 1974 году в городе действовало 6 
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общеобразовательных школ с общим числом учащихся 5 тысяч человек, 

профессионально – техническое и медицинское училища. [76, c.57] 

 В начале 70-х годов во Фрунзе была открыта Главная  редакция 

местного вещания. Главным редактором в ней работал Ш.К. Керимбаев. В 

1981 в Таласе открылся собственный телерадиокомитет. Председателем  

областного телерадиокомитета был Э.А.Айылчиев. Главным редактором 

работал О.Осмонкулов.  первая передача вышла в эфир 20 июля 1981 года и в 

последующем выходила в эфир четыре раза в неделю. Диктором на местном 

радио была Б. Рыскельдиева.[76, c.67]В 1974 в Ключѐвским гараже было 

построено здание, в котором разместилась столовая, кабинет 

политпросвещения, художественная мастерская. На первом этаже 

разместились: кабинет главного инженера, диспетчерская и пункт связи.[196] 

Одним из отличительных черт социалистического строя было 

постоянная культурно – идеологическая работа с населением. В районных 

домах культуры проводились тематические вечера, диспуты, устные 

журналы. В 1975 году в Таласском доме культуры было проведено 22 таких 

мероприятий, на которых присутствовало 3158 человек. В Кировском ДК, за 

тот же год подобных мероприятий было намного меньше, всего 4. На них 

побывало 1480 человек.[6, Оп.1, ед. хр.645,лл.30-31] 

В 1976 году было принято постановление ЦК КП Киргизии и Совета 

Министров КССР о создании литературно – этнографического музея «Гумбез 

Манаса». Одновременно, этим же постановлением было решено создать 

музей «Бурана» в Чуйской долине. Постановлением было определено, что 

содержание музея «Гумбез Манаса» будет осуществляться за счѐт областного 

бюджета, а содержание музея «Бурана» за счѐт республиканского 

бюджета.[17, ед. хр.2 оп201.д.172л.42] 

В 1976 году город Талас посетил известный композитор В.П. 

Соловьѐв – Седой. В Таласском Доме культуре был организован концерт, на 

котором звучали песни этого выдающегося композитора. В 1978 году в селе 

Ключѐвка, рядом с церковью, была построена новая школа. Школа построена 
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по типовому образцу, Н-образной формы, первое крыло двухэтажное, второе 

трѐхэтажное.[196] 

В 80-е годы Киргизский театр драмы шефствовал над Таласской 

областью, оказывая помощь местным самодеятельным кружкам. В колхозе 

«Россия» Кировского, района был открыт музей изобразительных искусств. 

За счѐт этого же колхоза построен спортзал, для того чтобы местная 

молодѐжь могла заниматься физической культурой.[41, с.124] 

В 1979 году в Ключѐвке открылось сельское профессионально – 

техническое училище (СПТУ) №41. Где по сей день готовят, трактористов и 

водителей широкого профиля. В нынешнее время здесь работает около 30 

преподавателей получивших высшее и средне - специальное образование. 

СПТУ рассчитано на 400 учащихся. При училище имеется общежитие на 150 

мест, столовая, тренажѐрный зал. Возле училища имеется автодром, где 

учащиеся, используя учебную технику, приобретают навыки 

вождения.[196]Всего же на начало 80-х годов в Русских сѐлах было открыто 

несколько профессиональных учебных заведений. ТУ № 20 в Таласе и ТУ № 

21 в селе Кировском. Эти училища готовили в основном специалистов 

строительных профессий, в которых остронуждались все строительные 

объекты Таласской области.[191] 

В то же время в ходе проверок вскрывались серьѐзные недочѐты в 

культурном строительстве. Так в ходе проверки, которую организовала в  

1981 году Республиканская оргкомиссия у многих сельских клубов 

выявились проблемы с отопительной системой. Также комиссия 

констатировала слабую работу Таласской облкомиссии, которая до сих пор 

не выдала результаты проверки областных клубов к отопительному 

сезону.[6, Оп.1, ед. хр.645,л.175] 

Даже не смотря на начавшийся в середине 80-х системный кризис, 

поразивший всю систему социалистического хозяйства, культурное 

строительство в Таласской области продолжалось. Здесь функционировали 
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137 дневных общеобразовательных школ, в которых обучались 72 тысячи 

детей.[40, c.123] 

 С началом перестройки перемены начались и в культурной жизни 

русских сѐл Таласской долины.1 мая 1987 года, в Таласском парке открылся 

первый, в Таласской области, видеосалон, по инициативе Эмира Сыдыкова, 

Асана Кожокеева, Айсии Иминовой и Людмилы Кузнецовой. Благодаря 

этому видеосалону Таласская публика впервые ознакомилась с такими 

нашумевшими, в своѐ время, фильмами как «Покаяние», «Как стать звездой». 

Кроме этих фильмов в репертуаре видеосалона было ещѐ около 200 

кассет.[76, с.34] 

 В годы перестройки началось возрождение религиозной жизни 

населения. Стали открывается церкви, строиться мечети. На 1987 годв 

Таласской области были зарегистрированы две действующие православные 

церкви, в Таласе и селе Покровка. [86 c.126]В селе Ключѐвка (Боо – Терек) в 

1993 году в центре села была построена мечеть. В 2006 году ещѐ одна мечеть 

была построена в нижней (западной) части села. В 2012 году центральная 

мечеть была расширена, и к ней был пристоен небольшой минарет. [196] 

Более успешно народное образование началось развиваться после 

выхода в свет в 1984 году решения о реформе школы, а также после 

постановления о повышении квалификации специалистов вышедшего в 1988 

году. Повсюду в республике кипела педагогическая работа, шѐл активный 

поиск новых педагогических методов. Повсюду создавались творческие 

группы, лаборатории, творческие объединения. В Таласской области была 

создана творческая группа по усвоению передового опыта ведущих 

педагогов СССР, под руководством Т.П. Путинцева. Эти группы проводили 

семинары для молодых учителей, творческие встречи с педагогами 

новаторами Ш.А. Амонишвили, С.Н. Лысенковым и др.[40, c.187] 

В 1989 году в Талас, в СШ № 6, приехали учителя новаторы из Грузии, 

сподвижники Ш. Амонишвили. Этери Григорьевна Канделаки, Нана 

Ивановна Вадачкория и Томаз Андронович Николашвили.[40, с.45]  
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После распада СССР в Таласе открылся филиал КГПУ им. Арабаева, а 

также филиалы КНУ, КГУСТА и КАА. В 2000 году все они были 

объединены в Таласский государственный университет (ТалГУ).  [76, с.65] 

В 1995 году в Таласской области проводилось празднование 1000- 

летия эпоса Манас. В Таласскую долину приехали гости из разных стран. В 

память об этом знаменательном событии, в соответствии с Указом 

Президента, был учреждѐн памятный золотой орден «Манас – 1000» и 

памятная золотая медаль. Этот медаль и орден были вручены руководителям 

братских, тюркских государств: Президенту Турецкой Республики 

Сулейману Демирелю, Президенту Республики Казахстан Нурсултану 

Назарбаеву, Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, 

Президентам Азербайджана и Туркменистана Г. Алиеву и С. Ниязову. Также 

указанный орден и медаль были вручены руководителям международных 

организаций: Генеральному секретарю ЮНЕСКО Федерико Майору и 

Президенту международного олимпийского комитета Хуану Антонио де 

Самаранчу. А также Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии Сумио 

Эдамуре.[122, c.125] 

В годы независимости в стране развивалось собственное 

республиканское телевидение. В августе 1992 года в Таласе открылся 

областной телеканал, он вещал по четыре часа в день по республиканскому 

телеканалу. 

 В конце 90-х годов швейцарская компания провела в Кыргызстане 

аналитическое исследование. Темой исследования был имидж областей 

Кыргызстана, так как он представлен в электронных средствах массовой 

информации. Для этого брались самые повторяемые сюжеты в освещении 

жизни Кыргызских регионов. Так, например Таласская область в то время 

позиционировалась с такими понятиями: 

- Родина Манаса. Празднование 1000-летия эпоса. 

- Родина публичных политиков и известных личностей – Ч. Айтматова,  

Сарыгуловых и т.д. 
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-  Предвыборный скандал вокруг кандидата в Президенты Ф. Кулова.  

- Табаководство как основная отрасль региона.  

- Пограничные проблемы (Казахстан).[132, c.97.]Для сравнения, в том же 

году темы, поднимаемые в других областях: 

  В Нарынский области: 

- Граница с Китаем пограничные проблемы. 

- Торугарт, свободная экономическая зона. 

- Строительство века – магистраль Кочкор –Кара-Кече.  

Иссык-Кульская область:  

- Здравница, туристическая зона. 

- Экологическая трагедия в Барскауне.  

Джалал – Абадская область: 

- Наркотропа и усиление религиозного фанатизма. 

В Ошской области самыми обсуждаемыми темами в электронных СМИ 

было:  

- Превращение Оша в южную столицу Кыргызстана. 

- Межнациональный конфликт 1990 года и Празднование 3000-летия 

Оша.[132, c.98] 

 И о Баткенской области СМИ больше всего говорили в ракурсе борьбы 

с бедностью и угрозы терроризма.[ 321, c.99] 

 На 2000-й год в Кыргызстане насчитывалось 39 частных каналов и 2 

государственных. В Таласской области вещал один государственный и один 

местный канал. Для сравнения; в Иссык – Кульской и Нарынской областях 

по одному негосударственному каналу и по одной радиостанции. В Чуйской 

области один негосударственный канал. По 6 частных каналов существовало 

в Джалал – Абадской и Ошской областях. 21 частный канал существовал в 

городе Бишкек.[ 321, c.89] 

 В годы независимости и становления нового суверенного Кыргызского 

государства большое внимание уделялось реорганизации народного 

образования и во всей республике и непосредственно в Таласской области. В 
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декабре 1992 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял закон 

«Об образовании» в соответствии, с которым народное образование 

перестало быть прерогативой государства в результате стали создаваться 

учебные заведения нового типа – гимназии, лицеи, школьные 

комплексы.[192, c.567] 

3 июня 1993 года Таласская городская администрация приняла 

постановление о реорганизации школ города. В соответствии с этим 

постановлением школа №6 была переведена полностью на кыргызский язык 

обучения. Русские учащиеся переведены в школу №7, которая осталась 

русской школой. Таким образом, в школах №№1,4 и 6 преподавание стало 

вестись только на кыргызском языке. Школы №№2,3 и 7 остались  русскими 

школами, школа №5 стала школой со смешанным языком обучения.[5.16.159, 

28.11.1998] В 1998 году СШ №3 был присвоен статус гимназии. Это школа с 

углублѐнным изучением немецкого языка. Четыре года подряд, с 1993 года 

здесь работали волонтѐры из Германии Ян и Беата Кох. Директором школы 

тогда была Нина Никитична Салиева.[76, с.43] 

 25 июля 2000 года Указом Президента КР. был создан Таласский 

Государственный университет на базе таласских филиаловстоличных ВУЗов. 

В настоящее время в Университете имеются два факультета: гуманитарный и 

естественных наук, технологический институт, колледж, автошкола. На 

факультетах университета трудится около 200 преподавателей; из них: 3 

доктора наук, профессора, 32 кандидата наук, 27 аспирантов. [179] 

К 2000-му году в Таласе, также, имелось 9 школ, 2 турецких лицея 

«Себат», мужской и женский, музыкальная школа и медучилище.[76, с.49]На 

2000 год во всѐм Кыргызстане насчитывалось 1952 государственных и 14 

частных школы. Число русских школ за 8 лет сократилось со 191 до 131.В 40 

ВУЗах обучалось 130 тыс. студентов.[122, с,87] 

24 марта 2001 года Указом Президента областному государственному 

комплексу «Манас Ордо» был придан статус Кыргызского национального 

комплекса.[122, c.172] 
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Обстановка с культурным досугом, на 2000 год, в сѐлах основанных 

переселенцами была достаточно благополучная, везде есть школы, почти в 

каждом селе имеется   сельский дом культуры. В Ключѐвке Сельский 

клуб,который в постсоветское время стоял неработающим со сгоревшей 

крышей, был отремонтирован в 2006 году за счѐт программы ARIS. Сейчас в 

нем имеется кинозал, бильярдная, библиотека.[196] 

За полвека, которые прошли в истории нашего государства, было много 

разнообразных событий. Порой противоречивых и очень сложных. До сих 

пор нет единого мнения, как же эти события отразились на судьбах 

нынешних поколений. За истекшие пятьдесят лет мы становились 

свидетелями самых кардинальных перемен. Страна прошла ломку 

тоталитарного строя и зарождение нового демократического строя. 

В советское время русские чувствовали комфортно в любом месте 

советского Союза, поскольку тогда было сформировано единое «советское» 

русскоязычное пространство. Ситуация изменилась после 1991, когда 

начался процесс построения национальных государств в, образовавшихся 

после развала Советского Союза, суверенных республиках. Русские, 

живущие в Кыргызстане, вынуждены были интегрировать в национальное 

кыргызское общество. Именно тогда начался особенно активный отток 

русскоязычного населения за пределы республики. 

В настоящее время среди русских оставшихся жить в Таласской 

области происходит процесс всѐ более глубокой интеграции в 

кыргызскуюэтническую среду. Этот процесс грозит потерей национальной 

идентичности русскоязычному контингенту Таласской долины. Особенно 

этот процесс заметен в селах, где кыргызское население особенно сильно 

преобладает над русским. Также продолжается, миграция русского населения 

в Россию.  
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Заключение: 

 

Исследовав выбранную тему в установленных хронологических 

рамках, мы ознакомились с непростым процессом переселения русских 

крестьян в Среднюю Азию и возникновения и развития русских сѐл. Мы 

видим, что процесс переселения русских крестьян в Среднюю Азию был 

исторически закономерным. Земельный вопрос всегда остро стоял для 

российских крестьян, так – как реформа Александра II, на самом деле, была 

половинчатой, крестьянам предоставили свободу, но им не была 

предоставлена земля. Это вызвало в России социальную напряжѐнность. 

Выход из создавшейся ситуации можно было найти после присоединения к 

России Средней Азии. Тогда российское правительство начало политику 

переселения безземельных крестьян в Туркестан. Для этого переселенцам 

были обещаны земля, денежные ссуды и освобождение на пять лет от 

воинской повинности. Хотя благоустройством крестьян на местах занималась 

только колониальная администрация. 

 Другой причиной, по которой царская администрация стремилась 

переселить российских крестьян в новые земли, это необходимость создания 
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в Туркестане крепкой опоры для колониального режима в лице зажиточных 

русских крестьян. Первые переселенцы наделялись 30-ю десятинами 

плодородной земли. В последующем, когда наплыв крестьян из России стал 

слишком большим, эта цифра стала снижаться и в итоге дошла до 10 десятин. 

 Задуманное царской администрацией удалось. Большинство крестьян, 

из тех, кто приехали первыми и получили много земли, превратились в 

зажиточных землевладельцев и стали той самой надѐжной социальной 

опорой для самодержавия во вновь присоединѐнных землях. 

 Сразу после присоединения Северного Кыргызстана, сюда началось 

переселение русских крестьян. Отношение к приехавшим, со стороны 

местного населения, было, в целом, миролюбивым. Контакт между 

переселенцами и местными жителями был сложен в чисто ментальном плане, 

поскольку кыргызы и русские принадлежали к совершенно разным 

культурам. Кыргызам жившим в условиях родоплеменной изоляции, не 

знавшим, до этого, других культур  традиций, было трудно принять новую 

культуру и еѐ понятия. Представители традиционного общества с 

изумлением взирали на слишком раскрепощѐнные, по их мнению, русские 

нравы. 

 Русские крестьяне, приехавшие в Среднюю Азию, столкнулись здесь с 

совершенно новым типом менталитета, быта и культуры. Кочевая 

цивилизация, за века своего существования, выработала всѐ необходимое для 

существования в именно этих природно – климатических условиях. Русским 

переселенцам пришлось многому учиться, у местных жителей. Технология 

саманных построек, которыми русские переселенцы совершенно не владели, 

поливному земледелию, особенностям жизни в жарком засушливом климате. 

Но и кочевники многому учились у приезжих; новым методам земледелия, 

строительства, садоводству, огородничеству, пчеловодству и т.д. 

 Вместе с русскими переселенцами приезжали представители и других 

национальностей в основном украинцы и немцы. Многие сѐла в Таласской 
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долине, которые считаются русскими, на самом деле основаны украинскими 

крестьянами. 

 Колониальная администрация ввела среди местного населения выборы 

низшей ступени власти, аильных старшин и волостных. Демократические 

выборы были не новостью среди местного населения, ещѐ в доколониальный 

период у кочевников Таласской долины существовали выборы племенных 

биев, путѐм бросания камешков в специальные ямки. 

 Вся территория Кыргызстана была поделена на новые 

административно  - территориальные единицы – волости и уезды, по примеру 

остальных Российских территорий. Территория Таласской долины вошла во 

вновь образованный Аулие – Атинский уезд, с центром  в городе Аулие  - 

Ата (сейчас это город Тараз). 

 Для того чтобы обеспечить землѐй прибывающих из России крестьян, 

колониальные власти. Вынуждены были прибегать к конфискации земли у 

кочевников под предлогом излишков. Но всѐ же местная администрация 

вынуждена была заботиться о том, чтобы среди местного населения не было 

вспышек возмущения. С этой целью генерал – губернатор Туркестана даже 

один раз закрыл край для переселенцев, запретив им сюда приезжать. 

 Русские приносили в новые места и свою веру. Во многих сѐлах были 

построены церкви, где православные могли совершать свои религиозные 

обряды. Но чиновники местной администрации не стремились 

распространять свою веру среди коренного местного населения и навязывать 

им православную религию. 

 Нельзя не отметить тот факт, что присоединение Кыргызстана к России 

дало толчок к развитию образования. До этого в Кыргызстане желающие 

получить образование могли сделать это в медресе. Для кочевников, также, 

существовали школы, где учащиеся собирались в юртах или просто на 

открытом воздухе. При новой власти стали создаваться новые церковно – 

приходские школы, а,  также, светские школы и гимназии.  
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 Уровень развития демократии в самодержавной Российской империи 

был низким. И хотя представители местного населения считались 

равноправными подданными российской короны, они всѐ равно находились в 

ущемлѐнном положении, потому что главные, ключевые посты в 

администрации занимали славянские переселенцы. Они, также, в основном, 

служили в полиции и местных войсках. 

 Постепенно, под влиянием русской власти, в крае начали развиваться 

буржуазные отношения. Появились небольшие предприятия, основанные, в 

основном, на переработке продуктов сельского хозяйства и животноводства. 

В целом же буржуазные отношения развивались медленно, поскольку 

центральные власти были заинтересованы в том, чтобы Туркестан был 

сырьевым придатком для Российских предприятий, а, также рынком сбыта 

для товаров Российской промышленности. Да и в самой России 

капиталистические отношения были развиты недостаточно хорошо, и Россия 

оставалась в основном полу аграрной страной. 

 Хотя все приезжие наделялись одинаковым количеством земли, 

постепенно среди переселенцев началось имущественное расслоение. Это 

было связанно с тем, что, некоторые хозяйства разорялись и были 

вынуждены продавать землю, своим более удачливым соседям, так – как 

земля в то время была свободным объектом купли – продажи, а, также, тем, 

что более поздним переселенцам доставалось уже меньше земли или вовсе не 

доставалось, и они были вынуждены арендовать землю у тех, кто приехал 

раньше. Разбогатевшие крестьяне использовали наѐмную рабочую силу и 

таким образом формировали класс сельской буржуазии (кулаков). 

Обедневшие безземельные крестьяне, вынужденные наниматься к своим 

более успешным собратьям, пополняли собой класс сельских пролетариев. 

 Постепенно царское правительство вынужденно было запретить аренду 

земли у местных жителей, так как переселенцы относились к своей земле 

бесхозяйственно. По мере истощения земли, вместо того, чтобы использовать 

интенсивный метод земледелия, данная земля забрасывалась и арендовалась 
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новая земля у кочевников. Ещѐ одной причиной, по которой правительство 

пошло на эту меру, было стремление стимулировать развитие земледелия 

среди самих кочевников. Для этой же цели на сельскохозяйственных складах, 

для переселенцев и осевших местных жителей выдавались в кредит 

сельскохозяйственные машины и инвентарь. 

 Всего, за период с 1876 по 1897 годы, в Таласской долине появилось 7 

русских посѐлков, хотя понятие русские посѐлки здесь надо применять 

условно, скорей это были русско-украинские посѐлки, так  как в них был 

очень велик процент украинских крестьян (иногда более 50%). В русско  -

украинских посѐлках, также селились немногочисленные представители 

других славянских народов. Вместе со славянами из России в Среднюю 

Азию переселялись немецкие крестьяне, которые основывали свои 

отдельные, немецкие посѐлки.Все посѐлки были основаны переселенцами в 

западной части Таласской долины. 

 Зажиточные русские крестьяне враждебно отнеслись к советской 

власти и даже подняли против неѐ мятеж, вошедший в историю под 

названием Дмитриевского мятежа, который без особого труда был подавлен 

отрядом красной армии. Противоборство кулаков также выражалось в 

попытках провести в местные органы власти своих представителей любыми, 

в том числе, незаконными методами, а, также, в самозахвате земли 

выделенной для пользования местной бедноте, но такие попытки тут же 

пресекались новой властью. 

 В середине 50-х годов XX века, когда Хрущѐв начал политику 

укрупнения колхозов, в русских сѐлах ускорился процесс этнической 

интеграции, за счѐт притока в переселенческие сѐла представителей местного 

этноса.  

 Русские, живущие среди среднеазиатских народов, переняли у них 

многие положительные черты менталитета. Такие как гостеприимство, 

уважение к старшим, и многие чисто бытовые черты, например, пить чай из 

пиалы, готовить кыргызские блюда. Культурное сближение народов 
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населяющих Кыргызстан, было взаимным. Кыргызы и остальные жители 

Кыргызстана усваивали русский язык, Переписи населения наглядно 

показывают, что русским языком, как вторым родным, в Таласской долине 

владеют не только представители украинского и немецкого населения, но и 

много кыргызов, казахов, курдов и других народов, населяющих Кыргызстан. 

 После развала Советского Союза и обретения Кыргызстаном 

независимости начался отток русскоязычного населения из Кыргызстана. Это 

было вызвано экономическими трудностями, постигшими нашу республику в 

результате разрыва хозяйственных связей, сложившимися между бывшими 

советскими республиками.  

 В текущий момент русские сѐла Таласской долины можно назвать 

таковыми лишь условно. Русские, оставшиеся в Кыргызстане, в силу своей 

малочисленности испытывают, по естественным причинам, сильное 

интегрирующее влияние со стороны местного населения. Особенно это 

сказывается на молодом поколении, которое, вырастая в кыргызской 

этнической среде, всѐ сильнее подвергается еѐ воздействию. Итогом этого 

процесса, на мой взгляд, будет всѐ большая этническая идентичность 

русских, оставшихся жить в Кыргызстане, местному населению. 
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Практические рекомендации: 

 

 Материалы исследования можно использовать при составлении 

специализированных справочников и изданий на данную тему для 

более углублѐнного ознакомления с историей края. 

 Укрепить дружбу между кыргызским и русским народами, за счѐт 

изучения культурно – хозяйственного вклада переселенцев в жизнь 

Таласской долины  

 Создать  программу по сохранению памятников материальной 

культуры первых русско – украинских переселенцев, (дома, церкви, 

первые школы.)  

 Создать дом - музей первых переселенцев на базе одного из 

памятников материальной культуры Таласской области. 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

 

I.Архивные  материалы. 

 

Центральный Государственный архив Кыргызской Республики. 

1. Фонд 105 оп. 1-5. - Центральное статистическое управление Киргизской 

АССР 

2. Фонд 105, оп. 6. -  Управление народно – хозяйственного учѐта КАССР            

3. Фонд 21. - Центральный исполнительный комитет КАССР 1932 – 1936гг. 

4. Фонд 1642. - Министерство сельского хозяйства Киргизской ССР. 

Министерство производства и заготовок с/х продукции. 

5. Фонд 1112. - Грозненский сельский совет рабочих и крестьянских 

депутатов. 

6. Фонд 2582. - Министерство культуры КССР. 

7. Фонд 134 - Журнал Общего присутствия Сырдарьинского областного  

правления. 

8.Фонд 140 - Орловское сельское управление Сыр – Дарьинской области.  

 



156 
 

Таласский Областной Государственный архив. 

 

9.Фонд 814. – Строительная комиссия по постройке правительственных 

зданий.   

10. Фонд 856. - Таласская районная комиссия по помощи голодающим.  

11.Фонд 10 . – Иоганиздорфский сельсовет (совет 40 лет октября). 

12.Фонд 1739. – Покровский исполнительный волостной комитет Совета 

Рабочих Дехканских и Красноармейских Депутатов. 

13.Фонд 925. – Коллекция воспоминаний ветеранов установления Советской 

власти в Таласской долине. 

14.Фонд 501. – Кировский волостной исполнительный комитет Совета 

Рабочих Дехканских и Красноармейских депутатов/ 

15.Фонд 2415  –  Грозненский волостной исполнительный комитет. 

 

Центральный Государственный архив политической документации 

Кыргызской Республики. 

 

16.Фонд 10. – Перечень вопросов обсуждаемых на заседаниях бюро 

Кыргызского комитета ВКП (б). 

17.Фонд 56. Протокол 4 §1. – Перечень вопросов рассматриваемых на 

заседаниях бюро ЦК КП (б) Киргизии. 

 

 

18. Архив музея 2ой школы г. Талас. Общие фонды.    

19.РГИАф. 882 

20. РГИА ф. 876 

 

 

II  Литература. Научные  монографии. 



157 
 

 

21. Абдрахманов, Ю.А. Восстание кыргызов в 1916 году [Текст] / Ю.А. 

Абдрахманов. – Фрунзе.:Киргизгосиздат, 1933.- 98 с. 

22.Адамов, Д. Места заключения и репрессированные[Текст] / Д. Адамов.–

Алма-Ата.: Глобус,2001.- 127 с. 

23.Айтбаев, М.М. Социально – экономические связи в кыргызском ауле в 

XIX – начале XX веков [Текст]/ М.М. Айтбаев. - Фрунзе: [б.и.],1962. -195 с. 

24.Айтмамбетов, Д.О. Культура кыргызского народа во второй половине XIX 

начале XX века[Текст]/ Д.О. Айтмамбетов.– Бишкек: [б.и.],1967. -310 с. 

25.Акмолдоева, Б. и др. Этносоциальные процессы в Кыргызстане в 1992 -

1993 гг.[Текст] / Б. Акмолдоева, Ч. Джапаров,  Ч. Исраилова.-Бишкек:[б.и.], 

1994.- 101 с. 

26.Аминов, А.М. Экономическое развитие Средней Азии (колониальный 

период)[Текст] / А.М. Аминов.– Ташкент.: Гос. изд – во Узбек. ССР,– 1959.-

298с.  

27.Аристов, Н.А. Усуни и Кыргызы или кара – кыргызы[Текст]:Очерки 

истории и быта населения  Западного Тянь-Шаня / Н.А. Аристов.– Бишкек: 

Илим,2001. -582 с. 

28.Аристов, Н.А. Очерки истории и быта населения Западного Тянь-Шаня и 

исследования его исторической географии. [Текст]/ Н.А. Аристов.– Бишкек: 

[б.и.],2001. -578 с. 

29.Арзыматова, А.А. Промышленность Кыргызстана.Вторая половина XIX – 

XX вв.[Текст] /А.А.Арзыматова.– Бишкек: [б.и.],2008. -300 с. 

30.Аттокуров, С.А. Промышленность Киргизии в послевоенные 

годы[Текст]/С.А. Аттокуров.- Бишкек.: Илим,1990. -191 с. 

31. Бактыгулов, Дж. С. Культурное строительство в Киргизстане (1941-

1965)[Текст] /Дж. С. Бактыгулов.- Фрунзе:[б.и.].– 1988.-315 с. 

32.Бактыгулов, Ш. Дж. Материально – техническая база сельского хозяйства 

Кыргызстана (40 – 50е гг.)  [Текст]/ Ш. Дж. Бактыгулов.- Бишкек:[б.и.],2008.-

156с. 



158 
 

33.Балтабаева, А.Т. Межэтнические отношения в Кыргызстане[Текст]/А.Т. 

Балтабаева. – Бишкек:[б.и.], 2010. -173 с. 

34.Бартольд, В.В. История культурной жизни Туркестана[Текст]/В.В. 

Бартольд. – М.: [б.и.],1927. -256 с. 

35.Бартольд, В.В. Киргизы (исторический очерк)[Текст] /В.В. Бартольд.– 

Фрунзе: Киргизгосиздат,1943.- 80 с. 

36.Бартольд, В.В. Путешествие по Туркестанскому краю [Текст] / В.В. 

Бартольд.– М.: [б.и.],1927.- 356с.  

37.Батырбаева, Ш.Д. Население Кыргызстана в 20 – 50 е гг. XX века [Текст]/ 

Ш.Д.Батырбаева. – Бишкек:[б.и.],2003. -276 с. 

38.Батырбаева, Ш.Д. Эпоха сталинизма в Кыргызстане[Текст] /Ш.Д. 

Батырбаева.– Бишкек:[б.и.],2002. -354с. 

39.Бегалтев, С.И. Депортированные народы Кавказа в Кыргызстане. (по 

рельсам судьбы) [Текст]/С.И. Бегалтев. – Бишкек.:Турар,2012.- 165 с. 

40.Бекбоев. И.П. Из истории развития педагогической мысли в Кыргызстане 

[Текст]/И.П. Бекбоев.- Бишкек:[б.и.],2003. -202 с. 

41.Болджурова, И.С. Колхозное крестьянство  в Кыргызстане в условиях 

развитого социализма [Текст] /И.С. Болджурова.- Фрунзе.:Илим,1985.- 148 с. 

42.Болятко, А.В. Взаимоотношение России с Китаем и другими странами 

ШОС[Текст]/А.В. Болятко.– М.:[б.и.],2006.- 368 с. 

43.Бройдо, Г.И. Восстание кыргызов в 1916 году[Текст]/Г.И. Бройдо.-Бишкек 

[б.и.],1996.- 91с. 

44. Вощинин, В. Очерки нового Туркестана: Свет и тени русской 

колонизации[Текст]/В.Вощинин.-  Санкт – Петербург: [б.и.],1914. -86 с. 

45.Всемирная история [Текст].– М.: Политическая литература,1965.- Т.10.- 

798 с. 

46.Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года [Текст].– 

СПб[б.и.], 1905.- 487 с. 

47.Гаврилов, Н. Г. Переселенческое дело в Туркестанском крае [Текст]/ Н.Г. 

Гаврилов.- Санкт – Петербург: [б.и.],1911.- 336 с. 



159 
 

48.Галиева, З.И. Политическая трансформация суверенного Кыргызстана 

[Текст] /З.И. Галиева.-  Бишкек.: КНУ , 2007. -325с.  

49.Галузо, П.Г. Вооружение русских переселенцев в Средней 

Азии[Текст]/П.Г. Галузо.– Ташкент: [б.и.],1926. -90 с. 

50.Галузо, П.Г. Туркестан – колония:очерк истории Туркестана от завоевания 

русскими до революции 1917 года)[Текст]/П.Г.Галузо. – М.:[б.и.],  1929.- 164  

51.Гинзбург, А.И. Русское население в Туркестане[Текст] /А.И. Гинзбург.– 

М.: [б.и.],1991.-171 с.  

52.Гирс. Ф.К. Отчѐт ревизионного по высочайшему повелению тайного 

советника Гирса[Текст] /Ф.К. Гирс .-Санкт – Петербург[б.и.],1880. -238 с. 

53.Горячева, В.Д. Перегудова С.Я. Памятники истории и культуры Таласской 

долины[Текст]/В.Д.Горячева, С.Я.Перегудова.– Бишкек.: Кыргызстан,1995.- 

120 с. 

54.Данилов, А.А. и др. История России[Текст] / А.А.Данилов, Л.Т. Косулина, 

М.Ю.Брандт. – М.: Гуманит, 2008.- 578 с. 

55.Данияров, С.С. Становление киргизской советской культуры (1917 – 

1924гг.)[Текст] /С.С.Данияров.– Фрунзе.:Илим, 1983.- 201 с. 

56.Джамгерчинов, Б.Дж. О прогрессивном присоединения Киргизии к 

России[Текст] /Б.Дж.Джамгерчинов.– М.:[б.и.],  1959. - 354 с.   

57.Джолочиев, И.И. Родом из СПТУ [Текст]/И.И. Джолочиев.– 

Бишкек:[б.и.],1991.- 46 с.    

58.Джунушалиева,Г.Ж. Кыргызская СССР в годы Великой Отечественной  

войны[Текст]/Г.Ж.Джунушалиева. – Бишкек: [б.и.], 2012. -183 с. 

59.Депортация и реабилитация народов в СССР 20 – 80 гг. XX в. [Текст]: 

Сборник документов. – Бишкек.:КРСУ,2010.- 231 с. 

60.Дятленко, Д.К. Реабилитация репрессированных граждан (1954 – 1999 

гг.)[Текст]/ Д.К. Дятленко.– Бишкек:[б.и.],  2010. -254 с.  

61.Жаймергенова, Т.А. Развитие периодической печати Кыргызстана в 

период социалистических преобразований[Текст] /Т.А.Жаймергенова.– 

Бишкек.: БГУ, 2008.- 114 с.   



160 
 

62.Завоевание Кыргызстана. Рассказы по военной истории[Текст].-

Пишпек:[б.и.],1902. -309 с. 

63.Зима, А.Г. Земельная политика царизма [Текст] /А.Г.Зима.– Фрунзе: 

[б.и.],1947.- Т2.– 354 с.  

64.Зима, А.Г. Победа Великой Октябрьской революции в Киргизии[Текст] 

/А.Г.Зима.- Фрунзе:[б.и.], 1959.- 344 с. 

65.Зима, А.Г. Великий октябрь в Киргизии[Текст] /А.Г.Зима.– Фрунзе.: 

Илим,1987.- 250 с. 

66.Зима, А.Г. Киргизия накануне Великой Октябрьской Социалистической 

революции[Текст] /А.Г.Зима.– Фрунзе.:АН. Кирг. ССР,1959. -112с. 

67.Ильясов, С.И. Земельные отношения в Кыргызстане в конце XIX начале 

XX веков[Текст]/С.И. Ильясов. – Фрунзе: [б.и.], 1963.- 375 с. 

68.Интеллигенция Кыргызстана (1925 – 1991гг.) [Текст]: Сборник 

документов.–Бишкек.: Кыргызстан,2011. -287 с. 

69.История коллективизации сельского хозяйства Кыргызстана[Текст] 

:Документы и материалы.– Фрунзе.: Кыргызстан,1989.- 364 с. 

70.Итоги первой национальной переписи населения Кыргызской Республики 

1999 года[Текст] .– Бишкек [б.и], 2001. -456 с. 

71.Исраилова – Харьехузен Ч.Х. Традиционное общество кыргызов в период 

русской колонизации[Текст]/Ч.Х. Исраилова – Харьехузен.- 

Бишкек.:Илим,1999. -213 с. 

72.История Киргизской ССР [Текст].– Фрунзе:[б.и.],1963.-Т.1.- 590 с. 

73.Калинина, Н.В. российская диаспоральная политика в странах СНГ: 

Состояние и перспективы [Текст]/Н.В.Калинина. – М.:[б.и.],2005.- 320 с.  

74.Кауфман, К.П. Проект всеподданнейшего отчѐта по гражданскому 

управлению и устройству в областях Туркестанского генерал – 

губернаторства [Текст]/К.П.Кауфман.-СПб.: Воен. Тип.,1885.- 503 с.  

75.Кененсариев, Т.К. Экономическая политика царского правительства в 

Кыргызстане во 2-й половинеXIX - началеXX вв. [Текст]/ Т.К. Кененсариев. 

– Бишкек: [б.и.], 2009. – 288 с. 



161 
 

76.Кенешбеков, К.А. История города Талас[Текст]/К.А. Кенешбеков.-

Бишкек:[б.и.].2001.- 36 с.          

77.Керимбаев, С.К. Советский Кыргызстан в годы Великой Отечественной 

войны[Текст]/С.К.Керимбаев.- Фрунзе: [б.и.],1980. -303 с. 

78.Кийизбаева, С. История развития радио и телевидения в Кыргызской 

Республике[Текст]/С. Кийизбаева. – Бишкек: [б.и.], 2011.- 72 с. 

79.Киргизия в годы Великой Отечественной войны [Текст]:Сборник научных 

трудов.– Фрунзе.:Кыргызстан,1982. -122 с. 

80 .Киргизия [Текст]:Сборник статей и очерков.–Москва.: [б.и.],1970.- 132 с. 

81.Комарская, Н.П. Дети империи в Центральной 

Азии[Текст]/Н.П.Комарская. – М.: Наталис, 2006.- 567 с. 

82.Костенко, Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно – статистического 

обзора Туркестанского военного округа[Текст] / Л.Ф. Костенко.-Санкт-

Петербург: [б.и.], 1880.- 302 с. 

83.Кронгард,Г.К. Население Киргизии в последней трети XIX - начале XX 

вв.[Текст]/Г.К.Кронгард.-Фрунзе.:Илим,1989. -90 с. 

84.Культурное строительство в КССР (1941 – 1945) [Текст]: Документальные 

материалы.– Фрунзе: Кыргызстан,1988. -390 с. 

85.Куропаткин, А.Н. Отчѐт о служебной поездке военного министра в 

Туркестанский округ[Текст].– СПб.: [б.и.],1909. -147 с. 

86.Курбанова, Н. У. Религия в общественно – политической жизни 

Кыргызстана на рубеже  XIX – XX веков.[Текст]/Н.У. Курбанова.- 

Бишкек:[б.и.],2010.- 212 . 

87. Курманов, З.К. Национальная интеллигенция. Вклад в возрождение 

национальной государственности[Текст] /З.К.Курманов.- Бишкек:[б.и], 2005.- 

465 с. 

88.  Кененсариев, Т. К.  Кыргызстандын Орусияга каратылышы [Текст] / Т.К. 

Кенесариев. – Бишкек.- 1997. 

89. Кененсариев Т.К.  Кыргызстандын XIX  кылымдын 50-70- жылдарындагы 

саясий  өнүгүүсү. [Текст] / Т.К. Кененсариев. – Бишкек.- 2009. 



162 
 

90. Кушубеков.А.Т. Трансформация этнического состава населения 

Кыргызстана в XX веке [Текст]/А.Т.Кушубеков.– Бишкек:[б.и.],2010. – 172с. 

91.Кыргызы во время Великой Отечественной войны [Текст]:Сборник 

документов и материалов. / Сост.: В.В. Санников, В.Н. Семенков.– 

Фрунзе:[б.и.].–  1965.- 581 с. 

92.Марасулова, Н.А. Состояние социальной защиты детей в Кыргызской 

республике[Текст]/Н.А.Марасулова.-Бишкек:[б.и.], 2011.- 23с. 

93.Материалы всероссийской переписи населения за 1897 год [Текст].– Санкт 

– Петербург: [б.и.], 1900. -576 с. 

94.Музыкально – драматическое искусство кыргызов в первой половине XX 

в. [Текст]:Сборник статей.– Бишкек: [б.и.],2010.- 207 с. 

95.Народы Кавказа депортированные в Кыргызскую республику 

[Текст]:Сборник статей и документов.– Бишкек: [б.и.], 2010.- 532 с. 

96.Население Кыргызстана:Итоги первой национальной переписи населения 

1999 года [Текст].–Бишкек: [б.и.],2000.- 354с. 

97.Население Кыргызстана в начале XX века[Текст].– Бишкек: [б.и.],2011.-

85с.   

98.Незведский, В.А.. Обзор Сырдарьинской области[Текст] / В.А. 

Незведский.– Верный: [б.и.],  1913.- 286с. 

99.Нурматова, С. Это наша с тобой победа[Текст] /С. Нурматова.– Бишкек: 

[б.и.],2010.- 145 с. 

100.Обзор Сыр-Дарьинской области за 1895 год[Текст]. – Ташкент: [б.и.], 

1903.- 345с.  

101.Осмонов, О.Ж., Асанканов, А.А. История Кыргызстана (с древнейших 

времѐн до наших дней) [Текст] /О.Ж. Осмонов, А.А. Асанканов.- Бишкек: 

Эркин - Тоо,2002.- 217 с. 

102.  Осмонов  О.Ж., Асанканов   А.А. Кыргызстан  тарыхы. ЖОЖ окуу 

китеби  - Б., 2006. 

103.Отошев, С. История села Май[Текст]/С.Отошев. – Бишкек:[б.и.],2007.- 

208 с. 



163 
 

104.  Омурбеков Т.Н.  Кыргызстандын тарыхы  ЖОЖ  студенттери  үчүн 

окуу китеби- Б., 2011 

105.Омурбеков, Т.Н. История кыргызов и Кыргызстана[Текст] /Т.Н. 

Омурбеков.– Бишкек:[б.и.],1998.-312 с. 

106.Пален, К.К. Переселенческое дело в Туркестане[Текст] / К.К. Пален.–

Санкт – Петербург: [б.и.],1910.- 418 с. 

107.Пален, К.К. Уездное управление: Отчѐт ревизии Туркестанского 

края[Текст]/К.К. Пален.-Санкт– Петербург: [б.и.], 1910.- 168 с. 

108.Парфентьев, В. Селение Вуадиль [Текст]: Статистический очерк /В. 

Парфентьев.- Новый Маргилан: [б.и.].1904. - 87 с. 

109.Перепись населения 2009 г. Население Кыргызстана: Итоги первой 

национальной переписи населения 1999 года [Текст].–Бишкек: [б.и.], 2000.-

354с. 

110.Плоских, В.М. История кыргызов и Кыргызстана [Текст] /В.М.Плоских.-

Бишкек: [б.и.], 2000.- 359 с. 

111.Погорельский, П. Батраков В. Экономика кочевого аула 

Киргизии[Текст]/П.Погорельский, В.Батраков.- М.: [б.и.],1930. -345 с. 

112.Рудов, Г.А. Российско – Кыргызские отношения. История и 

современность. Монография, [текст] – Бишкек, 2003. 607 стр. 

113.Россияне в Кыргызстане [Текст]:Сборник статей. – Бишкек: [б.и.],1999. -

354 с. 

114.Русские: этносоциальный очерк[Текст].– М.: [б.и.],1992.- 254 с. 

115.Сагынбаев, О. Кыргызстанцы в сражениях за родину[Текст] 

/О.Сагынбаев.– Бишкек.:КРСУ , 2007.- 496 с. 

116.  Солтоноев  Б. Кызыл Кыргыз тарыхы. Тарыхий очерктер.- 1-2-

китептер.- Б., 1993. 

117.Сагынбаев, О. Посланцы Кыргызстана на фронтах Великой 

Отечественной войны[Текст] /О.Сагынбаев.– Бишкек: [б.и.], 1996. -292 с. 



164 
 

118.Сапѐлкин, А.А. Аграрные отношения в Киргизстане в конце XIX- начале 

XX вв. (1900 – 1917 гг.). [Текст] /А.А. Сапелкин. – Фрунзе: Илим, 1977.- 

282с. 

119.Сапѐлкин, А.А. К истории феодализма в Киргизии в конце XIX начале 

XX вв.[Текст] /А.А. Сапелкин. – Фрунзе: [б.и.],1968. -127с. 

120.Северцов, Н.А. О русских поселениях к югу и западу от Иссык  -Куля 

[Текст] / Н.А. Северцов.  –СПб.: [б.и.],1876. -345с. 

121.Смирнов. А.П. Быт и нравы кыргызов [Текст] / А.П. Смирнов.-СПб 

Смирнов. А.П. Быт и нравы кыргызов [Текст] / А.П. Смирнов.-СПб 

122.Суверенный Кыргызстан: 20 лет на пути независимости [Текст]:Сборник 

документов.– Бишкек : [б.и.],2011. -416 с. 

123.Султаналиев, Б. Кыргызстанцы в годы ВОВ [Текст] /Б. Султаналиев.– 

Фрунзе:[б.и.],1977.- 353 с. 

124.Талызин, А. Пишпекский уезд. Исторический очерк[Текст] /А.Талызин.- 

Верный: [б.и.],1898.-123 с. 

125.Татырбаева, Ш. Население Кыргызстана в 20 -50е годы XX века[Текст].– 

Бишкек:[б.и.], 2003.-272 с. 

126.Усенбаев, К.У. Общественно – экономические отношения киргизов во 

второй половине XIX начале XX вв. [Текст] /К.У.Усенбаев.– Фрунзе:[б.и.],  

1980.- 311с. 

127.Участие женщин Киргизии в строительстве социализма[Текст]:Сборник 

документов и материалов / Под ред. Татыбековой Ж.С.–Фрунзе: [б.и.],1976.- 

327с. 

128.Хасанов, А.Х. Исторические корни дружбы народов СССР 

[Текст]/А.Х.Хасанов.-Фрунзе: [б.и.],1954.- 32с.   

129.Хасанов, А.Х. Из истории киргизов XIX [Текст]/А.Х.Хасанов.-Фрунзе: 

[б.и.],1959. -110с.   

130.Хелимский, Е.И. Колонизация средней Азии[Текст]/Е.И.Хелимский. – 

Бишкек: [б.и.],1999.- 37 с. 



165 
 

131.Ходяков, М.В. Новейшая история России [Текст]/М.В. Ходяков.-М.: 

[б.и.],2007.- 546 с. 

132.Чернов, В.М. История развития телерадиовещания в Кыргызстане 

[Текст]/В.М. Чернов. – Бишкек, [б.и.], 2009.- 122 с. 

133.Чиркин, С.В. Двадцать лет службы на Востоке. Записки царского 

дипломата[Текст].– М.: [б.и.],2006. -368 с. 

134.Чокушов, Б. Киргизская ССР накануне и в период Великой 

отечественной войны[Текст]/Б. Чокушов. – Фрунзе:[б.и.],1988.-96 с. 

135.Чотонов, У. Суверенный Кыргызстан. Выбор исторического 

пути[Текст]/У.Чотонов. - Бишкек[б.и.],2005.- 176 с. 

136.Шерстобитов, В.П. Новая экономическая политика в 

Кыргызстане[Текст]/В.П.Шерстобитов. – Фрунзе: [б.и.],1964. -610 с. 

137.Шерстобитов, В.П. Ленин и крестьянство Советского 

востока[Текст]/В.П.Шерстобитов.-  Фрунзе: [б.и.],1969.- 243с. 

138.Энциклопедия Киргизкой ССР[Текст].-  Фрунзе:[б.и.].1979.- 576 с. 

139.Энциклопедия Таласской области[Текст]. –Бишкек[б.и.],1995. -645 с. 

 

III. Научные статьи. 

 

140.Вячеслав Аникин. Аграрные проблемы Таласской области. [Текст] /   В. 

Аникин  // Вечерний Бишкек.- 2014. - 19 февраля 

141.Джолочиев, И. Призвание педагога. [Текст] /    И.Джолочиев // Вечерний 

Бишкек . – 1987. - № 214  

142.Достигнутое закрепить и приумножить [Текст] //    Ленинское знамя. - 

1986 . -№78    

143.Каждой ферме вдоволь кормов. [Текст] // Советская Киргизия. – 1976. – 

22 сентября.  

144.Кенешбеков, К.А.  100 лет селу Ивано – Алексеевка [Текст] /  

К.А.Кенешбеков // Жаны багыт. -2012. -12 мая. 



166 
 

145.Конурбаев, Э. Установление советской власти в селе Дмитриевка [Текст] 

/ Э. Конурбаев // Ленинское знамя. - 1986. - №9. 

146.Конурбаев, Э. Первые шаги социалистического строительства [Текст] / 

Э.Конурбаев // Ленинское знамя. – 1986. - №10.  

147.Конурбаев, Э. Подавление свергнутых эксплуататорских классов [Текст] 

/ Э. Конурбаев // Ленинское знамя. - 1986. - №16 

148.Коржов, В. Днѐм и ночью. [Текст] / В. Коржов // Советская Киргизия.-  

1974. - № 68 

149.Кто не платит? [Текст] // Ленинское знамя. – 1997. – 14 апреля.  

150.Лисичкин, П. П. Талас – столица сельских борцов. [Текст] /    П.П. 

Лисичкин. // Советская Киргизия.-  1965 . -№92 

151.Мыктыбеков, К.  Больше конкретности. [Текст] / К.Мыктыбеков // 

Ленинское знамя.- 1986 . -№139  

152.Недостатки и трудности [Текст] / /   Слово Кыргызстана.-1982. - 11 июня 

153.Обеспечить сытую зимовку. [Текст] //    Советская Киргизия.-  1976 . -

№209  

154.Очерки средней Азии [Текст] // Вестник Европы  (истории политики и 

литературы). - Санкт – Петербург, 1869.- С. 274-278.  

155.Работать по новому [Текст] //  Советская Киргизия.- 1967.- №176 

156.Сельским стройкам. [Текст] //    Советская Киргизия.- 1970. - №196  

157.Трудовой подъѐм. [Текст] //    Советская Киргизия.- 1952. № . - 274 

158.Таласские каникулы нардепов. [Текст] // Слово Кыргызстана. - 2000 . -

№80  

159.У таласских дорожников. [Текст] // Советская Киргизия.- 1952 . -№ 302 

 

IV. Авторефераты. Диссертации. 

 



167 
 

160.Абдырахманов, Т.А. Высшее профессиональное образование в 

Кыргызской Республике [Текст]:Автореферат дис. …д.и.н./ 

Т.А.Абдырахманов- Бишкек, 2010.- 45 с. 

161.Алтынбаев, Ж.Б. Общественно – политическая жизнь кыргызов, во 

второй половине XVIII - начале XX веков[Текст]:Дис. На соиск. 

…д.и.н./Ж.Б.Алтынбаев.- Бишкек, 2010.- 335 с. 

162.Горборукова, Г.А. Русская диаспора в Кыргызстане [Текст]: Дис. На 

соиск …д.и.н./Г.А. Горборукова. – Бишкек, 2005.- 181 с. 

163.Жумабаев, Б.М. Социально – экономические и культурные связи народов 

Кыргызстана, в трудах русских исследователей [Текст]: Дис. на соиск. 

…д.и.н./Б.М. Жумабаев.  – Бишкек, 1994. -207 с. 

164.Жунушалиев, Г.Дж. Культурная политика государства в Кыргызстане. 

XIX – конец 30 годов XXвека[Текст]: Дис.на соиск. … 

к.и.н./Г.Дж.Жунушалиев.  – Бишкек, 2005. -175 с. 

165.Исабаева, Н.А. Аграрная политика российской империи в Северном 

Кыргызстане во второй половине XIX начале XX века[Текст]: Дис. На  

соиск.…д.и.н./Н.А.Исабаева.  – Бишкек, 2007.- 153 с.  

166.Карыбаева, А.С. Государственно – правовое развитие Кыргызстана (XX – 

XXI вв.). [Текст]:Дисс.на  соиск.  к.и.н. /А.С. Карыбаева. – М.,2007. -188 с.  

167.Кумушбеков, А.Т. Трансформация этнического состава населения 

Кыргызстана в XX веке[Текст]:Дисс.на  соиск. … к.и.н. /А.Т.Кумушбеков.- 

Бишкек, 2010. -172 с. 

168.Озмитель, Е.Е. История православной культуры 

Кыргызстана[Текст]:Автореферат дис.на соиск д.и.н.  – Бишкек, 2011.- 42 с. 

169.Рахимов, Р.М. Трансформация кыргызского кочевничества в 20е – 30е гг. 

XX в.[Текст]: Автореферат дис. …д.и.н./Р.М. Рахимов.- Бишкек, 2011.- 18 с. 

170.Сумарокова, О.Л. История Российского образования в Киргизии и роль в 

нѐм русского языка [Текст]: Дис. на соиск. …д.и.н./О.Л.Сумарокова.- 

Бишкек, 2010.- 158 с. 



168 
 

171.Текенова, С.Ж. Межэтнические отношения в суверенном Кыргызстане: 

История и реальность[Текст]:  Дис. …д.и.н. – Ош, 1999.- 179 с. 

172.Усупова, Н.С. Историко типологические аспекты проблемы бедности в 

социальном развитии независимого Кыргызстана [Текст]: Дис. 

…д.и.н./Н.С.Усупова. – Бишкек, 2011. -305 с. 

173.Шишкараева, Э.Т. История становления и развития неправительственных 

организаций в Кыргызстане[Текст]: Дис. …д.и.н./Э.Т.Шишкарева. – Бишкек, 

2011.- 153 с.  

174.Эсенкулов, Н.Ж. Политическая и экономическая трансформация 

независимого Кыргызстана[Текст]: Дис. …д.и.н./Н.Ж.Эсенкулов. – Бишкек, 

2011. -311 с. 

 

V.Интернет ресурсы. 

175.Голод в Поволжье[Электронный  ресурс].-Режим 

доступа:Tatpolit.Ru./2008-09…/93/.- Загл.с экрана.  

176.Народ божий. Игумен Дамаскин (Орловский) [Электронный  ресурс].-

Режим доступа:tapip.narod.ru.-Загл. с экрана.   

177. Земельная реформа в Кыргызстане[Электронный  ресурс].-Режим доступ: 

www. Ca-c/org/…/.-Загл. с экрана. 

178.Demoscope/ru/weekly/ 

179.Таласский Государственный университет [Электронный  ресурс].-Режим 

доступа: http//ekobilim/.-Загл. с экрана. 

180. [Электронный  ресурс].-Режим доступа:  www.bizdin.kg/elib/kitep.-Загл. с 

экрана. 

181.Перепись населения 2009 [Электронный  ресурс].-Режим 
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182.Хронология трагических событий 6 – 7 апреля.[Электронный  ресурс].-

Режим доступа:www.azattyk.mobi/kg. - Загл. с экрана.   
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183.События по Таласу 6-7 апреля [Электронный  ресурс].-Режим 

доступа:www.kyrgyznews.com/news. - Загл. с экрана. 
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VI.Воспоминания местных жителей. 

 

187.Сообщение старожила Серекова Б. 1912 г.р. Записано со слов сына 

Серекова А.Б. 

188. Сведения правнука Д. Коханова, Коханова В.М. 

189.Сообщение старожила Ястребовой К.И. 1901 г.р. записано со слов дочери  

Ястребовой О.В. 1934 г.р. 

190. Сообщение старожила села Сатыбекова Б.С. 1938 г.р. 

191.Сообщение старожила Сатымкулова К. 1927 г.р. записано со слов сына 

Сатымкулова Д.К. 1948 г.р. 

192.Сведения старожила Шатиловой Е.Т. 1905 г.р. Записано со слов дочери 

Шатиловой Р.Е. 1937 г.р. 

193. Сообщение Старожила Осмонова Нарбото 1904 г.р. Записано со слов 
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