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АННОТАЦИЯ 

 

         Дисциплина изучает историю народов проживающих на территории 

Кыргызстана с древнейших времен до наших дней, в первую очередь, 

историю кыргызов,  становление и развитие государственных и 

общественных институтов, деятельности исторических личностей; 

В процессе подготовки профессиональных кадров изучение истории 

кыргызского народа является одним из основных задач, поскольку для 

молодежи, которые призваны стать хозяевами страны, знание духовных 

и исторических ценностей своего народа имеет первостепенное значение 

и играет главную роль в формировании личностных качеств. На основе 

исторических материалов формирование научного взгляда  истории 

кыргызского народа, понимание исторических фактов и их значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

         Дисциплина изучает историю народов проживающих на территории 

Кыргызстана с древнейших времен до наших дней, в первую очередь, историю 

кыргызов,  становление и развитие государственных и общественных институтов, 

деятельности исторических личностей; 

В процессе подготовки профессиональных кадров изучение истории кыргызского 

народа является одним из основных задач, поскольку для молодежи, которые 

призваны стать хозяевами страны, знание духовных и исторических ценностей 

своего народа имеет первостепенное значение и играет главную роль в 

формировании личностных качеств. На основе исторических материалов 

формирование научного взгляда  истории кыргызского народа , понимание 

исторических фактов и их значения. 

 

 

1. Цель курса: 

 

•  формирование у студентов представления об истории Кыргызстана как часть 

мировой истории, тесно связанной с мировой цивилизацией, через призму основных 

культурно-исторических эпох, а также ознакомление студентов с особенностями 

исторического развития Кыргызстана с древнейших времен до наших дней и  

выработка целостного образа исторического процесса в обществе. 

Задачи дисциплины:  

• определить цель и задачи, объект и предмет истории Кыргызстана; 

• показать особенности и этапы возникновения, а также развитие кыргызской 

государственности; 

• продемонстрировать основные традиции в истории Кыргызстана; 

 

 

   2.   Результаты  обучения  (РО)  и  компетенции  студента, формируемые  в   

процессе   изучения  дисциплины  «История Кыргызстана» 

 

         В  процессе  освоения  дисциплины   студент  достигнет  следующих  результатов 

обучения  (РО)  и будет  обладать соответствующими     компетенциями:  

 

 

РО 4- Способен анализировать основные этапы и закономерности развития истории 

Кыргызстана, определять ее место и роль в современном мире, формировать гражданскую 

позицию и физическую культуру, давать комплексную характеристику географических, 

экологических особенностей. 

ОК – 1    Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК- 8 Способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере; 

ПК -11  Знает основные процессы международных отношений в историческом и 

культурном развитии 



ДК -1  Способен сравнивать свою культуру с культурой другой страны,  студенты учатся 

относиться с пониманием к культуре, языку, менталитету, обычаям другой страны 

ДК-4  Изучает закономерности исторического развития, может применять полученные 

исторические знания на практике. 

 

 

Код  РО Компетенции ООП 

 

Формулировка   РО  

дисциплины 

(РОд) 

РО 

темы 

 

     

 РО-4 Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

развития истории 

Кыргызстана, 

определять ее место и 

роль в современном 

мире, формировать 

гражданскую позицию 

и физическую 

культуру, давать 

комплексную  

характеристику 

географических, 

экологических 

особенностей. 

 

 

 

 

 

  ОК  1- Понимать       

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

  ОК- 8 Способен 

анализировать и оценивать 

социально-экономические и 

культурные последствия 

новых явлений в науке, 

технике и технологии, 

профессиональной сфере; 

ПК 11- Знает основные 

процессы международных 

отношений в историческом 

и культурном развитии 

ДК 1-Способен сравнивать 

свою культуру с культурой 

другой страны,  студенты 

учатся относиться с 

пониманием к культуре, 

языку, менталитету, 

обычаям другой страны 

ДК-4 Изучает 

закономерности 

исторического развития, 

может применять 

полученные исторические 

знания на практике. 

 

 

Знать: 

 - закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

отечественной 

истории; 

уметь:  

-выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому;  

- ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе,  

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

 

 

Формулируются 

 в терминах 

знать, уметь, 

владеть 

в планах-

проспектах 

лекций, 

семинаров 

 

3 Место курса в   структуре  ООП   ВПО 

Изучение дисциплины «История Кыргызстана» требует наличия у слушателей 

знаний в области  средних профессиональных дисциплин «Человек и общество», 

«Манасоведение», Мировая история 

Дисциплина «История Кыргызстана» является компонентом цикла гуманитарных, 

экономических и социальных дисциплин при подготовке специалистов по специальности 

«Переводческое дело».  

Предмет изучения курса – исторические события и процессы, происходящие на 

территории Кыргызстана, взаимоотношения кыргызского народа с другими народами, 



этапы развития национальной государственности и культуры, общественно-политическая 

жизнь исторических личностей. 

Программа курса «История Кыргызстана» разработана в соответствии с 

государственным стандартом среднего  профессионального образования. 

 

4 Карта  компетенций  дисциплины  «История Кыргызстана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Компетенции 

Темы 

 

ПК-

11 

 

ДК-1 

 

ДК-4 

 

ОК-1 

 

ОК-8 

1 Введение. Кыргызстан в древности.    +  +  

2 Кыргызстан в Тюркском периоде.   +  + 

3 Кыргызский Каганат на Енисее. 

Кыргызское Великодержавие. 
   +  + 

4 Кыргызстан в эпоху монгольских 

завоеваний. 

  +   

5 Формирование кыргызской 

народности. 
  + +  

6 Кыргызстан и кыргызы в период 

кокандского ханства. 
  +   

7 Культура Кыргызстана (VI-XIXвв)  +   + 

8 Кыргызстан в составе Российской 

империи. 
 +  +   

9 Установление Советской власти в 

Кыргызстане. Основание и этапы 

развития Кыргызского-советского 

государства. 

  +   

10 Национально-освободительные 

движения в концеXIX-нач. ХХ 

 +  +   

11 Кыргызстан в годы Великой 

Отечественной войны. (1941-1945 гг.) 
 +  +   

12 Кыргызстан в период (1946-1985)г   +  +   

13 Кыргызстан в годы перестройки. 

(1985-1990) гг. 

  +  +   

14 Кыргызстан в годы независимости.   +  +   

15 Суверенный Кыргызстан в новейшее 

время(2002-2015) 

+  +   

 Итого 

 

6    1              



 

 

 

 

 

 

 

 5.                Технологическая карта   дисциплины   

 

Модули Ауди-

торных 

СРС    Лекции Семинары       СРС РК ИК Балл

ы 

час Бал

л 

Час Бал

л 

час балл    

I 32 32  16   4   16    8 28   8  10б    30 

II 28 28  14   3,5   14    8 32   8,5  10б    30 

ИК          40 б    40 

Всего: 

 

60ч 60ч  30ч 7,5б  30ч   15б 60ч   

17,5б 

 20б 40 б   100б 

120ч 

 

6.       Карта  накопления  баллов  по  дисциплине   

         С
ем

и
-н

а
р

 

 

                      Модуль 1 (30б)                    Модуль 2 (30 б.)   
 ИК             

(40б)  

    

    ТК1       ТК2       ТК3  

  

    ТК1      ТК2      ТК3 

2
  

 

    
  
  
  
 

 

лек   

  

се

м 

 

срс 

 
л с срс  л  С срс 

 Р
К

 1
  л с срс л  с срс л с срс 

  
Р

К
  

 

  

   
 1,5 3 3 1   2 2 1,5 3 3 10  1   2 3 1,5 3 3,5 1 2 3 10 

 

Баллы          7,5б        5б       7,5б 
10

б 
      6б   

        8б 

 

      6б 

 

10б 

 
 40 б  

 Тема 1-3    Тема 4-5  
Тема  

6-8 
 

Тема  

9-10 

Тема 11-

13 

Тема   14-

15 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.    Тематический  план    дисциплины  История Кыргызстана. 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

разделов дисциплины 

 

 

  

Аудитор

. 

  занятия  

СР

С 

Образ. 

технолог

ии 

 

Оцен-

ные 

средст-

ва 

 

 В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

                         Модуль 1.       

1 

 

Кыргызы и Кыргызстан в древности. 8 2 

 

2 4 ЛВЗ, 

МШ 

Пр,МГ 

КВ,Т 

2 Кыргызы и Кыргызстан в Тюркском периоде. 8 2 2 4 ПЛ,Д,К

С,МГ 

КВ,КР 

3 Кыргызский Каганат на Енисее. Кыргызское 

Великодержавие. 

8 2 2 4 ПЛ,ЛБ, 

Д, 

 

КВ,КР  

4 Кыргызы и Кыргызстан в эпоху монгольской 

империи. 

8 2 2 4 ПЛ,Д,К

С,МГ 

КВ, 

эссе 

5 Формирование кыргызской народности. 8 2 2 4 ЛПК 

МГ,Д 

КВ,Пр. 

Т, 

6 Кыргызстан и кыргызы в период кокандского 

ханства. 

8 2 2 4 ЛПК 

МГ,Д 

КВ,ПК 

 

7 Культура Кыргызстана (VI-XIXвв) 8 2 2 4 ЛПК 

МГ,Д 

КВ,ПК 

8 Кыргызстан в составе Российской империи. 8 2 2 

 

4 ПЛ,ЛБ 

МШ, 

МГ,Пр 

КВ,Пр. 

Т, 

 Итог Модуль 1 64ч 16

ч 

16

ч 

32

ч 

  

9 Установление Советской власти в Кыргызстане. 

Основание и этапы развития Кыргызского-

советского государства.  

8 2 2 4 ЛБ, ЛВЗ 

Д, 

МГ,Пр 

КВ,КР,

Т 

10 Национально-освободительные движения в 

концеXIX- нач. ХХ вв. 

8 2 2 4 ЛВЗ,ЛБ 

МГ,Пр,Д 

КВ,Т 

11 Кыргызстан в годы Великой Отечественной 

войны. (1941-1945 гг.) 

8 2 2 4 ЛБ, 

МШ, 

 

Т,Р 



12 Кыргызстан в период (1946-1985гг.) 8 2 2 4 ПЛ,ЛВЗ, 

МГ,Пр 

КВ, 

МГ,Пр

АС,  

13 Кыргызстан в годы перестройки. (1985-1990) гг. 8 2 2 4 ЛД,ЛБ 

Д,МГ 

Пр,МЭ, 

СБ 

14 Кыргызстан в годы независимости. 8 2 2 4 ЛД, Пр,МЭ, 

СБ 

15  Суверенный  Кыргызстан в новейшее время 

(2002-20015). 

 

 

8 2 2 4 ЛД,ЛБ,П

Л 

Пр, 

     Итого Модуль 2: 56ч 14

ч 

14

ч 

28

ч 

  

                                                                                                                                   

ВСЕГО 

 

120

ч 

 

30

ч 

 

20

ч 

 

60

ч 

 

 

 

 

 

                                  

 8.       Программа курса 

 

Тема 1. Введение. Кыргызстан в древности. 

История как наука. История Кыргызстана как составная часть всемирной истории.  

Первобытно -общинный строй. Каменный век. Памятники каменного века на территории 

Кыргызстана. Бронзовый век. Эволюция хозяйства и первое крупное разделение труда. 

Пастушеско–земледельческие племена андроновской культуры и переход к кочевому 

скотоводству. Чусткая культура.  

Тема 2.Кыргызстан в тюркском периоде.VI-XIIвв. 

          Тюрки и их происхождение. Образование Тюрского каганата. Борьба за  гегемонию 

в Центральной Азии. Западно-Тюркский каганат. Народ «Он ок бодун». Западно 

Тюркский и Восточно Тюркский каганат. Тюргеши. Завоевание Центральной Азии 

арабами. Карлуки их возникновение. Таласская битва 751 года.  

 Тема 3. Кыргызский Каганат на Енисее. Кыргызское Великодержавие. 

Кыргызы на Енисее. Хозяйство енисейских кыргызов. Обычаи. Традиции. Верования. 

Орхоно-енисейская письменность. Барсбек Ынанчу Алп Билге каган. Политическая 

ситуация в Центральной Азии.  Борьба за гегемонию. Кыргызское Великодержавие.  

 Тема 4.  Кыргызстан в эпоху монгольской империи. 

Кидане на территории Кыргызстана. Елюй Дащи и государство Си Ляо. Найманы. 

Узурпация власти Кучлуком. Возвышение Чингиз хана. Создание монгольской империи. 

Завоевания Чингиз хана Енисейских кыргызов. Походы в Среднюю Азию. Распад 

империи Чингиз хана. Чагатайский улус. Государство Хайду. Политика Хайду хана. 

Государство Моголистан.  

Тема 5. Формирование кыргызской народности. 

   Понятия “этнос”, “этногенез”, “этноним”, “этимология”. Этимология термина «кыргыз». 

Научные гипотезы происхождения кыргызов. Этапы формирования кыргызской 

народности. Родословная структура кыргызов. Мухаммед Кыргыз. Этногенетические 

связи кыргызов с другими тюркскими народами.  

Тема 6. Кыргызстан и кыргызы в период  Кокандского ханства. 

Образование Кокандского ханства. Характер и форма правления.  Генеалогия кокандских 

ханов.  Административное устройство ханства. Завоевательная политика кокандских 



ханов. Налоговая политика. Форма патриархально-феодальной эксплуатации. 

Общественные и социальные отношения в Кокандском ханстве. Политический и 

экономический кризис в ханстве. Восстания и их характеры.  Восстание 1973-1976 года 

под руководством Пулат хана.  Роль кыргызских феодалов в политической истории 

Кокандского ханства.  

Тема 7. Культура Кыргызстана (VI-XIXвв). 

 Культура Кыргызстана (VI- половина XIXвв). Устное народное творчество. Духовная  и 

материальная культура. Культура Кыргызстана в средние века.                                                

Тема 8. Кыргызстан в составе Российской империи. 

  Первое посольство кыргызов в Российскую империю. Атаке баатыр. Абдрахман Кучаков.  

Причины продвижения России в Среднюю Азию. Этапы завоевания Российской империей 

Кыргызстана. Принятия русского подданства северных кыргызов. Межплеменные 

конфликты. Завоевание Южного Кыргызстана. Ликвидация Кокандского ханства. 

“Алайская военно-научная экспедиция” генерала Скобелева. Курманжан Датка. 

Колониальная политика Российской империи и ее основные направления. 

Административная, аграрная-переселенческая, налоговая политика. 

Тема 9. Установление Советской власти в Кыргызстана. Основание и этапы 

развития Кыргызского-советского государства. 

Февральская буржуазная революция 1917 года в России. Политическая активация 

народных масс. Образование политических объединений и партий.  Октябрьская 

революция 1917 года  в Петрограде. Особенности установления советской власти в 

Кыргызстане. Гражданская война в Кыргызстане. Басмаческое движение на юге 

Кыргызстана.  Образование Туркестанского фронта. Кулацкие мятежи на севере 

Кыргызстана. Мероприятия Советской власти за упрочение власти. Национально-

государственное размежевание Средней Азии. Образование государственности 

кыргызского народа в форме автономной области. Создание Кыргызской АССР и 

преобразование ее из автономной в союзную. 

Земельно-водные реформы и их значение в ликвидации наследия колониализма. Политика 

НЭП. Особенности индустриализации в Кыргызстане. Интегрально.   Коллективизация 

сельского хозяйства.  

Тема 10. Национально-освободительные движения в конце XIX-нач. ХХ вв. 

       Усиление колониального гнета. Андижанское восстание 1898 года. Причины, 

движущие силы, ход восстания. Причины поражения, историческое значение, характер 

восстания.  

       Национально-освободительное движение 1916 года. Причины, движущие силы, этапы 

восстания. Причины поражения, характер и историческое значение восстания. 

Тема 11. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.) 

        Начало Великой Отечественной войны 1941 г. Подвиги воинов-кыргызстанцев на 

фронтах войны. Экономика и сельское хозяйство в годы войны. Развитие 

промышленности. Историческое значение победы в Великой Отечественной войне. 

Тема 12. Кыргызстан в период (1946-1985гг.) 

Восстановление народного хозяйства в послевоенное время. Трудности при переходе 

народного хозяйства страны к мирному производству. Демократизация общественной 

жизни страны после смерти Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Деятельность И. 

Раззакова.  Наступление «оттепели» в общественной жизни республики. Наука и 

культура. Декада кыргызского искусства в Москве. 

 Экономическое и политическое развитие Кыргызстана: успехи и трудности. Развитие 



промышленного строительства.  

Тема 13.  Кыргызстан в годы перестройки. 1985-1990 гг. 

Апрельский пленум 1985 г. Преобразования в политической жизни страны. 

Демократизация страны. Перестройка и ее отражение в Кыргызстане. Этапы перестройки.  

Тема 14. Кыргызстан в годы независимости. 

        Кризис в экономической и общественно-политической жизни общества. ГКЧП 1991 г. 

в Москве. Распад ССР. Создание СНГ. Образование независимого Кыргызстана.  

Преобразования в политической и административной системе независимого Кыргызстана. 

Основные направления внешней политики Кыргызстана. Кыргызы за рубежом.  

 

Тема 15. Суверенный  Кыргызстан в новейшее время (2002-2015). 

Развитие  Кыргызстана в новейщее время. 

 

9.Планирование лекции 



1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

                                                                    Модуль 1      

Тема№ 1. 

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

древноси. 

1           План. 

1Кыргызстан в период каменного века 

2 Древние племенные союзы  на 

территории Кыргызстана. Государство 

Давань. 

3.Империя хуннов хуннов. Древние 

кыргызы. 

Вопросы для закрипления; 

1.Сакский племенной союз. 

2.Государство Усунь. 

3.Древние владения Кыргыз. 

 

  2 

 

0,5 

 

2,4,5

,6,8 

 

 

СД,

СБ 

 

1-я 

Тема №2.  

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

Тюркском 

периоде. 

2       План. 

1. Тюркский  каганат. 

2.Западно-Тюркский  каганат. 

3. Караханидское государство 

Вопросы для закрипления; 

1.Этноним “турк”. 

2.Территория западно-туркского каната. 

3.Произведения Жусуп 

Баласагун,Махмуд(Барскани) Кашкари.  

  2   

0,5 

2,4,5

,9 

РИ,

С 

2-я 

 

Тема №3.  

Кыргызский 

Каганат на 

Енисее. 

Кыргызское 

Великодержави

е. 

3 План. 

1.Кыргызское государство Энесай. 

2.Социально-экономическая  жизнь  

кыргызов  Энесея. 

Вопросы для закрипления; 

1.Территория каганата. Военное дело. 

2.Орхоно-Энесайская письменность. 

2 0,5 2,4,5 С,С

Б 

3-я 

Тема №4. 

 Кыргызы и 

Кыргызстан в 

эпоху 

монгольской 

империи. 

4 План. 

1.Чынгызхан и его иперия. 

2.Присоединения Чынгыз хана Среднию 

Азию и Энесайских кыргызов. 

3.Новые государства на 

присоединенных территориях. 

Вопросы для закрипления; 

1.Завоеваеие Энесйских кыргызов. 

2.Причины распада государства Чынгыз 

хана. 

2 0,5 4,5,6

,6 

СБ,

С 

4-я 

Тема №5.  

Формирование 

кыргызской 

народности. 

 

5 План. 

1Этимология этнонима “кыргыз” 

2.Процесс становления кыргызского 

народа. 

3.Отношения кыргызского народа с 

соседними народами. 

Вопросы для закрипления; 

1.Племенные союзы “он”,”сол” канат 

2.Хронологическая рамка понятия 

этнос. 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

1,4,5

7,8 

 

 

ПС,

СБ 

 

 

5-я 



 

Тема  №6. 

Кыргызы 

Кыргызстан в 

период 

Кокандского 

ханства. 

 

6  План. 

1. Образование  и  этапы  развития  

Кокандского  ханства. 

1.Борьба  кыргызского  народа  против 

калмак-китайских захватчиков (XVI-

XVIIIвв)  

3.Падение Кокондского ханства. 

Вопросы для закрипления; 

1.Завоевания калмаков Средн. Азию 

2.Роль кыргызов в борьбе против 

калмаков.   

2 0,5 4,5,6

,7 

СБ,

СП

К 

7 

Тема№7    

Культура 

Кыргызстана 

(VI-половина 

XIX вв) 

  

 

7 План. 

1.Материальные и духовные ценности 

древних кыргызов. 

2.Культура Кыргызстана в среднем 

веке. 

3.Устное народное творчество. 

   Вопросы для закрипления; 

1.Культурное наследие Кыргызского 

народа. 

2.Известные памятникикультуры на 

терртори Кыргызстана. 

2 0,5 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

 

Тема №8.   

Кыргызстан в 

составе 

Российской 

империи. 

 

 

 

 

 

 

8 План. 

1.Политическая ситуация и 

предпосылки   присоединения к России. 

2. Цель кыргызских дипломатов и 

предотврашение планов. 

Вопросы для закрипления; 

1Русско –кыргызские политические и 

торговые  связи. 

2.Первые дипломатические отношения 

Атаке бий в Санк Питербург (1785г) 

  2 0,5 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

7 

Итого 

 

  16

ч 

8б   8 

Нед 

Тема №9 

Уcтановление 

Советской 

власти в 

Кыргызстане. 

Основание и 

этапы развития 

Кыргызского-

советского 

государства. 

 

 

 

 

9     План. 

1. Кыргызстан в февральской и 

октябрской революции.Установление 

советской власти. 

2.Гражданскя война. 

3. Создание (Кара –Кыргыз АО,Кыргыз 

АССР жана Кыргыз ССР) . 

Вопросы для закрипления; 

1Особенности установления советской 

власти. 

2.Масовые репрессии и их последствия. 

3.Земельно –водные рефоры. 

2 0,5 2,4,5

,6 

РИ,

СД 

 



 

 

 

 

Тема  №10.  

Национально-

освободительн

ые движения в 

конце XIX- нач. 

ХХ вв. 

 

 

 

 

 

 

10 

    План. 

1.Усиление колониального гнета.  

2.Андижанское восстание 1898 года. 

Причины, движущие силы, ход 

восстания.       3.Национально-

освободительное движение 1916 года. 

Вопросы для закрипления; 

1.Термины “уркун”,”истребление” 

2.Рассказать на приере художественных 

произведений. 

 

2 

 

0,5 

 

2,4,5

,6, 

  

Тема №11.  

Кыргызстан в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.(1941-

1945 гг.) 

 

11 План. 

1Начало Великой Отечественной 

войны.Воины-кыргызстанцы на  полях  

первых  сражений. 

2.Эканомика Кыргызстана в период 

войны. 

3.Труженики тыла.Культура во время 

ВОВ. 

Воросы для закрипления; 

1.Воины Кыргызстанцы на полях 

сражений. 

2.Помощь Кыргызстанцев блокадному 

Ленинграду 

2 0,5 4,5,8

,10,1

2 

С,М

Ш 

11 

Тема №12.  

Кыргызстан в 

период(1946-

1985гг.) 

 

12    План. 

1.Общественно-политическая  жизнь  

Кыргызстана  в  период  “развитого  

социализма”(1964-1985 гг.). 

2.Развитие  промышленности  

Кыргызстана  “развитого  социализма”  

Вопросы для закрипления; 

1.Сельское хозяство и промышленность 

в условиях“развитого  социализма” 

2.Экоаномика Кыргызстана в“развитого  

социализма”   

2 0,5   12 

Тема№13.   

Кыргызстан в 

годы 

перестройки. 

(1985-1991 гг). 

13 План. 

1.Общественно-политическая  жизнь  

Кыргызстана  в  “эпоху  перестройки”   

(1985-1991 гг.). 

2.Экономика  Кыргызстана  в  годы  

перестройки. 

Вопросы для закрипления; 

1 Кыргызстана  в  “эпоху  перестройки”   

2.Особенности  перевода  сельского  

хозяйства  республики  на  рыночные  

отношения    

    (1985-1991 гг.). 

2 0,5   13 



 

 

 

10. Цели  и  результаты  обучения  по  темам   дисциплины     

 

 

  Тема 1. Кыргызы и Кыргызстан в древности 

Сем.занят.; Кыргызы и Кыргызстан в древности.. 

Заданные 

компетенции 

  ОК  1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

РО  

 

 

Знает и понимает: Способен понимать,анализировать сущность и место 

истории в системе наук, правильно излагать свои мысли. 

Умеет: указывать хронологические рамки периодов, соотносить год с 

веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий, прослеживать деятельность первобытных людей. 

Владеет: давать оценку событиям и личностям, высказывать суждения о 

значении роли истории. 

Цели темы -Сформировать у студентов представление об исторической науке и истории 

Кыргызстана, о закономерностях исторической науки; 

- ознакомление студентов с памятниками каменного и бронзового века на 

территории Кыргызстана. 

РО темы Лекц. 2 Знает место истории Кыргызстана в системе наук, 

памятники древней истории на территории Кыргызстана. 

Сем. 2 Может раскрывать хронологические рамки периодов, 

соотносить год с веком, устанавливать 

Тема.№14. 

Кыргызстан в 

годы 

независимости. 

 

14 План. 

1.Распад СССР и образование СНГ. 

2.Преобразования в общественно-

политической жизни независимого 

Кыргызстана. 

Воросы для закрипления: 

1.Декларация о государственной 

независимости Кыргызской республики. 

2. Кыргызская диаспора ближнего и 

дальнего зарубежья. 

2 0,5 2,3,4

,8,10

,12 

СД,

СБ,

МШ 

14 

Тема.№15.  

Суверенный  

Кыргызстан в 

новейщее 

время (2002-

20015). 

 

15 План. 

1.Народные революции в Кыргызстане. 

2.Июньские события на юге 

Кыргызстана. 

3.Преобразовния Кыргызстана. 

Вопросы для закрипления; 

1.Аксыйские события. 

2.Революция 24 марта 2005года  

3.Апрельская революция.  

2 0,5 2,3,4

,8,10

,12 

 15 

Итого 

            

   14

ч 

3,5

б 

   

 ВСЕГО:    30

ч 

7,5

б 

  15 

Нед 



последовательность 

СРС 4 Выделяет главные признаки исторических событий, 

иллюстрирует общие явления конкретными примерами. 

 

 

Тема 2. Кыргызы и Кыргызстан в Тюркском периоде. 

Сем.зан.Кыргызы и Кыргызстан Кыргызстан в Тюркском периоде. 

Заданные 

компетенции 

ОК 8 - Способен анализировать и оценивать социально-экономические и 

культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере; 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

РО  

 

Знает и понимает: характеризовать основные признаки государственного 

строя в Тюркском периоде; 

Умеет: находить и показывать на исторической карте территории древних 

государств. 

Владеет: определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиями личностям в истории и их оценку. 

Цели темы -сформировать у студентов знания об основных признаках 

государственного строя  тюркских государств; 

РО темы Лекц. 2 Знает хронологию тюркского периода, основные 

направления внутренней и внешней политики 

тюркских государств. 

Сем. 2 Раскрывает существенные черты форм 

государственного устройства тюркских государств, 

положения основных групп населения, культуру 

тюркского периода. 

СРС 4 Выделять главные признаки исторических событий. 

Тема 3 Кыргызский Каганат на Енисее. Кыргызское Великодержавие. 

Сем.зан.Кыргызский Каганат на Енисее. Кыргызское Великодержавие. 

Заданные 

компетенции 

 ОК 8 - Способен анализировать и оценивать социально-экономические и 

культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере; 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

 

РО 

Знает и понимает: особенности государственного строя енисейских 

кыргызов, территорию расположения государств. 

Умеет:  устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; анализировать историко-политические и экономические факторы 

и их влияние на развитие государства. 

Владеет: излагать оценку событий и личностей.. 

Цель темы - Раскрыть существенные черты особенностей государственного строя, 

хозяйства и культуры енисейского каганата и Кыргызского 

«Великодержавия»; 

РО темы Лекц. 2 Знает и может показать на карте территорию 

расположения кыргызского каганата, особенности 

госуправления,экономики и внешней политики. 

Сем. 2 Умеет выявлять особенности культуры, письменности, 

обычаев, традиций Енисейских кыргызов, 



СРС 4 Раскрыть, чем определяется ценность изучения истории 

енисейских кыргызов. 

Тема 4. Кыргызы и Кыргызстан Кыргызстан в эпоху монгольской империи. 

Сем.зан.Кыргызы и КыргызстанКыргызстан в эпоху монгольской империи. 

Заданные 

компетенции 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

 

РО 

Знает и понимает: оценку о роли личности в истории, результаты 

важнейших событий монгольского периода. 

Умеет: находить и показывать на карте места основных событий. 

Владеет: навыками группировать и систематизировать факты 

Цели темы Раскрыть существенные черты особенностей государственного строя, 

хозяйства в эпоху монгольского периода 

РО темы Лекц. 2 Особенности политического и социально- экономического 

развития Кыргызстана в монгольскую эпоху 

Сем. 2 определять и объяснять  свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

СРС 4 Формулировать и аргументировать свое мнение. 

Тема 5. Формирование кыргызской народности. 

Сем.зан.Формирование кыргызской народности. 

Заданные 

компетенции 

  ОК  1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

РО Знает и понимает: проблемы этногенеза, научные гипотезы происхождения 

кыргызского народа, этапы формирования кыргызской народности; 

Умеет: выделять и классифицировать мнения ученых по проблемам 

этногенеза, 

Владеет: систематизировать и анализировать родословную историю 

кыргызов. 

Цели темы -Сформировать у студентов знания о проблемах этногенеза и этапах 

становления кыргызского народа. 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

РО темы 

 

Лекц. 2 Знает научные и народные гипотезы о происхождении 

кыргызского народа, родословную структуру, 

взаимоотношения кыргызского народа с соседними 

народами. 

Сем. 2 Самостоятельно строит рассказ на основе 

источников,способен рассказать свою родословную. 

СРС. 4 Выделяет главные признаки и особенности этногенеза 

кыргызского народа. 

Тема 6. Кыргызстан в период  Кокандского ханства. 

Сем.зан.Кыргызстан в период  Кокандского ханства. 

Заданные 

компетенции 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

РО 

Знает и понимает: особенности государственного строя Кокандского 

ханства, этапы его развития, завоевательную политику кокандских 

правителей. 

Умеет: показывать на карте территорию ханства, маршруты продвижения 



завоевателей, выявлять причины народных восстаний, дать оценку 

деятельности кыргызских феодалов в истории ханства. 

Владеет: умениемформулировать и аргументировать свои мнения. 

Цели темы - осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

Кыргызстана в период Кокандского ханства;  

- охарактеризовать яркую роль кыргызских феодалов в политической 

истории Кокандского ханства. 

РО темы Лекц. 2 Знает этапы становления и развития Кокандского ханства, 

социально-экономическую политику Кокандских 

правителей. 

Сем. 2 Выявление основных причин народных восстаний в 

Кокандском ханстве и историческое значение  восстаний. 

СРС 4 Выделяет главные признаки исторических событий, 

иллюстрирует общие явления конкретными примерами, 

формулирует свои мнения. 

 

Тема 7 Культура Кыргызстана (VI-XIXвв) 

Сем.занятие; 7 Культура Кыргызстана (VI-XIXвв) 

 

Заданные 

компетенции 

 

ДК 1-Способен сравнивать свою культуру с культурой другой страны,  

студенты учатся относиться с пониманием к культуре, языку, менталитету, 

обычаям другой страны. 

ОК 8 - Способен анализировать и оценивать социально-экономические и 

культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере; 

 

РО Знает и понимает: Культуру Кыргызстана (VI-XIXвв) 

Умеет: Характеризовать особенности культуру . 

Владеет: умением формулировать и аргументировать свои мнения. 

Цели темы - осветить  культурное развитие Кыргызстана в период VI-XIXвв;  

- охарактеризовать яркую роль кыргызских деятелей культуры. 

РО темы Лекц. 2 Знает этапы становления и развитие культуру 

Кыргызстана. 

Сем. 2 

 

Показать особенности развития Культуры в период VI-

XIXвв;  

 

СРС 4 

 

 

Выделяет главные признаки исторических событий, 

иллюстрирует общие явления конкретными примерами, 

формулирует свои мнения. 

Тема 8. Кыргызстан в составе Российской империи. 

Сем.зан. Кыргызстан в составе Российской империи. 

Заданные 

компетенции 

ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

 

РО 

Знает и понимает: закономерности и исторические предпосылки 

присоединения Кыргызстана к России, этапы присоединения, колониальную 

политику империи. 

Умеет: определять события в хронологической последовательности, 



выявлять причинно-следственные связи исторического процесса. 

Владеет: анализировать и систематизировать исторические предпосылки 

сближения с российской империей. 

Цели темы - рассмотреть и оценить экономическое, социальное и политическое 

развитие Кыргызстана в колониальный период. 

РО темы Лекц. 2 Знает историческое значение завоевания Россией 

Кыргызстана. 

Сем. 2 Выявляет основные направления и сущность 

колониальной политики Российской империи в 

Кыргызстане, формулирует свое мнение. 

СРС 4 Приобретает навыки сравнения, способность 

самостоятельно делать заключения, оценку историческим 

событиям. 

 

Тема 9. Уcтановление Советской власти в Кыргызстане. Основание и этапы развития 

Кыргызского-советского государства. 

Сем.зан.Уcтановление Советской власти в Кыргызстане. Основание и этапы развития 

Кыргызского-советского государства. 

 

 

Заданные 

компетенции 

 ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может 

применять полученные исторические знания на практике. 

 

 

РО 

Знает и понимает 

Умеет: указывать хронологические рамки периодов, соотносить год с 

веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Владеет: давать оценку событиям и личностям. 

Цели темы - Определить этапы и особенности установления  Советской власти в 

Кыргызстане. 

- Показать причины гражданской войны и описать ход  тенденции земельно-

водных реформ 1921-1922гг./, 1927-1928 гг. 

РО темы Лекц. 2 Знает ход событий установления Советской  власти в 

Кыргызстане 

Сем. 2 Причины гражданской войны и басмаческого движения в 

Кыргызстане 

СРС 4 Выделяет главные признаки экономической реформы в 

Кыргызстане. 

Тема 10. Национально-освободительные движения в конце XIX- нач. ХХ вв. 

Сем.зан. Национально-освободительные движения в конце XIX- нач. ХХ вв. 

Заданные 

компетенции 

 ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

 

 

РО 

Знает и понимает: причины, ход, движущие силы, историческое значение 

восстаний; 

Умеет: указывать хронологические рамки восстаний, устанавливать 



последовательность и этапы восстаний, выявлять причинно-следственные 

связи. 

Владеет:  навыками анализировать и оценивать события,  давать 

характеристику историческому значению восстаний. 

 

Цели темы - показать общие черты и различия в характере национально-

освободительных движений в Кыргызстана в конце XIX- нач. ХХ вв.; 

РО темы Лекц. 2 Знает причины, ход, этапы восстаний, определяет характер  

восстаний. 

 

Сем. 2 Знает причины, ход, этапы восстаний, определяет характер  

восстаний. 

 

СРС 4 Анализ  колониальной политики и ее направлений. 

Причины,движущие силы, ход, этапы и характер 

восстания.   

 

Тема 11. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945 гг.) 

Сем.зан. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. (1941-1965 гг.) 

Заданные 

компетенции 

 ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

 

РО 

Знает и понимает: причины войны, начало войны,подвиги воинов 

кыргызстанцев на фронте, трудовой подвиг  тружениковв тылу. 

Умеет: указывать хронологические рамки ВОВ, выделять основные 

моменты. 

Владеет:  навыками анализировать и оценивать события,  деятельность 

отдельных людей. 

Цели темы - показать и выявить подвиги кыргызстанцев; 

- рассмотреть развитие промышленности и сельского хозяйства  в период 

войны; 

- определить историческое значение победы Великой Отечественной войны. 

РО темы Лекц. 2 Знает хронологические рамки Великой отечественной 

войны. 

Сем. 2 Сумеет сравнить социально-экономическую и культурную 

динамику развитие Кыргызстана во время войны 

СРС 4 Выделяет главные  события во время отечественной войны, 

иллюстрирует общие явления. 

Тема 12 . Кыргызстан в период (1946-1985гг.) 

Сем.зан. Кыргызстан в период (1946-1985гг.) 

Заданные 

компетенции 

ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике 

 

РО 

Владеет:   анализировать и оценивать  события, деятельность отдельных 

личностей. 

Цели темы - проявление застоя общественно-политической жизни в республике 1965-



85гг. 

- Показать динамическое развитие экономики, культуры и социальной 

жизни республики. 

РО темы Лекц. 2 Знает проявление застоя общественно-политической жизни в 

Республике 1945-85гг., 

А также динамику развития экономики, культуры и 

социальной жизни республики. 

Сем. 2 Сумеет выявить основные цели и задачи политики 

перестройки и провалы в ее осуществлении. Определять 

признаки демократизации общественно-политической жизни,  

а также возникновение первых демократических и 

политических движений и партий. 

СРС 4 Оценить общественно-политическую деятельность 

А.Масалиева. 

Определить и оценить роль И.Раззакова в общественной-

политической и культурной жизни послевоенного 

Кыргызстана. 

Тема 13.  Кыргызстан в годы перестройки. 1985-1991 гг. 

Сем.зан. Кыргызстан в годы перестройки. 1985-1991 гг. 

Заданные 

компетенции 

ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике 

 

РО 

Знает и понимает: политическую ситуацию, этапы перестройки и ее 

отражение в экономической жизни государства; 

 Умеет: определять необходимость в проведении  политической реформы; 

Владеет:  навыками анализировать и оценивать события, может определить 

значение новых терминов. 

Цели темы - проявление застоя общественно-политической жизни в Республике 1985-

91гг. 

- Показать динамическое развитие экономики, культуры и социальной 

жизни республики. 

- Основные цели и задачи политики перестройки и провалы в ее 

осуществлении. Демократизация общественно-политической жизни, 

возникновение первых демократических и политических движений и 

партий. 

РО темы Лекц. 2 Знает проявление застоя общественно-политической жизни в 

Республике 1985-91гг., 

А также динамику развития экономики, культуры и 

социальной жизни республики. 

Сем. 2 Сумеет выявить основные цели и задачи политики 

перестройки и провалы в ее осуществлении. Определять 

признаки демократизации общественно-политической жизни,  

а также возникновение первых демократических и 

политических движений и партий. 

СРС 4 Оценить общественно-политическую деятельность 

А.Масалиева. 

Тема14.  Кыргызстан в годы независимости. 

Сем.зан. Кыргызстан в годы независимости. 

Заданные ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 



компетенции ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике 

 

РО 

Знает и понимает: истор. значение принятия независимости, основные 

направления внешней и внутренней политики гос.; 

Умеет: определить форму государственной власти, 

Владеет:  навыками  оценивать и анализировать  события, 

Цели темы - показать  причину распада СССР и образование независим КР; 

- определить основные принципы и цели  внешней политики 

 

РО темы Лекц. 2 Знает причину и предпосылку распада СССР и процесс 

образования содружества незав. Государств 

 

Сем. 2 Определяет историческое значение принятия декларации о 

государственной независимости КР. 

СРС 4 Дает характеристику социально-культурной жизни 

кыргызской диаспоре ближнего и дальнего зарубежья 

Тема 15. Суверенный  Кыргызстан в новейщее время (2002-2015). 

Сем.зан. Суверенный  Кыргызстан в новейщее время (2002-2015). 

 

Заданные 

компетенции 

ПК 11- Знает основные процессы международных отношений в 

историческом и культурном развитии 

ДК-4 Изучает закономерности исторического развития, может применять 

полученные исторические знания на практике. 

 

РО 

 Знает и понимает: историческое значение принятия независимости, 

основные направления внешней и внутренней политики государства; 

Умеет: определить форму государственной власти, 

Владеет:  навыками  оценивать и анализировать  события, 

  

Цели темы -показать совреенное развитие современного Кыргызстана. 

- определить основные новейщие принципы и цели  внешней политики 

РО темы Лекц. 2 Знает современное развитие совреенного Кыргызстана. 

Сем. 2 Определяет историческое значение государственной 

независимости Кыргызской республики. 

СРС 4 Дает характеристику политической,социально-культурной 

жизни кыргызской диаспоре ближнего и дальнего зарубежья 

 

 

                                        11.  Семинарские занятия 

 

 № и название 

 темы  

Сем 

 

 № 

 

      Изучаемые вопросы  и задания 

Кол- 

во 

час. 

Ба

л 

-

лы 

Лит-

ра 

Исп 

обр 

техн 

 

Недел

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                    Модуль 1      



Тема №1.  

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

древности  

1        План.  

1.Особенности памятников  

каменного и бронзового века. 

2.Социально-политическое развитие 

в Усунском и Даванском 

государстве 

 

 

  2 

 

1 

 

2,4,5

,6,8 

 

 

СД,

СБ 

 

1 

Тема № 2.   

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

Тюркском 

периоде. 

2      План. 

1.Тюркский  каганат.Западно-

Тюркский  каганат.  

2.Социально эконоическое развитие 

Караханидского государства. 

 

  2   1 2,4,5

,9 

РИ,

С 

2 

 

Тема №3. 

Енесай 

Кыргызский 

каганат. 

Кыргызское 

Великодержав

ие. 

 

3  План. 

1. Кыргызский каганат на Енисее и 

его развитие вVI-VIII вв. Барсбек 

каган. 

2. Культура кыргызов Енисея: 

письменность, хозяйство, обычаи, 

верования. 

 

2 1 2,4,5 С,С

Б 

3 

Тема №4.  

Кыргызстан в 

эпоху 

монгольской 

империи. 

4     План. 

1Кыргызы и Кыргызстан в составе 

улусов Чагатай и Угедей. 

2.Государство Хайду,Моголистан. 

2 1 4,5,6

,6 

СБ,

С 

4 

Тема  №5.  

Формировани

е кыргызской 

народности. 

 

5 План. 

1.Проблемы изучения этногенеза 

кыргызского народа.. 

2.Родоплеменная структура 

кыргызского народа: правое, левое 

крыло и группа ичкилик. 

3.Этногенетические и историко-

культурные связи кыргызского 

народа с другими народами. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1,4,5

7,8 

 

 

ПС,

СБ 

 

 

5 

Тема  №6. 

Кыргызстан и 

кыргызы в 

период 

Кокандского 

ханства. 

 

6 План. 

1.Социально-экономическая 

политика  Кокандского ханства. 

2. Роль кыргызских феодалов  в 

истории Кокандского 

ханства.(Акбото бий, Кубат бий, 

ажы бий, Алымбек датха, Нузуп 

минбашы, Алымкул аталык и др.) 

4.Восстание 1873-1876 гг. под 

руководством Пулат хана.  

2 1 4,5,6

,7 

СБ,

СП

К 

6 

Тема№7 

Культура 

Кыргызстана(

VI-XIXвв) 

7 План. 

1.Орхон Энесайская писменнсть. 

2.Караханидский период. 

3.Развитие искусства и  устного 

народного творчества.  

 

2 1 4,5,6

,7 

СБ,

СП

К 

7 



Тема №8.   

Кыргызстан в 

составе 

Российской 

империи. 

 

 

 

 

 

 

8 План. 

1.Сравните присоединения Южного 

и северного Кыргызстана к России. 

 2.Колониальная политика 

Российской империи и ее основные 

направления: 

а)земельно-водная, 

переселенческая; 

б) налоговая политика. 

 

  2 1 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

8 

Итог модуль 8             16 8б   8нед 

  2 Модуль      

Тема  №9.  

Национально-

освободитель

ные движения 

в конце XIX- 

нач. ХХ вв. 

 

 

9    План. 

1.Усиление колониального гнета.  

2.Андижанское восстание 1898 

года. Причины, движущие силы, 

ход восстания.       3.Национально-

освободительное движение 1916 

года. 

2 1   9 

Тема  №10.  

Установление 

Советской 

власти в 

Кыргызстане. 

Основание и 

этапы 

развития 

Кыргызского-

советского 

государства  

10 

 

  План. 

1.Этапы и особенности 

установления Советской власти в 

Кыргызстане.  

2.Перые  шаги  в  решении  

национального  вопроса. 

3. Национально-государственное  

размежевание  в  Средней  Азии. 

4.  4.Массовые репрессии. 

 

 

2 

 

1 

 

4,5,6

,8 

 

РИ,

СД,

ПС 

 

9 

Тема №11.   

Кыргызстан в 

годы Великой 

Отечественно

й войны  и в 

послевоенный 

период. (1941-

1965 гг.). 

 

11   План 

1.Начало Великой Отечественной 

войны. Подвиги воинов –

кыргызстанцев на фронтах войны. 

2.Промышленностьи сельское 

хозяйство Кыргызстана в годы 

войны. 

3.Наука и культура Кыргызстана. 

4.Народное хозяйстве в 

послевоенное время. 

5.Общественно-политическая жизнь 

в Кыргызстане. И. Раззаков-видный 

общественно-политический 

деятель. 

2 1 3,4,8

,10,1

2 

 11 

Тема №12.  

Кыргызстан в 

период(1946-

1985гг.). 

12   План 

1.Общественно-политическая жизнь 

Кыргызстана в годы застоя. 

2.Судьба депортируемых народов в 

2 1 4,5,8

,10,1

2 

С,М

Ш 

12 



 Кыргызстан.  

3.Реформы 1950г.иих  последствия  

в эканомике Кыргызстана. 

Тема.№13.   

Кыргызстан в 

годы 

перестройки. 

(1985-1990 г). 

13 План. 

1.Общественно-политическая  

жизнь  Кыргызстана  в  “эпоху  

перестройки”   (1985-1991 гг.). 

2.Новые реформы. 

3.Развитие культуры в (1985-1991 

гг.). 

2 1   13 

Тема.№14. 

Кыргызстан в 

годы 

независимост

и. 

 

14 План. 

1.Преобразования в общественно-

политической жизни независимого 

Кыргызстана. 

2.Причины Ошских событий и их 

последствия. 

3.Взаимоотношения с 

международными сообщесвами. 

2 1 2,3,4

,8,10

,12 

СД,

СБ,

МШ 

14 

Тема.№15. 

Суверенного 

Кыргызстана. 

(2002-20015). 

 

15 План. 

1.Аксыйские события. 

2.Революция 2005г 24 марта ; 

причины и уроки 

3.Историческое значение 

Апрельской революции. 

2 1   15 

Итого 

 модуль 2 

 7 

 

 14ч 7б   8 

Нед 

 ВСЕГО:  15 

сем 

 30ч 15   15 

Нед 

 

 

 

       12.  САМОСТАЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

 № и название 

 темы  

 

 

 № 

 

               Вопросы  и задания. 

Ко

л- 

во 

час

. 

Ба

л 

-

лы 

Лит-

ра 

Исп 

обр 

техн 

 

Неде

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                    Модуль 1      

Тема1.  

Древние 

государства на 

территории 

Кыргызстана. 

 

1     План.  

1.Саки в мировой истории                                      

2.Усуни                                                              

3. Открытие Великого Шелкового 

пути   4.Государство Давань и их 

взаимоотношения с Китаем 

 

  4 

 

1 

 

2,4,5

,6,8 

 

 

СД,С

Б 

 

1-я 



Тема 2.   

Кыргызстан в 

Тюркском 

периоде. 

2    План. 

1.Образование тюркского 

государства и разделение                                                     

2.Тюргеши и карлуки на  

политической арене                                                   

3.Караханидское государство и 

его место в истории Кыргызстана                                       

4. Каракитаи и найманы 

  4   1 2,4,5

,9 

РИ,С 2 

 

Тема 3. 

Кыргызский 

каганат на 

Енисее.Кыргызс

кое 

Великодержавие

. 

 

3 План. 

1.Образование тюркского 

государства и разделение                                                     

2.Тюргеши и карлуки на  

политической арене                                                   

3.Караханидское государство и 

его место в истории Кыргызстана                                       

4. Каракитаи и найманы 

 

4 1 2,4,5 С,СБ 3 

Тема 4.  

Кыргызстан в 

эпоху 

монгольской 

империи. 

4    План. 

1.Государство  кара–китаев.   

Найманы.  

2.Чагатайский улус. Государство 

Хайду. 

3.Этнополитическая ситуация в 

государстве Моголистан и 

кыргызы. 

4.Мухаммед Кыргыз. 

4 1 4,5,6

,6 

СБ,С 4 

Тема  5.  

Формирование 

кыргызской 

народности. 

 

5 План. 

1.Проблемы изучения этногенеза 

кыргызского народа.. 

2.Родоплеменная структура 

кыргызского народа: правое, левое 

крыло и группа ичкилик. 

3.Этногенетические и историко-

культурные связи кыргызского 

народа с другими народами. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1,4,5

7,8 

 

 

ПС,С

Б 

 

 

5 

Тема  6. 

Кыргызстан и 

кыргызы в 

период 

Кокандского 

ханства. 

 

6 План. 

1.Социально-экономическая 

политика  Кокандского ханства. 

2.Народные движения в 

Кокандском ханстве. 

3.Роль кыргызских феодалов  в 

истории Кокандского 

ханства.(Акбото бий, Кубат бий, 

ажы бий, Алымбек датха, Нузуп 

минбашы, Алымкул аталык и др.) 

4.Восстание 1873-1876 гг. под 

руководством Пулат хана.  

4 1 4,5,6

,7 

СБ,С

ПК 

7 

Тема№7    

Культура 

Кыргызстана 

(VI-половина 

7 План. 

1Культура Кыргызстана (VI- 

половина XIXвв).  

2.Устное народное творчество. 

4  4,5,6

,7 

СБ,С

ПК 

 



XIX вв) 

 

3.Духовная  и материальная 

культура. 

4.Культура Кыргызстана в 

средние века. 

Тема 8.   

Кыргызстан в 

составе 

Российской 

империи. 

 

 

 

 

 

 

8 План. 

1.Административная политика 

Российской империи. 

2.Колониальная политика 

Российской империи и ее 

основные направления: 

а)земельно-

водная,переселенческая; 

б) налоговая политика. 

3.Историческое значение 

завоевания    Россией 

Кыргызстана: прогрессивные и 

регрессивные стороны. 

 4 1 4,5,6

,8 

СД,Р

И 

9 

Итог модуль 8  32 8б   8нед 

  2 Модуль      

Тема  9.  

Национально-

освободительны

е движения в 

конце XIX- нач. 

ХХ вв. 

 

9     План. 

1.Усиление колониального гнета.  

2.Андижанское восстание 1898 

года. Причины, движущие силы, 

ход восстания.       3.Национально-

освободительное движение 1916 

года. 

4 1,5   8 

Тема  10.  

Установление 

Советской 

власти в 

Кыргызстане. 

Основные  этапы 

развития 

Кыргызского-

советского 

государства.  

10 

 

   План. 

1.Этапы и особенности 

установления Советской власти в 

Кыргызстане. 

2.Создание Кара Кыргызской 

автономной области. ”Письмо 

тридцатки”    2.Создание 

кыргызской государственности и 

ее развитие                              3. 

Начало массового террора и его 

последствия. Ата бейит 

 

4 

 

1,5 

 

4,5,6

,8 

 

РИ,С

Д,ПС 

 

9 

Тема 11.   

Кыргызстан в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

 

11    План 

1.Подвиги Кыргызстанских 

воинов на  фронтах ВОВ                                                           

2. Эвакуированные предприятия и 

помощь к фронту                                  

4 1 3,4,8

,10,1

2 

 11 

Тема 12.  

Кыргызстан в 

период(1946-

1985гг.) 

 

12   План 

1.Восстановление народного 

хозяйства послевоенный период.                                                      

2.Общественно-политическая 

жизнь Кыргызстана в годы застоя. 

3.Социально-экономическое 

развитие Кыргызстана в годы 

4 1,5 4,5,8

,10,1

2 

С,МШ 12 



«развитого социализма». 

4.Кыргызстан в годы перестройки. 

А.Масалиев. 

Тема13. .  

Кыргызстан в 

годы 

перестройки. 

(1985-1990 г). 

13 План. 

1.Общественно-политическая  

жизнь  Кыргызстана  в  “эпоху  

перестройки”   (1985-1991 гг.). 

2.Экономика  Кыргызстана  в  

годы  перестройки. 

3.Особенности  перевода  

сельского  хозяйства  республики  

на  рыночные  отношения (1985-

1991 гг.). 

4 1   13 

Тема14.  

Кыргызстан в 

годы 

независимости. 

 

14 План. 

1.Распад СССР и образование 

СНГ. 

2.Декларация о государственной 

независимости Кыргызской 

республики. 

3.Преобразования в общественно-

политической жизни 

независимого Кыргызстана. 

4. Кыргызская диаспора ближнего 

и дальнего зарубежья. 

4 1,5 2,3,4

,8,10

,12 

СД,С

Б,МШ 

14 

Тема15. 

Суверенного 

Кыргызстана. 

(2002-2015). 

 

15 План. 

1Внешняя  политика  и  

международные связи. 

2.Сотрудничество  Кыргызстана  с  

государствами  Центральной  

Азии. 

3.Международный  Терроризм. 

Проблемы  защиты  и  укрепления  

государственной   границы. 

4. Кыргызы  дальнего,ближнего  

зарубежья. 

4 1,5   15 

Итого 

           модуль 2 

 7 

 

 28

ч 

9,5

б 

  7 

Нед 

 ВСЕГО:  15 

 

 60

ч 

17,

5б 

  15 

Нед 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



13.  График текущего, рубежного и итогового контролей  

 

Первый рубежный контроль (РК 1), по итогам 1-8 недель проводится в 8-неделю. 

Показатель успеваемости (в %-х) РК1 включает в себя показатель за текущую 

успеваемость по выполнению СРС, показатель успеваемости за работу в аудитории и за 

рубежный контроль в виде коллоквиума и контрольной работы. Второй рубежный 

контроль (РК 2), по итогам 8-16 недель проводится в 16 неделе. Итоговый показатель 

успеваемости по РК 2 определяется по аналогии с РК 1. Максимальный показатель 

успеваемости в каждом рубежном контроле равен 30%.  

 

 

Рубежный контроль  

 

 

Аудиторная работа 

студента 

1. Изучение теоретического материала. 

 

5% 

2. Написание, решение ситуационных вопросов, 

проблемных постановок или ответы на 

семинарских занятиях. 

5% 

Итого по АРС: 10% 

 

Внеаудиторная работа 

студента 

1. СРС 5% 

2. СРСП 5% 

Итого по СРС: 10% 

Рубежный контроль 

на 8 неделе 

Общая успеваемость по аудиторной и 

внеаудиторной работе студента 

10% 

Итого по РК 1 10% 

Всего по К 1 (1-модуль) 30% 

 

                        14.  Учебно-методическое обеспечение курса.     

      

                                          Основная литература.  

 1. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи.-Б.,-1990 

2. Асанканов А.А. История Кыргызстана.- Б.,-2009. 

3. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана.-Б.,1996 

4.История кыргызов и кыргызстана.-Б.,2000 

5. История Кыргызстана с древнейших времен до конца XIX в.-Б., 1996  

6. Осмонов О. Асанканов А. История Кыргызстана. Учебник для вузов,-Б.,2001 

 

                                         Дополнительная литература: 

1. Малабаев Дж. История государственности кыргызов. –Б.,1997. 

2. Восточные авторы о кыргызах. Сост. Караев О. -Б.,1994. 

3. Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б., 1996. 

4.  История Киргизской ССр. В 4-х т. –Ф., 1984. 

5. Введение в историю кыргызской государственности. Курс лекций. -Б,.1996. 

Интернет ресурсы  

 

 



Оценочные средства 

Текущий контроль освоения дисциплины производится по рейтинговой системе 

оценивания знаний студентов. Ведется контроль посещаемости лекционных, 

практических занятий и консультаций; наличие и качество конспектов лекций и 

материалов подготовки к практическим занятиям, оценка работы студентов в процессе 

практических занятий, тесты и контрольные работы. 

 Промежуточный контроль: экзамен на 1,3 семестре. 

Фонды оценочных средств по  дисциплине включают в себе: 

▪  комплект тестовых заданий; 

▪  комплект СРС; 

▪  комплект вопросов к экзаменам; 

 

 ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

        Рейтинг 

(баллы) 
Буквы  оценок По GPA циф.эквиваленту                                   

87-100 А 4                                                 отлично 

80-86 B 3,33                                           хорошо 

74-79 C 3.0                                           хорошо 

                  68-73 Д 2,33                                          удовлетворительно 

61-67 E 2,0                                           удовлетворительно 

                  31-60 FX 0                                              не удовлетворительно 

                   0-30 F 0                                               -------- 

 

Студент, набравший   FX баллов имеет право на 1 пересдачу, если он не сможет 

сдать оценка FX автоматически станет оценкой F, в этом случае студент должен 

прослушать и сдать дисциплину на летнем семестре оплатив его заново. 

15 .            Критерии оценивания студентов 

Текущий контроль ведется контроль посещаемости лекционных, практических занятий и 

консультаций; наличие и качество конспектов лекций и материалов подготовки к 

практическим занятиям, оценка работы студентов в процессе практических занятий, тесты 

и контрольные работы. 

 Промежуточный контроль освоения дисциплины производится по рейтинговой 

системе оценивания знаний студентов.  При промежуточной аттестации оценивается 

качество ответа студента на вопросы модульных заданий. 



Итоговый контроль: оценивается качество ответа студента на вопросы 

экзаменационного билета 

Фонды оценочных средств по  дисциплине включают в себе: 

▪ комплект СРС; 

▪  комплект вопросов к экзаменам; 

▪ тестовые задания по темам 

Календарный график контроля работы студентов на аудиторных занятиях 

- выборочная проверка конспектов лекций еженедельно на консультациях, график 

которых устанавливается решением заседания кафедры в соответствии с расписанием 

занятий; 

- выборочная проверка материалов подготовки студентов к практическим занятиям 

еженедельно в соответствии с расписанием занятий на практических занятиях; 

- оценка выступлений студентов в ходе практических занятий в соответствии с 

расписанием занятий; 

 

                                    16. Политика курса: 

*не опаздывать на занятия; 

*пропущенные занятия отрабатывать в течение недели; 

*во время занятия выключить сотовые телефоны; 

* приходить на занятия подготовленными; 



*при выполнении письменных работ  



1. Дисциплина изучает историю народов проживающих на территории Кыргызстана с 

древнейших времен до наших дней, в первую очередь, историю кыргызов, 

становление и развитие государственных и общественных институтов, 

деятельности исторических личностей;  

2. Цель курса: 

•  формирование у студентов представления об истории Кыргызстана как часть 

мировой истории, тесно связанной с мировой цивилизацией, через призму 

основных культурно-исторических эпох, а также ознакомление студентов с 

особенностями исторического развития Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней и  выработка целостного образа исторического процесса в обществе. 

         Задачи дисциплины:  

• определить цель и задачи, объект и предмет истории Кыргызстана; 

• показать особенности и этапы возникновения, а также развитие кыргызской 

государственности; 

• продемонстрировать основные традиции в истории Кыргызстана; 

 

   2.Требования к результатам освоения дисциплины и формирующие компетенции  

 История - наука, исследующая процесс развития всего человеческого общества в 

ретроспективе, а также его современное презентивное состояние, закономерности 

пространственно- временных форм развития общественного бытия. В процессе освоения 

дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции ОК-1 ОК-10,ПК-11,ДК-1 

Код  РО Компетенции ООП 

 

Формулировка   РО  

дисциплины 

(РОд) 

РО 

темы 

 

  РО 4- Способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития истории 

Кыргызстана, определять 

ее место и роль в 

современном мире, 

формировать 

гражданскую позицию и 

физическую культуру, 

давать комплексную 

характеристику 

географических, 

экологических 

особенностей. 

 

 

ОК  1- Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 8 - Способен 

анализировать и 

оценивать социально-

экономические и 

культурные последствия 

новых явлений в науке, 

технике и технологии, 

профессиональной 

сфере; 

 

ПК 11- Знает основные 

Знать: 

 - закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

отечественной 

истории; 

уметь:  

-выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому;  

- ориентироваться в 

мировом 

Формулируются 

 в терминах 

знать, уметь, 

владеть 

в планах-

проспектах 

лекций, 

семинаров 



 

 

процессы 

международных 

отношений в 

историческом и 

культурном развитии 

ДК 1-Способен 

сравнивать свою 

культуру с культурой 

другой страны,  

студенты учатся 

относиться с 

пониманием к культуре, 

языку, менталитету, 

обычаям другой страны 

ДК-4 Изучает 

закономерности 

исторического развития, 

может применять 

полученные 

исторические знания на 

практике. 

 

 

историческом 

процессе,  

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

 

 

Знать:  

• историю древних кыргызов и становление государственности; 

•  историю Кыргызского великодержавия (IX-X вв.); 

• Государство Караханидов; 

•  Этапы формирования кыргызского народа; 

• Причины и сущность межплеменных распрей, территориальных конфликтов, 

войн и их влияние  развитие кыргызского народа;  

• Особенности  социально-экономической и политической ситуации Кыргызстана в 

период господства Кокандского ханства; 

• значение присоединения кыргызов к Россию и последствия колониальной  

политики царизма;  

• историю народного восстания 1916 года; 

• развитие культуры кыргызов в начале XIXв. , второй половине XXв; 

• установления советской власти в Кыргызстане и его развитие в составе СССР; 

• социально-экономическое, политическое и культурное развитие независимого 

Кыргызстана; 

•  основные процессы в политико-экономическом развитии (интеграционной, 

культурной, миграционной и.т.д.) современного Кыргызстана; 

• Знать важнейшие исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей. 

    Уметь  

• определить взаимосвязь региональных, мировых, социально-экономических, 



политических и культурных проблем; 

• применение в процессе профессиональной деятельности полученные знания; 

•   понять и объективно оценить достижения истории и культуры Кыргызстана в 

рамках мировой цивилизации; 

Владеть  

• основами информаций по истории Кыргызстана с древнейших времен до наших 

дней; 

•  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции обще-

ственных систем, вкладу народов Кыргызстана, известных исторических деятелей 

в достижении мировой истории. 

 

3. Пререквизиты: Человек и общетво, Мировая история 

 

4. Постреквизиттер: Педагогика, психология 

  

                                       5. Технологическая карта дисциплины   

Модуль 

 

           Всего Лекция Семин СРС ПК ИК Балл 

         

ауд 

СРС час

ы 

балл часы балл часы балл      

I         

28 

28 14 4,5 14 7б 28 8,5б 10б  30 

II          

32 

32 16 4 16 8б 32 8б 10б  30 

ИК          40б 40 

Всего       

60 

60 30 8,5б 30 15б 60 16,5б 20б 40б 100б 

                              

 

 

 

 

 

 



    6. Карта накопления баллов по дисциплине 

         С
ем

и
-

н
а
р

 

 

                      Модуль 1 (30б)                    Модуль 2 (30 б.)    ИК             

(40б)  

        ТК1       ТК2       ТК3  

  

    ТК1      ТК2      ТК3 

2
  

    
  
  
  
 

 

лек   

  

сем 

 

срс 

 
л с срс  л  С срс 

 Р
К

 

1
  л с срс л  с срс л с срс 

  
Р

К
  

 

  

   
1,5  3 3,5 1,5   2 2,5 1,5 2 2,5 10  1,5   3 3 1,5 3 3  1 2 2 10 

 

Бал

лы 
         8б        6 б       6 б 10б      7,5 б   

        7,5б 

 

      5б 

 

10б 

 
 40 б  

 Тема 1-3    Тема 4-5  Тема 6-7  Тема8-10 
Тема11-

13 
Тема14-15   

 

ТК-текущий контроль ПК- промежуточный контроль В-всего ИК-итоговый контроль ИБ - 

итоговый балл 

                                        7. Программа дисциплины 

 Смысл исторического познания и его функции. Методология исторической науки. 

История Кыргызстана – неотъемлемая часть мировой истории.  Каменный век и эпоха 

бронзы в Кыргызстане. 

             Общественный строй, культура, религиозные взгляды и быт саков. Войны саков с 

иноземными завоевателями.  Усуни: хозяйство, культура, отношения с сопредельными 

странами. Давань: экономика, культура, политика. Происхождение хунну. Устройство 

хуннской державы: общественный строй, политическая и правовая структура, культура и 

религия. Образование державы хунну. Отношение хунну с сопредельными странами и 

народами. Падение хуннской державы. Великий Шелковый путь. Религии древнего и 

средневекового Кыргызстана. Сциально-экономические отношения и культура кыргызов 

Енисея. Военное дело, вооружение и армия енисейских кыргызов. Борьба кыргызов 

Енисея с иноземными захватчиками. Великодержавие кыргызов. Упадок и гибель 

государства енисейских кыргызов. 

Карлукский каганат: зарождение, борьба с внешними противниками, хозяйственный 

уклад.  Караханидский каганат: культура, политика, экономика.   Возникновение, расцвет 

и падение государства каракытаев. Найманы. 

                 Возникновение и расцвет Великого Тюрского каганата. Завоевательные войны 

древних тюрок.   Западно-Тюркский каганат: занимаемая территория, племенное деление, 

экономика, внешняя и внутренняя политика. Тюргешский каганат: государственное 

устройство, борьба с внешними врагами, междоусобицы. 



      Проблема энтогенеза кыргызского народа. Научные гипотезы на процесс 

формирования кыргызского этноса.  Установление господства кыргызских племен на 

Тенир Тоо. Родоплеменная структура кыргызов. Борьба кыргызских племен с 

кашгарскими ханами за независимость. Кыргызско-казахский военный союз. 

Взаимоотношения кыргызов с узбеками, казахами и моголами в конце XVI – XVII вв. 

Сопротивление кыргызов экспансии Джунгарского ханства.  Кыргызы и Цинская 

империя. Восстание Джангир-хаджи. Кыргызско-казахские столкновения XVIII в. 

Политическая обстановка на Тенир Тоо во второй трети XIX в. (30-50 гг.). Вторжение 

Кененсары. 

     Создание монгольской империи. Кыргызы в составе улуса Чагатая и государства 

Хайду.   Моголистан и его противоборство с Мавераннахром в XIV веке.  Политическое 

положение Моголистана в XV – начале XVI вв.                                                                                          

Образование Кокандского ханства. Завоевание Кокандом земель кыргызов. 

Распространение ислама на Тенир Тоо.  Социально-экономические отношения в 

Кокандском ханстве и положение кыргызского населения. Социальная структура 

кыргызского общества в XVIII – первой половине XIX вв  Участие кыргызов в 

политической жизни Кокандского ханства. Восстания кыргызов против кокандского 

гнета. 

    Культура кыргызского народа в XVI - первой половине XIX вв. Эпос «Манас» и его 

историческое значение. Кыргызская культура во второй половине XIX – начале XX вв.: 

прикладное искусство, акынская поэзия, музыка, обряды и обычаи, игры и развлечения. 

     Кыргызско-российские связи в XVIII - первой половине XIX вв. Первое кыргызское 

посольство в Россию. Причины и предпосылки вхождения кыргызов в состав Российской 

империи. Русско - кокандская война. Вхождение северокыргызских племен в состав 

Кыргызской империи. Народная война в Кокандском ханстве. Присоединение к 

Российской империи южнокыргызских земель. 

            Начало научных исследований Кыргызстана европейскими учеными (XVIII – 

начало XX вв.).  Социально-экономическое положение кыргызов в Тюркестанском 

генерал-губернаторстве. Просвещение и образование в Тюркестанском крае. 

Андижанское восстание. Национально-освободительное движение 1916 г. в Кыргызстане. 

          Февральская революция в Кыргызстане: цели, политические силы, итоги. 

Октябрьский переворот и установление Советской власти в Кыргызстане. Гражданская 

война в Кыргызстане: причины, ход, основные этапы. Басмаческое движение и 

антисоветские выступления крестьян. М.В. Фрунзе. «Военный коммунизм» в 

Кыргызстане: сущность, задачи, последствия. 



     Национально-государственное размежевание Туркестана и образование Кыргызстана. 

Становление кыргызской советской государственности в довоенный период. 

Новая экономическая политика (НЭП) в Кыргызстане: содержание, основные черты, 

особенности. Земельно-водные реформы. Кооперация. «Индустриализация» и 

«коллективизация» в Кыргызстане. Первые пятилетки. Перевод кочевых хозяйств к 

оседлости. 

    Политическая жизнь в довоенном Кыргызстане: формирование административно-

командной системы. Репрессии. Культурное строительство в довоенном Кыргызстане: 

образование, наука, искусство, печать. 

    Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Боевой и трудовой вклад 

кыргызстанцев в победу над фашизмом. Экономическое и общественно-политическое 

развитие Кыргызстана в первое послевоенное десятилетие. 

    Кыргызстан во времена «хрущевской оттепели». Попытка реформирования советского 

строя. Партийно-государственная система и социально-экономическое положение 

Кыргызстана в годы «брежневского застоя». Общий кризис советской коммунистической 

системы в Кыргызстане в период «горбачевской перестройки». 

      Крушение СССР и обретение Кыргызстаном государственной независимости. 

Экономический кризис 1991 – 1993 гг. и его последствия для Кыргызской Республики. 

Изменение государственно-политической системы Кыргызской Республики. Принятие 

новой конституции. Усиление процесса демократизации общества. 

Строительство рыночной экономики и изменения в социальной сфере. Социальная и 

экономическая политики Правительства. Комплексная основа развития (КОР) Кыргызской 

Республики.  

Внешняя политика и международные связи Кыргызской Республики. Кыргызская 

диаспора за рубежом.  

Всемирные курултаи кыргызов. 

Национальная политика и межнациональные отношения в Кыргызской Республике. Рост 

национального самосознания кыргызов. Образование Ассамблеи народа Кыргызстана. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



  8.  Тематический  план    дисциплины  История Кыргызстана. 

 

                                                Лекционные  занятия 

 

 № и название 

 темы  

Ле

кц. 

 

 № 

 

              Изучаемые вопросы  и 

задания 

Кол- 

во 

час. 

Бал 

-лы 

Лит-

ра 

Исп 

обр 

техн 

 

Нед

ели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                    Модуль 1      

Тема №1. 

Древние 

государства на 

территории 

Кыргызстана. 

 

1 План.  

1Кыргызстан в период каменного 

века 

2 Древние племенные союзы на 

территории Кыргызстана. 

Государство Давань. 

3.Империя хуннов хуннов. Древние 

кыргызы. 

 

 

  2 

 

0,5 

 

2,4,5

,6,8 

 

 

СД,

СБ 

 

1-я 

Тема №2.  

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

Тюркском 

периоде. 

2 План. 

1.Тюркский  каганат. 

2.Западно-Тюркский  каганат. 

3. Караханидское государство 

Проверочные вопросы 

1Этноним “турк”. 

2Территория западно-туркского 

каната. 

3Произведения Жусуп 

Баласагун,Махмуд (Барскани) 

Кашкари. 

 

  2   0,5 2,4,5

,9 

РИ,

С 

2-я 

 

Тема  №3.  

Кыргызский 

Каганат на Эне-

Сайе. 

Кыргызское 

Великодержавие

. 

 

3 План. 

1.Кыргызское государство Энесай. 

2.Социально-экономическая  жизнь  

кыргызов  Энесея. 

Проверочные вопросы; 

1.Территория каганата.Военное 

дело. 

2.Орхоно-Энесайская письеность 

2 0,5 2,4,5 С,С

Б 

3-я 

Тема №4. 

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

эпоху 

монгольской 

империи. 

 

4 План. 

1.Чингызхан и его иперия. 

2. Присоединения Чингиз хана 

Среднию Азию и Эне-Сайских 

кыргызов. 

3.Новые государства на 

присоединенных территориях. 

Проверочные вопросы; 

1. Завоеваеие Эне-Сайских 

кыргызов. 

2 0,5 4,5,6

,6 

СБ,

С 

4-я 



2.Причины распада государства 

Чингыз хана. 

Тема  №5.  

 Формирование 

кыргызской 

народности. 

 

5 План. 

1Этимология этнонима “кыргыз” 

2.Процесс становления кыргызского 

народа. 

3.Отношения кыргызского народа с 

соседними народами. 

Проверочные вопросы; 

1.Племенные союзы “он”,”сол” 

канат 

2.Хронологическая рамка понятия 

этнос. 

 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

1,4,5

7,8 

 

 

ПС,

СБ 

 

 

5-я 

Тема  № 6. 

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

период 

Кокандского 

ханства. 

 

6  План. 

1. Образование  и  этапы  развития  

Кокандского  ханства. 

1.Борьба  кыргызского  народа  

против калмак-китайских 

захватчиков(XVI-XVIIIвв)  

3.Падение Кокондского ханства. 

2 0,5 4,5,6

,7 

СБ,

СП

К 

6-я 

Тема№7    

Культура 

Кыргызстана 

(VI-половина 

XIX вв) 

 

7 

План. 

1.Материальные и духовные 

ценности древних кыргызов. 

2.Культура Кыргызстана в среднем 

веке. 

3.Устное народное творчество. 

 0,5 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

7-я 

Тема №8.   

Кыргызстан в 

составе 

Российской 

империи. 

8 План. 

1.Политическая ситуация и 

предпосылки   присоединения к 

России. 

2. Цель кыргызских дипломатов и 

предотврашение планов. 

  2 0,5 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

8-я 

Итого 

            

  16ч 4 б   7 

Нед 

  Модуль 2      

Тема №9 

Национально-

освободительны

е движения в 

конце XIX- нач. 

ХХ вв. 

 

9      План. 

1.Усиление колониального гнета.  

2.Андижанское восстание 1898 года. 

Причины, движущие силы, ход 

восстания.        

3.Национально-освободительное 

движение 1916 года. 

 

2 

 

0,5 

 

4,5, 

6,8 

 

РИ,

СД,

ПС 

 

8 

Тема  №10.  

 

Уcтановление 

Советской 

10       План. 

1. Кыргызстан в февральской и 

октябрской 

революции.Установление советской 

2 0,5 2,4,5

,6 

РИ,

СД 

9 



власти в 

Кыргызстане. 

Основание и 

этапы развития 

Кыргызского-

советского 

государства. 

 

власти. 

2.Гражданскя война. 

3. Создание (Кара –Кыргыз 

АО,Кыргыз АССР жана Кыргыз 

ССР) . 

 

Тема №11.  

Кыргызстан в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.(1941-

1945 гг.) 

 

11  План. 

1.Начало Великой Отечественной 

войны.Воины-кыргызстанцы на  

полях  первых  сражений. 

2.Эканомика Кыргызстана в период 

войны. 

3.Труженики тыла.Культура во 

время ВОВ. 

2 0,5 4,5,8

,10,1

2 

С,М

Ш 

11 

Тема №12.  

Кыргызстан в 

период(1946-

1985гг.) 

 

12      План. 

1.Общественно-политическая  

жизнь  Кыргызстана  в  период  

“развитого  социализма”(1964-1985 

гг.). 

2.Развитие  промышленности  

Кыргызстана  “развитого  

социализма”  

2 0,5   12 

Тема№13.   

Кыргызстан в 

годы 

перестройки. 

(1985-1991гг). 

13 План. 

1.Общественно-политическая  

жизнь  Кыргызстана  в  “эпоху  

перестройки”   (1985-1991 гг.). 

2.Экономика  Кыргызстана  в  годы  

перестройки. 

2 0,5   13 

Тема.№14. 

Кыргызстан в 

годы 

независимости. 

 

14 План. 

1.Распад СССР и образование СНГ. 

2.Преобразования в общественно-

политической жизни независимого 

Кыргызстана. 

2 0,5 2,3,4

,8,10

,12 

СД,

СБ,

МШ 

14 

Тема.№15.  

Суверенный  

Кыргызстан в 

новейщее время 

(2002-20015). 

 

14    План. 

1.Народные революции в 

Кыргызстане. 

2.Июньские события на юге 

Кыргызстана. 

3.Преобразовния Кыргызстана. 

2 0,5 2,3,4

,8,10

,12 

 15 

Итого 

            

   14ч 3,5 б    

 ВСЕГО:  

30

ч 

 30ч 7,5б   15 

Нед 

                                                         

 

 

 

 



9.  Семинарские занятия 

 

 № и название 

 темы  

Сем 

 

 № 

 

              Изучаемые вопросы  и задания 

Кол- 

во 

час. 

Ба

л 

-

лы 

Лит-

ра 

Исп 

обр 

техн 

 

Нед

ели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                               Модуль 1      

Тема №1.  

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

древности 

1                    План.  

1.Особенности памятников  каменного 

и бронзового века. 

2.Социально-политическое развитие в 

Усунском и Даванском государстве 

 

 

  2 

 

1 

 

2,4,5

,6,8 

 

 

СД,

СБ 

 

1-я 

Тема №2.   

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

Тюркском 

периоде. 

2                   План. 

1.Тюркский  каганат.Западно-

Тюркский  каганат.  

2.Социально эконоическое развитие 

Караханидского государства. 

  2   1 2,4,5

,9 

РИ,

С 

2 

 

Тема №3.  

Эне-Сайский 

Кыргызский 

каганат. 

Кыргызское 

Великодержавие. 

3             План. 

1. Кыргызский каганат на Енисее и его 

развитие вVI-VIII вв. Барсбек каган. 

2. Культура кыргызов Енисея: 

письменность, хозяйство, обычаи, 

верования. 

2 1 2,4,5 С,С

Б 

3 

Тема №4. 

Кыргызы 

Кыргызстан в 

эпоху 

монгольской 

империи. 

4                     План. 

1Кыргызы и Кыргызстан в составе 

улусов Чагатай и Угедей. 

2.Государство Хайду,Моголистан. 

2 О,

9 

4,5,6

,6 

СБ,

С 

4 

Тема  №5.  

Формирование 

кыргызской 

народности. 

 

5                План. 

1.Проблемы изучения этногенеза 

кыргызского народа. 

2.Родоплеменная структура 

кыргызского народа: правое, левое 

крыло и группа ичкилик. 

3.Этногенетические и историко-

культурные связи кыргызского народа 

с другими народами. 

 

 

2 

 

 

1,1 

 

 

1,4,5

7,8 

 

 

ПС,

СБ 

 

 

5 

Тема  № 6. 

Кыргызы и 

Кыргызстан в 

составе 

Кокандского 

ханства. 

 

6                  План. 

1.Социально-экономическая политика  

Кокандского ханства. 

2. Роль кыргызских феодалов  в 

истории Кокандского ханства.(Акбото 

бий, Кубат бий, ажы бий, Алымбек 

датха, Нузуп минбашы, Алымкул 

аталык и др.) 

4.Восстание 1873-1876 гг. под 

руководством Пулат хана. 

2 1,1 4,5,6

,7 

СБ,

СП

К 

7 



Тема№7 

Культура 

Кыргызстана(VI-

XIXвв). 

 

 

 

7                   План. 

1.Орхон Энесайская писменнсть. 

2.Караханидский период. 

3.Развитие искусства и  устного 

народного творчества.  

 

  2 1 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

9 

Тема №8.   

Кыргызстан в 

составе 

Российской 

империи. 

 

 

8                    План. 

1.Сравните присоединения Южного и 

северного Кыргызстана к России. 

 2.Колониальная политика Российской 

империи и ее основные направления: 

а) земельно-водная, переселенческая; 

б) налоговая политика. 

 

2 0,9   8 

Итог модуль             2 Модуль 14 7б    

 Тема  №9.  

Национально-

освободительные 

движения в конце 

XIX- нач. ХХ вв. 

9 

 

                План. 

1.Усиление колониального гнета.  

2.Андижанское восстание 1898 года. 

Причины, движущие силы, ход 

восстания.       3.Национально-

освободительное движение 1916 года. 

 

2 

 

0,9 

 

4,5,6

,8 

 

РИ,

СД,

ПС 

 

9 

Тема  №10.  

Установление 

Советской власти 

в Кыргызстане. 

Основание и 

этапы развития 

Кыргызского-

советского 

государства 

10                 План. 

1.Этапы и особенности установления 

Советской власти в Кыргызстане.  

2.Перые  шаги  в  решении  

национального  вопроса. 

3. Национально-государственное  

размежевание  в  Средней  Азии. 

4.Массовые репрессии. 

 

2 0,8 2,4,5

,6 

РИ,

СД 

10 

Тема  №11.   

Кыргызстан в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.(1941-1965 

гг.). 

 

11                       План 

1.Начало Великой Отечественной 

войны. Подвиги воинов –

кыргызстанцев на фронтах войны. 

2.Промышленностьи сельское 

хозяйство Кыргызстана в годы войны. 

3.Наука и культура Кыргызстана. 

4.Народное хозяйстве в послевоенное 

время. 

5.Общественно-политическая жизнь в 

Кыргызстане. И. Раззаков-видный 

общественно-политический деятель. 

2 0,7 3,4,8

,10,1

2 

 11 

Тема №12.  

Кыргызстан в 

период(1946-

1985гг.) 

 

12                      План 

1.Общественно-политическая жизнь 

Кыргызстана в годы застоя. 

2.Судьба депортируемых народов в 

Кыргызстан. 3.Реформы 1950г.иих  

2 0,7 4,5,8

,10,1

2 

С,М

Ш 

12 



последствия  в эканомике 

Кыргызстана. 

Тема №13. .  

Кыргызстан в 

годы перестройки. 

(1985-1991 гг). 

13                 План. 

1.Общественно-политическая  жизнь  

Кыргызстана  в  “эпоху  перестройки”   

(1985-1991 гг.). 

2.Новые реформы. 

3.Развитие культуры в (1985-1991 гг.). 

2 0,6   13 

Тема.№14. 

Кыргызстан в 

годы 

независимости. 

 

14                План. 

1.Преобразования в общественно-

политической жизни независимого 

Кыргызстана. 

2.Причины Ошских событий и их 

последствия. 

3.Взаимоотношения с 

международными сообщесвами 

2 0,9 2,3,4

,8,10

,12 

СД,

СБ,

МШ 

14 

Тема.№15. 

Новейщее 

развитие 

Суверенного 

Кыргызстана. 

(2002-20015). 

 

15                План. 

 1.Аксыйские события. 

2.Революция 2005г 24 марта ; причины 

и уроки 

3.Историческое значение Апрельской 

революции. 

2 1,1   15 

Итого 

           модуль 2 

 8 

сем 

 16ч 6,5 

б 

  8 

Нед 

 ВСЕГО:  15 

сем. 

 30ч 13,

5б 

  16 

Нед 

 

               

 

   10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

 № и 

название 

 темы  

 

№ 

 

               Вопросы  и задания. 

Ко

л- 

во 

час

. 

Ба

л 

-

лы 

Лит-

ра 

Исп 

обр 

техн 

 

Недел

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                         Модуль 1      

Тема1.  

Древние 

государства 

на 

территории 

Кыргызстан

а. 

 

1              План.  

1.Саки в мировой истории                                      

2.Усуни.                                                         

3. Открытие Великого Шелкового 

пути    

4. Государство Давань и их 

взаимоотношения с Китаем 

 

  4 

 

1 

 

2,4,5

,6,8 

 

 

СД,

СБ 

 

1-я 



Тема 2.   

Кыргызстан 

в Тюркском 

периоде. 

2            План. 

1.Образование тюркского государства 

и разделение                                                     

2.Тюргеши и карлуки на  

политической арене                                                   

3.Караханидское государство и его 

место в истории Кыргызстана                                       

4. Каракитайи и найманы 

  4   1 2,4,5

,9 

РИ,

С 

2 

 

Тема3. 

Кыргызский 

каганат на 

 Эне-Сайе. 

Кыргызское 

Великодерж

авие. 

 

3      План. 

1.Образование тюркского государства 

и разделение                                                     

2.Тюргеши и карлуки на  

политической арене                                                   

3.Караханидское государство и его 

место в истории Кыргызстана                                        

4 1 2,4,5 С,С

Б 

3 

Тема4.  

Кыргызстан 

в эпоху 

монгольской 

империи. 

4             План. 

1.Государство  кара–китаев.   

Найманы.  

2.Чагатайский улус. Государство 

Хайду. 

3.Этнополитическая ситуация в 

государстве Моголистан и кыргызы. 

4.Мухаммед Кыргыз. 

 

4 1 4,5,6

,6 

СБ,

С 

4 

Тема  5.  

Формирован

ие 

кыргызской 

народности. 

 

5     План. 

1.Проблемы изучения этногенеза 

кыргызского народа. 

2.Родоплеменная структура 

кыргызского народа: правое, левое 

крыло и группа ичкилик. 

3.Этногенетические и историко-

культурные связи кыргызского народа 

с другими народами. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1,4,5

7,8 

 

 

ПС,

СБ 

 

 

5 

Тема  6. 

Кыргызстан 

и кыргызы в 

период 

Кокандского 

ханства. 

 

6      План. 

1.Социально-экономическая политика  

Кокандского ханства. 

2.Народные движения в Кокандском 

ханстве. 

3.Роль кыргызских феодалов  в 

истории Кокандского ханства.(Акбото 

бий, Кубат бий, ажы бий, Алымбек 

датха, Нузуп минбашы, Алымкул 

аталык и др.) 

4.Восстание 1873-1876 гг. под 

руководством Пулат хана. 

4 1 4,5,6

,7 

СБ,

СП

К 

7 



Тема№7    

Культура 

Кыргызстан

а (VI-XIX 

вв). 

 

 

 

7       План. 

1.Культура Кыргызстана (VI- XIXвв).  

2.Устное народное творчество. 

3.Духовная  и материальная культура. 

4.Культура Кыргызстана в средние 

века. 

 4 1 4,5,6

,8 

СД,

РИ 

9 

Тема 8.   

Кыргызстан 

в составе 

Российской 

империи. 

 

 

 

 

 

 

8     План. 

1.Административная политика 

Российской империи. 

2.Колониальная политика Российской 

империи и ее основные направления: 

а) земельно-водная, переселенческая; 

б) налоговая политика. 

3.Историческое значение завоевания    

Россией Кыргызстана: прогрессивные 

и регрессивные стороны. 

28 8.5

б 

  7нед 

Итог 

модуль 

8се

м 

2 Модуль 28 8,5

б 

  8нед 

Тема  9.  

Национальн

о-

освободител

ьные 

движения в 

конце XIX- 

нач. ХХ вв. 

 

9            План. 

1.Усиление колониального гнета.  

2.Андижанское восстание 1898 года. 

Причины, движущие силы, ход 

восстания.       3.Национально-

освободительное движение 1916 года. 

4 1   8 

 Тема  10.  

Установлени

е Советской 

власти в 

Кыргызстан

е. Основание 

и этапы 

развитияКы

ргызского-

советского 

государства. 

 

10 

 

            План. 

1.Этапы и особенности установления 

Советской власти в Кыргызстане. 

2.Создание Кара Кыргызской 

автономной области. ”Письмо 

тридцатки”    2.Создание кыргызской 

государственности и ее развитие                              

3. Начало массового террора и его 

последствия. Ата бейит 

 

4 

 

1 

 

4,5,6

,8 

 

РИ,

СД,

ПС 

 

9 

Тема 11.   

Кыргызстан 

в годы 

ВеликойОте

чественной 

войны  и в 

послевоенны

й 

период.(194

11                 План 

1.Подвиги Кыргызстанских воинов на  

фронтах ВОВ                                                           

2. Эвакуированные предприятия и 

помощь к фронту                                 

3.Восстановление народного 

хозяйства послевоенный период.                                                       

4 1 2,4,5

,6 

РИ,

СД 

10 



1-1965г.). 

 

Тема 12.  

Кыргызстан 

в 

период(1946

-1985гг.) 

 

12                План 

1.Общественно-политическая жизнь 

Кыргызстана в годы застоя. 

2.Социально-экономическое развитие 

Кыргызстана в годы «развитого 

социализма». 

3.Кыргызстан в годы перестройки. 

А.Масалиев. 

4 1 4,5,8

,10,1

2 

С,М

Ш 

12 

Тема13.   

Кыргызстан 

в годы 

перестройки

. (1985-1990 

г). 

13        План. 

1.Общественно-политическая  жизнь  

Кыргызстана  в  “эпоху  перестройки”   

(1985-1991 гг.). 

2.Экономика  Кыргызстана  в  годы  

перестройки. 

3.Особенности  перевода  сельского  

хозяйства  республики  на  рыночные  

отношения (1985-1991 гг.). 

4 1   13 

Тема14.  

Кыргызстан 

в годы 

независимос

ти. 

 

14         План. 

1.Распад СССР и образование СНГ. 

2.Декларация о государственной 

независимости Кыргызской 

республики. 

3.Преобразования в общественно-

политической жизни независимого 

Кыргызстана. 

4. Кыргызская диаспора ближнего и 

дальнего зарубежья. 

4 1 2,3,4

,8,10

,12 

СД,

СБ,

МШ 

14 

Тема15. 

Суверенного 

Кыргызстан

а. (2002-

20015). 

 

15          План. 

 1Внешняя  политика  и  

международные связи. 

2.Сотрудничество  Кыргызстана  с  

государствами  Центральной  Азии. 

3.Международный  Терроризм. 

Проблемы  защиты  и  укрепления  

государственной   границы. 

4.Кыргызы  дальнего,ближнего  

зарубежья. 
 

 

4 1   15 

Итог  

модуль 2 

 8 

 

 32

ч 

8б   8 

Нед 

 ВСЕГО:  15 

 

 60

ч 

16,

5б 

  15 

Нед 

 

Учебно методические материалы (УММ) 

а) списки тем лекций 



б) тесты и вопросы для контроля  

 

                                  Экзаменационные вопросы; 

1. Упоминание этнонима “кыргыз” в древних письменных источниках 

2. Памятники каменного века на территории современного Кыргызстана 

3. Бронзовый век. Андроновская культура 

4. Ошское поселение.  

5. Саки и их военное мастерсство 

6. Государство Усуней 

7. Великий Шелковый путь и его ветви, проходившие по территории Кыргызстана 

8. Рабовладельческое государство Давань 

9. Гунндар-историческму предки древних тюрков 

10. Упоминание этнонима “кыргыз”. Древняя Родина кыргызов 

11. Образование Тюркского каганата и завоевание Средней Азии                                                                         

12. Западно- Тюркский каганат 

13. Караханидское государство и принятие ислама 

14. Государство каракитаев и найманов  

15. Государство Кыргыз на Енисее  VI-VIII-вв.  

16. Барсбек- каган кыргызов 

17. Кыргызское Великодержавие 

18. Нашествие Чынгызхана, упадок древнекыргызского  государства 

19. Государство Хайду и его реформы 

20. Государство Моголистан на Тянь-Шане 

21. Завоевательные походы Амира Тимура в Моголистан 

22. Формирование кыргызского народа 

23. Роль Мухаммеда Кыргыза в обьединении кыргызсих племен 

24. Санжыра - как источник по истории кыргызов 

25. Письменность древних  кыргызов 

26.  Кыргыздар и Жунгарское ханство 

27. Кыргызско-казакские столкновения 

28. Борьба кыргызов против агрессии Цинского Китая                                                                                       

29. Каменные изваяния 

30. Архитектурные памятники средневековья на территории Кыргызстана 

31. Устное народное творчество кыргызов 

32. Установление дипломатических отношений с Россией 

33. Образование Кокандского  ханства и завоевание кыргызских земель 

34. Роль кыргызских феодалов в политической жизни кокандского ханства      

35.Социально-экономическое положение кыргызов в период господства Кокандского ханства 

36. Туркестан как колониальный обьект России  

37. Принятие Российского подданства северных кыргызов 

38. Народное восстание 1873-1876гг. Полот хан 

39. Присоединение Россией Южного Кыргызстана 

40. Курманжан датка- Алайская царица 

41. Колониальная политика царской России 

42. Андижанское восстание 

43. Национально-освободительное восстание 1916г.  

44. Наследие акынов-заманистов 

45. Развитие науки. Первые просветители и историки 

46. Начало научное исследование Кыргызстана 

47. Февральская революция в Кыргызстане 

48. Создание политических партий в Кыргызстане 

49. Особенности установления советской власти в Кыргызстане 



50. Гражданская война. Оборона Советской власти 

51. Басмаческое движение 

52. Земельно-водная реформа в Кыргызстане 

53. Коллективизация сельского хозяйства и переход к оседлости 

54. Первые шаги Советской власти по решению национального вопроса 

55. Попытка создания Горно  Кыргызской области 

56. Создание Кара-Кыргызской автономнойу области  

57. Кыргызская автономная Советская Социалистическая  Республика 

58. Провозглашение Кыргызской Советской Социалистической  Республики 

59. Усиление тоталитарного режима и массовыек репрессии 

60. Великая Отечественная война. Подвиг воинов- кыргызстанцев  

61. Преобразование экономики республики на военный лад 

62. Вклад кыргызстанцев в ВОВ 

63. Восстановление народного хозяйства после войны  м его развитие(1946-1964гг.) 

64. Кыргызстан в годы волюнтаристских реформ 

65. Общественно-политическое развитие Кыргызстана  в годы развитого социализма (1964-

1985гг.) 

66. Промышленность Кыргызстана в годы развитого социализма  

67. Сельское хозяйство в годы развитого социализма 

68. Общественно-политическая жизнь Кыргызстана 1985-1991гг.  

69. Экономика Кыргызстана (1985-1991гг.) 

70. Особенности перехода сельского хозяйства на рыночную экономику (1985-1991гг.) 

71. Обострение социальных проблем. Ошские события 1990г.  

72. Распад  СССР. Провозглашение Сувереной Кыргызской Республики 

73. Обновление политической жизни Суверенного Кыргызстана  

74. Политические партии и общественные организации Суверенного Кыргызстана  

75. Экономическая политика Суверенного Кыргызстана 

76. Суверендүү Кыргызстандын агрардык саясаты 

77. Духовное развитие Суверенного Кыргызстана 

78. Внешняя политика и международные отношения Суверенного Кыргызстана 

79. Празднование  1000-летие эпоса ”Манас”  

80. Эпос ”Манас” – энциклопедия жизни кыргызского народа 

81. Празднование  3000- летие города Ош 

82. Баткенские события 1999г.  

83. Жогорку Кеңеш Кыргызской  Республики 

84. Сотрудничество Кыргызстана с государствами Центральной Азии 

85. Апрельские события  2010г.  

86. Ж.Баласагын и его поэма “Кут алчу билим”  

87. Введение Президентского института в Кыргызстане 

88.Историческое значение Декларации о государственном суверенитете  КР. Принятие 

государственных символик.(гимн, флаг, герб) 

89.Исполнительная власть Суверенного  Кыргызстана  

90.Законодательная власть Суверенного Кыргызстана 

 

                         10. Рекомендуемая литература (основная): 

1. Воропаев В., Джунушалиев Д., Плоских В. История Отечества. Краткий курс лекций 

по истории Кыргызстана. -Бишкек , 2005. 

2. История Кыргызстана с древнейших времен до конца XIX века. - Бишкек, 1998 г. 

3. История Кыргызстана. Все издания. 

4. Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIXв.). –Б., 1996 



5. Караев О., Чагатайский улус. Государство Хайду. Моголистан. –Б., 1995. 

6. Осмонов Ж., История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней).- Б., 2010. 

7. Осмонов О. Дж., Оскон уулу Улукбек. История Кыргызстана с древнейших времён до наших 

дней. Краткий курс в таблицах, схемах, картах и рисунках.- Б.,2013 

8. Кененсариев Т. Кыргыздар жана Кокон хандыгы. –Ош,1997. 

9. Чороев. Этнополитическая ситуация Центральной Азии в средневековье. –Б., 1996. 

10. Чотонов У.Ч. Абдрахманов Д.А. История Кыргызстана.- Б.,2009 

11. Эралиев З. Жусуп Баласагын. –Б., 2000. 

                                            Дополнительная литература: 

1. Абдрахманов Ж. 1916 годы. Дневники. Письмо к Сталину. – Ф., 1991. 

2. Абрамзон С. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. –

Л.,1990. 

3. Бактыгулов Дж. Осмонов О. Самиева Ж. Уровень жизни населения Кыргызстана 

(1961-1994). – Б., 1995. 

4. Барс-Бег – каган кыргызов. –Б., 1993. 

5. Бартольд В. Кыргызы. (сборник) –Б.,2000. 

6. Гумилев Л. Хунны. (сборник) –Б.,2002ж. 

7. Джунушалиев Д. Время созидания и трагедия 20-30 годов XX века. –Б., 2003 

8. Киргизия в годы ВОВ. Сб. док. и мат. –Ф., 1965.  

9. Киргизия в период трех революций. –Ф., 1987. 

10. Кычанов Е. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир.- М., 1993. 

11. Малтаев К. Сулайман-Тоо – древнейший поднебесный храм в Центральной Азии. –

Ош, 2002. 

12. Омурзакова Т. Курманджан датка.- Б.,2009 

13. Сооданбеков С. Общественный и государственный строй  Кокандского ханства. –

Б.,2000. 

14.  Усенбаев К. 1916г: героические и трагические страницы. - Б.,1997. 

                                        

 11.Оценочные средства 

Текущий контроль освоения дисциплины производится по рейтинговой системе 

оценивания знаний студентов. Ведется контроль посещаемости лекционных, 

практических занятий и консультаций; наличие и качество конспектов лекций и 

материалов подготовки к практическим занятиям, оценка работы студентов в процессе 

практических занятий, тесты и контрольные работы. 

Промежуточный контроль: экзамен на 4 семестре. 

    Фонды оценочных средств по  дисциплине включают в себе: 



▪  комплект тестовых заданий; 

▪  комплект СРС; 

▪  комплект вопросов к экзаменам; 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

       Рейтинг 

(баллы) 
Буквы  оценок По GPA циф.эквиваленту                                   

87-100 А 4                                                 отлично 

80-86 B 3,33                                           хорошо 

74-79 C 3.0                                            --------- 

68-73 Д 2,33                                          удовлетворительно 

61-67 E 2,0                                            --------- 

31-60 FX 0                                              не удовлетворительно 

0-30 F 0                                               -------- 

Студент, набравший   FX баллов имеет право на 1 пересдачу, если он не сможет сдать 

оценка FX автоматически станет оценкой F, в этом случае студент должен прослушать и 

сдать дисциплину на летнем семестре оплатив его заново. 

                                  12   Критерии оценивания студентов 

Текущий контроль Ведется контроль посещаемости лекционных, практических 

занятий и консультаций; наличие и качество конспектов лекций и материалов подготовки 

к практическим занятиям, оценка работы студентов в процессе практических занятий, 

тесты и контрольные работы. 

 Промежуточный контроль освоения дисциплины производится по рейтинговой 

системе оценивания знаний студентов.  При промежуточной аттестации оценивается 

качество ответа студента на вопросы модульных заданий. 

Итоговый контроль: оценивается качество ответа студента на вопросы экзаменационного 

билета 

Фонды оценочных средств по  дисциплине включают в себе: 

▪ комплект СРС; 

▪  комплект вопросов к экзаменам; 

▪ тестовые задания по темам 

 

 

 



Календарный график контроля работы студентов на аудиторных занятиях 

- выборочная проверка конспектов лекций еженедельно на консультациях, график 

которых устанавливается решением заседания кафедры в соответствии с расписанием 

занятий; 

- выборочная проверка материалов подготовки студентов к практическим занятиям 

еженедельно в соответствии с расписанием занятий на практических занятиях; 

- оценка выступлений студентов в ходе практических занятий в соответствии с 

расписанием занятий; 

- контрольные точки 4 семестра: 8, 12 и 16 недели семестра; 

                                                     13.Политика курса: 

*не опаздывать на занятия; 

*пропущенные занятия отрабатывать в течение недели; 

*во время занятия выключить сотовые телефоны; 

* приходить на занятия подготовленными; 

*при выполнении письменных работ не допускается плагиат 

 

Силлабус составлен для студентов изучающих дисциплину История Кыргызстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ЛЕКЦИИ) 

1. Тема:   “Введение.  История  Кыргызстана  как  наука” 

План изучение новой темы: 

1. Общее  понятие  об  исторической  науке. 

2. Вспомогательные  исторические  дисциплины. 

3. Первоисточники  по  истори  Кыргызстана. 

4. Письменные  памятники  средневекового  Востока. 

 

ОБЩЕЕ  ПОНЯТИЕ  ОБ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  НАУКЕ. 

   История — наука, изучающая пройденный человеческим обществом путь. История 

общества является частью и продолжением историиземли и природы. Начинается история 

общества (примерно 2,5 млн. лет назад) с появлением на земле человека. Развиваясь, 

человеческий род объединялся в группы, накапливая материальные и духовные богатства, 

осуществляя свои потребности, изменяя природу. И вместе с тем сам человек и созданное 

им общество подверглись глубоким изменениям. Человечество, будучи зависимым от сил 

природы, прошло путь от поклонения ей к сознательному изменению природы и 

общества. В соответствии с развитием материального производства и общественных 

отношений люди, поэтапно пройдя путь от родового строя, достигли современного 

состояния. 

Первобытный общественный строй длился тысячелетия. В последующем человеческое 

общество развивалось более ускоренными темпами, совершенствуя свои формы и 

содержание. В связи с этим историческая наука не должна ограничиваться только сбором 

фактов и описанием пройденного человечеством пути, но обязана глубоко анализировать 

и объяснять причины тех или иных событий и процессов, а также открывать их отдельные 

закономерности, объединяя теоретически. 

В советское время историческая наука развивалась односторонне, ее 

методологическую базу составляло марксистско-ленинское учение о классах и 

общественно-экономических формациях. Со времени образования суверенной 

Кыргызской Республики мы получили возможность изучать историю своей родины и 

народа глубже и разностороннее. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

   Антропология (греч. — человек, учение) — наука, изучающая природу человека и его 

эволюционное развитие, появление рас и строение человеческого тела. Строение тела 

человека изменяется под воздействием биологической и социальной среды. В Централь-

ной Азии с древнейших времен и до сегодняшнего дня происходили и происходят 

сложнейшие антропологические изменения. В какой-то исторический отрезок времени на 

этой территории большинство населения составляли люди европеоидного типа. Позже 

преобладающим здесь стал монголоидный тип. В результате взаимопроникновения 

этносов появлялись их различные типы и разновидности. К примеру, существует гипотеза, 

что енисейские кыргызы были людьми европеоидного типа. Решить вопрос о том, какого 

типа люди жили в разные эпохи на территории Кыргызстана, можно по реконструкции 

человеческих черепов. Впервые такую работу в СССР начал историк-антрополог М. 

Герасимов. Большую помощь в решении спорных моментов по возникновению 

кыргызского народа, определению строения тела оказывает антропологическая наука. 



Археология (греч. — наука о древности) — наука об изучении истории общества по 

вещественным памятникам, материальным остаткам от жизнедеятельности и быта 

древних людей. Археология исследует древние находки, а также вещи, найденные в ре-

зультате археологических раскопок (орудия труда, посуда, оружие, ценные вещи и т.д.), в 

том числе целых комплексов (жилища, клады, захоронения), и на основе этого 

восстанавливает социально-экономическую историю, не отраженную или не 

подлежащую отражению в письменных источниках. 

Археологические эпохи (каменный век, бронзовый век, железный век) страны, а также 

историко-культурные территории различаются по этническим признакам. 

Археологические находки, полученные при раскопках, дают богатые сведения о нашей 

истории. 

Генеалогия (греч. — наука о предках) в качестве вспомогательной отрасли 

исторической науки исследует историю родов, социальное происхождение отдельных 

личностей, родственные отношения людей. Генеалогия оформилась как наука примерно 

в XVII — XVIII вв., хотя признаки ее были и раньше. Самая первая летопись ("Царские 

летописи") относится к 1555 году. 

П.В. Долгоруков в 1895 г. написал обобщающий генеалогический труд под названием 

"Летопись России". В 1895 в Петербурге было создано "Общество русской генеалогии", в 

1904 г. в Москве появилось "Общество исторической летописи". Они издавали "Со-

общения" и "Повествование лет". После 1917 г. генеалогия, взяв новый курс, занималась 

изучением и детальным разбором жизни великих исторических личностей. Это 

развивалось и у нас в Кыргызстане в виде санжыры. 

Санжыра (арабск. — дерево, среди тюркских народов это слово известно как шежере, 

шажара, чежере) является устным народным творчеством по истории рода, народа, 

племени. Оно зародилось ещё в древней общине, в особенности развившись в эпоху пат-

риархата.  С появлением письменности оно было заменено хронологией и историей. Но 

санжыра со временем не потеряла своего значения именно у кочевых народов, особенно 

народов, у которых отсутствовала письменность. Это относится и к кыргызскому народу. 

Санжыра дает много информации по истории кыргызов. Каждый человек, помня о том, 

кем были его предки, должен был передавать из поколения в поколение эти знания. Это 

когда-то было закреплено общественным строем и далее превращено в обычай. 

Примерное содержание санжыры знал каждый человек. Мальчики к семи годам должны 

были знать наизусть имена семи своих прадедов. Тех, кто не знал своих предков, 

называли "кул" (рабами). По сведениям этнографической науки, средняя 

продолжительность жизни каждого поколения была равна 25 годам. Это особенно ха-

рактерно для прошлых веков. Если умножить семь поколений на 25 лет, в итоге выходит 

175 лет. Таким образом, даже ребенок 7— 10 лет мог не только поименно назвать своих 

семь прадедов, но также выяснить, что его седьмой прадед жил примерно 175 лет назад. 

Это знание подтверждало, что он является настоящим членом общества, а не "рабом". 

При разделе земель и выпасов знание месторасположения "семи могил предков" имело 

для кыргызов важное значение. Для простых членов сельской общины в обыденной 

жизни знание имен семи прадедов было достаточным, в то время как сельские старцы и 

главы племени должны были знать намного больше. Со временем появились даже 

официальные знатоки санжыры (генеалогии), которые хорошо ориентировались в 

генеалогии глав племен, властителей и правителей. 



С появлением и развитием письменности получили распространение так называемые 

генеалогическо-биографические списки, в составлении которых принимали деятельное 

участие грамотные представители местных народов. К ним примыкает также рукопись 

XVI в. "Маджму ат-Таварих" Сейф ад-Дина Аксыкенди. В ней приводятся данные от 

Ак Уула до Аналхака, а также отмечены главные прадеды Аналхака. Письменную запись 

кыргызской санжыры вели, начиная с XIX в., русские ученые В.В. Радлов, Г.С. 

Загряжский, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.А. Аристов, Н. Гродеков, Ч. Валиханов. В 

1913-1914 гг. Осмоналы Сыдыков издал в Уфе "Кыргызскую генеалогическую санжыру". 

Санжыра - отдельный вид устного народного творчества. В ней вместе с 

легендарными людьми перемешаны реальные события и личности. В общем можно 

сказать, что санжыра является творчеством семьи, рода, племени, народа. Санжыра, 

относящаяся в целом к кыргызскому народу, несмотря на различные источники ее 

написания, известна еще и тем, что в ней часто повторяются имена  отдельных людей. Во 

многих родовых санжырах встречаются и противопоставления в данных о родах и 

племенах. Часто отмечается завышение роли и места собственного рода, встречается 

бахвальство о "чистоте своего рода". Как правило, в санжыре говорится о единстве и 

общности кыргызского народа в плане единого родителя. В этом проявляется 

преувеличенное уважение к предкам и защита чистоты генетической крови. Вместе с тем 

наукой уже давно доказано, что не существует народа, расы с совершенно "чистой" 

кровью. Поэтому при изучении санжыры кыргызского народа нужно тоже помнить, что 

она появилась в результате совместного проживания и длительной ассимиляции с 

различными окружающими этническими группами. Несмотря на некоторые недостатки, 

сан-жыра оказывает помощь исторической науке в исследованиях. 

Геральдика (изучение гербов) — вспомогательная часть исторической науки. Гербы 

как отличительный знак союза племен или государств появились уже давно. В 

Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, государственные и городские гербы и 

отличительные печати или знаки используются в качестве отличительных исторических 

источников. 

Нумизматика (лат. нумизма — монета) - вспомогательная отрасль исторической 

науки, изучающая деньги, монеты, документы и т.д., посредством исторических 

источников изучает изготовление монет, оборот денег. Эту отрасль основал в XVIII в. 

венский нумизмат И. X. Эккель. Также в нумизматику входит изучение бумажных денег 

(бонистика), металлов, жетонов, орденов, значков (фолеристика). До появления 

металлических денег их функцию выполняли скот, красивые изделия, металлическое 

оружие и другие вещи. Первые монеты появились в Лидии (Малая Азия) и на острове 

Эгина (Греция) в XII-VIII вв. до н.э. Лицевая сторона монеты называлась аверс, обратная 

— реверс. На лицевой стороне изображалось обозначение государственной власти или 

религии, на обратной стороне - цена, место изготовления и год. Надписи встречаются на 

обеих сторонах монеты. Надписи на монетах назывались легендой. На территории 

Кыргызстана были найдены монеты, относящиеся к эпохе Древнего Рима, Византии, 

Согдийской эпохе. Были также найдены арабские и саманидские монеты, относящиеся к 

началу средних веков. В кыргызстанских городах Ордо, Куз-Ордо, Узген и других 

изготавливались тюргешские монеты (VIII— IX вв.) илек (караханидские), дирхем, 

фельстер (XI—XIII вв.). 

Палеография (греч. — древняя письменность) — специальная историко-

филологическая исследовательская область. Изучает закономерности, развитие, историю 

письменности и графических форм. В задачи изучения палеографической науки входят 

исследования памятников древних авторов, их биографий, место появления и время. 



Палеография изучает графические формы букв, эволюцию письменности, пропорции их 

составных элементов, виды букв и системы аббревиатур, их графическую общность, 

исследует орудия и материалы письменности. Отдельными видами палеографии счи-

таются криптографические орнаменты, формат письменности, а также переплет. Согласно 

исследуемым системам письменности палеография делится на несколько разделов по 

языкам: греческий, латинский, славянский, русский, китайский, грузинский, армянский, 

арабский и т.д. В славяно-русской палеографии система письменных знаков была хорошо 

разработана еще в XI—XIV вв. В Кыргызстане палеографические исследования начались 

в основном только в 50L-x годах XX века. 

Сфрагистика (греч. — печать) - вспомогательная область исторической науки, 

изучающая печати (штампы — матрицы и их оттиски). Люди в древние времена 

придумали печати для засвидетельствования важных бумаг и документов. С появлением 

государств роль печатей резко возросла. У глав родов и государственных учреждений 

были собственные печати. Они изготавливались из дерева, камня, кости и металла. 

Сфрагистика изучает печати и засвидетельствованные ими важные бумаги в качестве 

исторического источника. Сфрагистика была основана в XVII в., первые труды по данной 

теме были написаны в XVIII в. Сфрагистика тесно связана с геральдикой и нумизматикой 

и играет огромную роль в изучении средних веков. 
Этнография или этнология (греч. этнос - народ, племя; графос - "пишу", "черчу"; 

логос — наука) - наука, изучающая культуру и быт народов. 

Как наука этнография (этнология) появилась во второй половине XIX в. В 

англоязычных странах она известна как социальная антропология. В германоязычных 

странах она переводится как новый дух народа, народное искусство, а на русском языке 

эта наука называется народоведением. Но глубинное понятие данной науки не потерялось 

из-за обилия разных названий. Этнография так и осталась наукой об этносе. 

Исторический путь кыргызов, их быт, образ жизни исследовались учеными - 

представителями разных народов, среди которых были китайцы, арабы, персы, венгры, 

немцы, русские, чуваши, татары, казахи, башкиры и др. Но больше всех в этом 

отличились русские ученые. Их вклад в кыргызоведение более всего ощутим, а по 

отдельным проблемам их труды считаются единственными. Признание бесспорности 

этого факта - научная объективность. Однако до наших дней эту проблему рассматривают 

однобоко. Об истинных причинах стремления русских ученых узнать как можно больше о 

нерусских народах, не скрывая, писал в своем труде "Киргизы. Исторический очерк" В.В. 

Бартольд: "Мы должны победить их путём лучшего узнавания".  Поэтому, вероятно, ныне 

не стоит расценивать изучение Востока русскими учеными только как простое 

любопытство, но и признать их бесспорные успехи в этом аспекте. 

В середине XIX в. под девизами "разделяй и властвуй", "чтобы властвовать хорошо, 

знай туземцев", "пользуйся противоречиями" началось широкомасштабное изучение 

Востока. Поэтому правительства династии Романовых для изучения "туземцев" не жалели 

средств. Экспедиции устраивались одна за другой. Для этой цели работали различные 

археологические и этнографические организации и общества. Среди них эксклюзивное 

право на издание своих научных работ получило "Русское императорское географическое 

общество по Средней Азии и Западной Сибири". Оно издавало собрания материалов о 

туземцах в таких газетах и ежегодных обозрениях, как "Туркестанские ведомости" и 

"Русский Туркестан". Большую роль в изучении кыргызов играли доклады в журнале 

Русского императорского географического общества "Этнографическое обозрение". 

Исследователей кыргызской этнографии в основном можно разделить на шесть групп. 

К первой группе относятся представители востоковедения: В. Шотт, Н. Зеланд, 



А.Вамбери, Ю. Клапрот, В. Радлов, Н. Харузин, В. Бартольд. Ко второй группе - работни-

ки администрации имперского правительства, хорошо знавшие Туркестанский округ: Н. 

Аристов, Н. Гродеков, А. Диваев, Н. Ситня-ковский и другие. К третьей - 

путешественники: П. Семенов-Тян-Шанский, Ч. Валиханов, И. Мушкетов, Н. Северцов и 

другие. К четвертой - представители нашего народа: О. Сыдыков, А. Сыды-ков, Б. 

Солтоноев, Усейин Ажы, А. Байтур и др. К пятой - советские исследователи: А. 

Бернштам, С. Абрамзон, К. Петров, С. Аттокуров, О. Караев. Шестая группа в данное 

время только организовывается, у истоков ее стоят И. Молдобаев, А. Асанканов, Ч. 

Омурбеков и другие. 

Развитие кыргызской этнографии тесно связано с конференцией 1956 года по 

вопросам этногенеза кыргызского народа. После конференции в институте истории 

Кыргызской национальной академии наук открылся сектор этнографии, появились 

первые кыргызские этнографы. В эти же годы в КГНУ была открыта кафедра этнографии 

и археологии, были изданы книги по кыргызской этнографии, и она стала полноправно 

развиваться как наука. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ  ПО  ИСТОРИИ  КЫРГЫЗСТАНА. 

   Информация по истории кыргызского народа известна уже с древности. Многовековую 

историю кыргызского народа можно обнаружить в трудах придворных историков при 

правителях Средней Азии и соседних государств. 

История, предшествовавшая образованию кыргызской народности, дается в 

древнеперсидских, древнеармянских, византийских, древнетюркских, согдийских и 

древнекитайских источниках. В них содержатся эпизодические данные о кыргызах. 

Первую информацию о саках можно обнаружить в священной книге зороастризма 

"Авесте" (VI—IV вв. до н.э.), в древнеперсидских надписях времен Дария 1 (522—486 гг. 

до н.э.). В них упоминается 3 названия сакского народа: хаумаварга, сака-тиай-тара 

дарайя и сак-тиграхауда. Ученые предполагают, что часть племени саков жила на 

Памире (Мургаб, Фергана), вторая — в юго-восточном регионе Аральского моря, третья 

— располагалась по соседству с ними. 

Древние авторы называли саками все племена, обитавшие в степях Азии. Поэтому не 

все данные о саках можно отнести к народу, жившему на территории современного 

Кыргызстана. 

Информация о центральноазиатских народах приводится также в книге с условным 

названием "История", написанной Геродотом (484—425 гг. до н.э.). По его данным, эти 

народы располагались от реки Дон до Тянь-Шаня. Саки (скифские племена) носили 

остроконечные толстые головные уборы и были вооружены луком, коротким мечом и 

секирой. Сакские всадники отличались большой храбростью. 

Ктесий (примерно 400 г. до н.э.) писал о храбрых сакских женщинах, об их боевой 

помощи своим мужьям, он упоминал о царице Зарине, которая участвовала в битвах с 

Мидийским государством. Полизий (II в. до н.э.) упоминал о трех сакских правителях, 

которых звали Саксефар, Фамир и Аморг. Гай Плиний Секунд (23—79 гг.) в своей 

энциклопедии "Естественная история", которая состояла из 37 книг, описал 

большинство племен народов Средней Азии. 

В книге Клавдия Птолемея (90—160 гг.) "Географическое руководство" встречались 

относящиеся к Средней Азии этнонимы и топонимы. В византийских историко-



географических трудах раннего средневековья содержатся важные сведения о племенах 

хунну и тюрок. 

В произведениях Аммиана Марцелина (330- и примерно 400 гг.), а также в его 

основном труде "История Рима" рассказывалось о миграции центральноазиатских 

кочевников на запад. В этой книге впервые упоминалось о хионитах (белых хунну). Автор 

указывал также на то, что персидский правитель Шапур II (309—379 гг.) во время войны с 

Римом использовал в своих войсках отличающиеся особой воинственностью племена 

хионитов и геланов, для чего подписал с ними союз. Рассказывая об осаде города Амид 

(Турция), описывал героическую схватку хионитских воинов во главе с Грум-баттом с 

римлянами, а также смерть юного сына вождя. 

В византийских источниках (IV—VII вв.) были отрывочные сведения о тюркских 
племенах и народах. 

В "Истории" византийца Менандра (Протектор, VI в.) описывалась дипломатическая 

миссия тюркского кагана Дизабулга (Ис-теми) при правлении Земарха (568 г.). 

Дипломатические миссии подобного уровня описаны до 576 г. В этом труде приводились 

сведения об обычаях и верованиях тюркских племен. 

В армянском историческом труде "Ашкарацуйцта" - армянской географии - была дана 

достаточно полная информация о племенах эфталитов, тохаров, массагетов, скифов и 

других народностей, приводились сведения об их географическом месторасположении. 

Мовсес Хоренаци в течение долгого времени считался автором этого бесценного 

памятника по географии и картографии древней Армении, но в данное время 

большинство историков сходится во мнении, что этот труд принадлежал перу мыслителя 

Анания Ширакаци, жившего в VII в. 

По истории Кыргызстана раннего средневековья более полная информация дана в 

трудах придворных китайских историков. В "Исторических писаниях" Сыма Цяна (145 - 

86 гг. до н.э.) были значительные историко-географические материалы о Центральной 

Азии и Синьцзяне (китайское название восточного Туркестана). Здесь приводились новые 

данные о хунну и впервые упоминались гяньгу-ны (кыргызы), динлины, йуэджи и усуни. 

Этническая общность древнего Китая образовалась в низменности Центрального 

Китая, владения империи Цинь и Хань (III век до н.э. — III век н.э.) были расширены 

благодаря завоеваниям на юг и запад. С севера на эти же территории проникали хунну и 

другие тюрко-монгольские племена. В такой ситуации китайские историки были 

вынуждены собирать по возможности полную информацию о своих новых соседях. Они 

описывали их жизнь, быт, обычаи, культуру и политическую структуру. Историк Бань Гу 

в труде "История ранней династии Хань" (49 г. до н.э.) рассказал о завоевательных 

походах хунну Чжи-Чжи на Тянь-Шань, к Таласу, к землям усуней через области Алтая и 

Жети-Суу (Семиречья) на запад. Из этого труда явствовало, что древней прародиной 

кыргызов была территория восточного Туркестана. 

Обеспокоенное усилением хунну на границах восточного Туркестана, китайское 

государство в 36 г. до н.э. организовало военную экспедицию во главе с известными 

полководцами против шаньюя Чжи-Чжи. В результате в этом же году отрубленная голова 

Чжи-Чжи была привезена в Китай. О последующей завоевательной политике Китая в 

Восточном Туркестане и на Тянь-Шане упоминалось в "Старых хрониках династии Тан" 

(941—945 гг.). Здесь подробно рассказывалось о политической истории Восточно-

тюркского и Тюр-гешского каганатов. В "Новой хронике династии Тан" (первая половина 



XI в.) давались ценные историко-этнографические сведения о тюркских племенах 

карлуков. 

В "Писаниях о западных рубежах великой Танской династии" (646 г.) 

характеризовалось население северного Кыргызстана, хозяйство, жизнь городов Суяб, 

Невакет, Талас. 

В "Династийной хронике государства Ляо-Ши (Кидань)" (1345 г.) рассказывалось о 

событиях, связанных с уходом киданей на запад в Маньчжурию во главе с Елюй Даши, но 

они были вытеснены караханидским правителем Туган-ханом. В 1125 г. они появились в 

Кыргызстане, образовали из династии Си Ляо новую династию - Западное Ляо. Ее 

столицей был город Баласагун. 

В этих хрониках описывалось местное население Тенир-Тоо, которое наряду со 

скотоводством занималось также земледелием, рассказывалось о жизни, обычаях и 

верованиях как кыргызов, так и карлуков. 

В изучении истории Кыргызстана весьма ценными можно считать древнетюркские 

письменные источники, найденные в Монголии,  Таласе, на Енисее. 

Орхоно-енисейские письмена.   К орхоно-енисейским письменам можно  отнести 

письменные памятники на тюркском языке на каменных изваяниях и предметах быта, 

найденные в Монголии, Южной Сибири, Средней Азии, относящиеся к VII—XII вв. Эти 

письменные памятники были обнаружены в Туве, Горном Алтае, на севере Якутии и 

Таласской области Кыргызстана. Таласские надписи аналогичны письменным 

памятникам Енисея. 

Эти письмена расшифровал в 1893 г. датский профессор В. Том-сон и в 1894 г. 

впервые прочитал русский тюрколог, академик В. В. Радлов. Этим письмом пользовались 

в государстве енисейских кыргызов, в Восточно-тюркском и Уйгурском каганатах, Жети-

Суу и ряде тюркских государств в Восточном Туркестане. 

   В I тысячелетии н.э. произошли значительные этнические, социальные, хозяйственные и 

культурные изменения в жизни тюркского общества. В Таласской области были найдены 

свидетельства об этом — 14 не очень больших рунических текстов на эпитафических 

камнях (могильные камни). Они приходились на период правления тюргешского кагана 

Сулук Чабыш Чора и его сыновей (716-740 гг.). 

В конце XIX в. русские ученые, путешествуя по Монголии, сделали много открытий в 

тюркологической науке. В 1889 г. сибирский археолог и землепроходец Н.М. Ядрин-цев 

нашел 2 больших камня с древ-нетюркскими надписями в районе Кошо-Цайдам у реки 

Кокшун-Орхон (400 км западнее Улан-Батора). Один из памятников был поставлен 

тюркскому кагану Бильге (правившему в 716—734 гг.), второй был установлен в честь 

ранее усопшего его брата Кюль-Тегина. 

Еще не успел иссякнуть интерес к этому открытию, как Е.Н. Клеменц нашел такой же 

камень в 36 км юго-западнее от Улан-Батора. На нем были надписи о тюркском ажо 

(владыке) и предводителе Тон-Йокуке. Орхонские письменные надписи о Биль-ге-кагане, 

Кюлъ-Тегине и Тон-Йокуке вошли в золотой фонд мировой тюркологии. 

В этих каменных надписях описывались события конца VII -начала VIII вв. В те 

времена (630 г.) древние тюрки вели героическую борьбу за независимость против 

китайцев, которые завоевали их земли. Тюрки боролись и с кыргызами для установления 



своей власти на территории Средней Азии. Как раз в этой каменной надписи, 

посвященной умершему кагану Кюль-Тегину, упоминается имя кыргызского кагана. 

В этой надписи говорилось: "...Он был Барсбеком. Мы сделали его каганом. Я отдал 

ему в жёны свою сестру Баян. Но он былдерзок, не слушался нас. За это мы умертвили 

кагана, а его народ превратили в рабов".Далее в этой надписи на камне Кюль-Тегина 

приводились сведения о гибели Барсбека: "...Мы перебили кыргызов во время сна. С их 

каганом дрались в густом лесу Сунга... Кыргызского кагана убили мы, покорили его 

народ". Достоверность этого сообщения не вызывает сомнений. С незначительными 

изменениями такие же сообщения содержатся и на каменных надписях Бильге и Тон-

Иокука. В них описывались события, происшедшие в 710—711 гг., когда тюрки, 

преодолев Саянский горный хребет, напали на кыргызов.Таким образом, согласно 

Орхонским письменам напрашивался вывод о том, что кыргызские предводители были 

заносчивыми и непослушными. Исподволь подводилась мысль, что Барсбек был 

непослушным зятем и за это его казнили. Здесь явно прослеживается "почерк" недруга. 

Сто лет назад сибирский крестьянин Е.Ф. Корчаков нашел в Минусинской котловине 

плоские камни с высеченными на них непонятными буквами. Будучи от природы 

любознательным, он обратился с этой находкой к ученому и видному общественному 

деятелю Н.М. Мартьянову, который в то время собирался построить в Сибири музей. Так 

рунические письмена оказались в Минусинском музее, который был открыт Н.М. 

Мартьяновым в 1877 г. Эти камни, письмена которых относятся к орхоно-енисейской 

письменности, до сих пор хранятся в Минусинске. Позже к этим надписям, найденным в 

местности Алтын-Куль и Енисей, проявили большой интерес русские ученые академик 

В.В. Радлов, профессор СЕ. Малое и турецкий ученый Х.Н. Орхун. Письмена с Алтын-

Куля были изданы и переведены на другие языки. Известный ленинградский тюрколог 

С.Г. Кляшторный, приехав в 1977 г. в Минусинск, прочитал в оригинале оба письма. Как 

выяснилось, эти надписи являются эпитафиями и были написаны в VIII в. Письмена на 

камне, относящиеся непосредственно к кыргызам, свидетельствовали о трагических 

эпохах в жизни кыргызов того времени.  

С.Г. Кляшторный сделал вывод о том, что слова о Барсе и густом лесе Сунга 

свидетельствуют, что адресат — кыргызский каган Барсбек. Ценность данной эпитафии 

для истории Кыргызстана в том, что сведения об этой великой личности из Эне-Сая были 

известны в VII—VIII вв. от Центральной Азии и Тенир-Тоо до Китая и Тибета, что нашло 

отражение в наличии кратких биографических данных о Барсбеке. Вторая надпись на 

камне была произведена в честь его воина и посланника Эрен У лука. Он умер или был 

убит в Тибете. Самый интересный в этой надписи второй пункт: "(2) Я четырежды уезжал 

из своего народа, и четыре раза возвращался. За эту храбрость Ынанчи Алп меня очень 

наградил". На памятнике, найденном в местности Очур на Енисее, упоминается полное 

имя кагана: "Правитель Ынанчи Алп Бильге". 

     Таласские  письменные  источники.   Таласские письменные источники были 

открыты  и начали изучаться в 1896 году. Член Туркестанского кружка любителей 

археологии (этот кружок был организован академиком В. Бартольдом в 1895 г. в 

Ташкенте) В.А. Каллаур — начальник уезда Олуя-Ата (в средние века — Тараз, в 

советскую эпоху - Жам-был, сейчас Тараз) нашел камень, схожий с Енисейскими 

руническими письменами в местности Айыр-Там-Ой. Эта эпитафия позже была 

переведена В.В. Радловым. 



В 1898 г. в Таласскую область была послана специальная экспедиция, которая 

обнаружила еще два памятника. Вместе с последующими находками (общее число 

составило 7 каменных памятников) они по содержанию составили одну систему. 

Экспедиция нашла еще несколько эпитафий около села Дмитриевка. На протяжении 

долгого времени этим находкам экспедиции не придавалось должного внимания, 

вследствие чего они были забыты. 

В 1925 г. известный ученый М.Е. Массой, приехав в командировку в Таласскую 

область, открыл ещё несколько памятников. Он предложил местным властям создать 

музей для сохранения письменных каменных памятников. Но это пожелание учёного не 

было выполнено. Только в 1976 г. по решению правительства был создан литературно-

этнографический музей "Мавзолей Манаса". Но к этому времени письменные каменные 

памятники уже были рассеяны по разным музеям и сейчас находятся в Бишкеке, Таразе, а 

самый первый памятник хранится по сей день в Санкт-Петербургском государственном 

Эрмитаже. 

В настоящее время в Таласской области на учете состоит свыше двухсот памятников с 

руническими надписями. Среди них есть эпитафии, в частности, сосновая дощечка с 

руническими надписями, найденная в 1932 году в урочище Нылды, а также надписи на 

скалах Терек-Сай, Куру-Бакайыр и Кулан-Сай. В число этих памятников также входит 

кольцо-печатка с надписью, найденная учениками Таласской школы № 2 в местности 

Атлахт и подаренная Кыргызской национальной академии наук. 

Есть несколько гипотез по поводу появления древнетюркских рунических надписей. 

Основная среди них: эти надписи появились на основе согдийской письменности. Есть 

мнение о том, что найденный в местности Кулан-Сай памятник с согдийской 

письменностью выбит в соединении с древнетюркскими буквами в первой половине VII 

в. Первым памятником с руническим письмом считается древняя эпитафия, найденная в 

Таласе. 

Надпись содержит 38 знаков. Не имея друг с другом соединений, они похожи на 

геометрические фигуры. Шрифт отличается от согдийской письменности тем, что более 

удобен для написания на камне и дереве. Другой известный среди древнетюркских 

рунических надписей памятник № 2 состоит из 150 знаков, дающих богатую пищу для 

исторического анализа. Но текст плохо сохранен. Другие эпитафии покороче, но их 

невозможно прочесть. 

Эпитафия № 2 считается единственным памятником с указанием точной даты — 

"годом обезьяны". Ученые С,Г. Кляшторный и В.Д. Горячева установили, что термины 

"Чор" и "Кара Чор" относятся к временам Тюргешского каганата и означают титулы 

князей. 

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА. 

Арабские и  персидские. Богатая информация по истории  кыргызов и     Кыргызстана 

и его географического положения в источники  V—XV вв. содержится в арабских и 

персидских источниках. Известный персидский историк Рашид ад-Дин родился в 1247 г. 

в Хамадане в семье ученого. Рашид ад-Дин, так же как его отец и дед, был на службе 

монгольских ильханов. Он начал с обычного служащего финансового ведомства и дошел 

по служебной лестнице до визиря при ханах Газан и Олджайту. Но столь высокий пост 

никак не мешал его научной и медицинской деятельности при дворе. 



Рашид ад-Дин находился на посту визиря в течение 19 лет, активно участвуя в 

политических интригах различных феодальных групп. В конце концов противники 

вынудили его уйти с поста, затем он был обвинен в отравлении хана Олджайту и в 1318 

г. повешен. Рашид ад-Дин был видным и разносторонне образованным ученым своего 

времени. Хорошая репутация врача и ботаника дала толчок росту его благосостояния. В 

качестве комментария к Корану он написал труд "Мифтах ат-тафасир". 

Но истинную славу Рашид ад-Дину принес его исторический труд "Джами ат-таварих" 

("Сборник летописей"). Этот труд был ценен как исторический источник. Определенно 

можно утверждать, что среди мусульманских историков средневековья Рашид ад-Дин 

впервые широко продемонстрировал масштабность мышления. Историки, жившие до 

него, считали историю, предшествовавшую исламу, только прологом к деятельности 

правителей и пророков, а историю после хиджры считали историей, относящейся только 

к исламу, но никак не к истории немусульманских народов. "Джами ат-таварих" в 

основном посвящен истории арабов, персов и турок. Дается информация также обо всех 

народах, живших в то время. Нововведением Рашид ад-Дина в жанр летописи считается 

его попытка изучить историю немусульманских народов с помощью их же источников. 

Появление подобного объемного исторического труда в ХШ— XIV вв. обусловлено 

было также и историческими факторами. То было время крестовых походов, образования 

огромной монгольской империи, установления азиатами торговли водными путями через 

Средиземное море, налаживание взаимоотношений ильханов с крестоносцами и 

западными странами. К этому же времени относится установление обширных связей 

таких стран, как Иран, Азербайджан, Китай, Монголия, Индия со странами 

Средиземноморья. 

При дворе ильханов жили представители различных народов, которые разговаривали 

на разных языках: персидском, арабском, азербайджанском, китайском, тибетском, 

хинди, древнееврейском, сирийском. Все это повлекло за собой появление такого труда, 

как "Джами ат-таварих". 

Такой огромный труд был не по силам одному человеку, к тому же Рашид ад-Дин при 

составлении своей книги хотел опираться на первоисточники, а источников на 

персидском и арабском языках не было. Чтобы добиться данной цели, Рашид ад-Дин 

использовал труды некоторых историков других стран и народов. 

Рашид ад-Дин занимался изучением истории тюркских и монгольских племен до 

Чингиз-хана. При составлении этой части в качестве источников он использовал труды 

Махмуда Кашгари, Джувейни, а также написанную на монгольском языке книгу "Золотая 

тетрадь", которая стала официальной историей предков и последователей Чингиз-хана, 

хранившейся в архиве ильханов. Также использовалось устное народное творчество 

тюркских и монгольских племен. Для сбора материалов и составления истории 

немусульманских народов Рашид ад-Дин подключил к работе: в составлении истории 

Китая - двух ученых-китайцев, в написании истории Индии - монаха-буддиста из 

Кашмира, в составлении истории Западной Европы — французского монаха-католика. 

Таким образом, можно сказать, что "Джами ат-таварих" был написан группой ученых 

под руководством Рашид ад-Дина. 

Ибн Хордадбек (820 - 912-913 гг.) — арабский географ, выходец из Ирана. Его труд 

"Китаб ал-масалик вал-л-мамалик" ("Книга дорог и стран") был закончен в конце 80-х 

годов IX в., а первая редакция вышла при Халифе ал-Васыке (842—847 гг.). В этой ра-



боте содержалась обширная географическая и этнографическая информация о 

Центральной Азии: В частности, повествование о путешествии Тамим ибн-Бахра в 

богатую уйгурскую ставку на Орхоне, также данные о путешественнике Саллам ат-

Таржумане, который совершил путешествие в Восточный Туркестан в 40 гг. IX в. Пер-

вым, кто донес до нас сообщение о кыргызах, среди арабских географов был Ибн Хаукал: 

В его труде кыргызы отмечены после кипчаков (хифшах) и до карлуков (харлух). 

Сейф ад-Дин Аксыкенди - XVI в. Сын ферганского муллы и историка Аббаса. 

Родился в городе Ахсыкент. Написал труд "Мад-жму ат-таварих" ("Сборник 

истории"). Умер, не закончив свой труд, который дописал его сын Hyp-Мухаммед (по 

другим источникам, Нооруз Мухаммед). 

"Маджму ат-таварих" — рукописное произведение, написанное на таджикском 

(персидском) языке, в его основе - исторические данные и рассказы. В нем описывались 

жизнь и деяния духовных наставников (шейхов), сведения о кыргызских и кипчакских 

племенах, проживавших в Фергане и Тенир-Тоо. В книге дана генеалогическая таблица 

кыргызских племен. Также отмечалось появление "правых" и "левых" этнических групп 

кыргызов. Приводился список 20—23 поколений, которые упоминались в кыргызском на-

родном творчестве (санжыра), начиная от племенных групп Ак уул, Куу уул и Тагай. Эти 

племенные группы Ак уул, Куу уул, Тагай жили во времена шейха Сейид Мир Жалила (в 

XIV в.) и имели с ним связи, также описаны их потомки. С этой стороны "Маджму ат-

таварих" можно считать основным историческим документом с полезными 

этнографическими материалами вперемежку с рассказами. В произведении "Маджму ат-

Таварих" упоминалось нападение киданей на Центральную Азию и героическая борьба 

народов против них, имеют место события, касающиеся эпоса "Манас". Основную часть 

этого обширного энциклопедического наследия издал в 1960 г. профессор 

Ленинградского университета А. Тагиржанов, определив, что данный труд относится к 

первой половине XVI в. 

К мусульманским источникам можно отнести также труд на арабском языке 

"Ныспалар китеби" ученого, выходца из Кыргызстана и Восточного Туркестана 

Карима Самали (1113—1187 гг.). Следует упомянуть труд Ибн Халликана (1211-1282 

гг.) "Книга о времени смерти великих". 

Еще один вид источников связан с трудами мусульманских географов. Несколько 

географов, живших в IX—XIII вв., оставили информацию, относящуюся к истории 

Кыргызстана. Среди них важное место занимает книга неизвестного автора на персидском 

языке "Худуд ал-аалам" ("Границы Вселенной"), написанная в 982 г. 

В труде Ибн ал-Асира (1160—1234 гг.) "Ийине жеткирилген тарых" ("Законченная 

история") отражены последствия монгольского нашествия на тюркские народы. 

Следует отметить труд Сайда Гардизи "Зайн ал-Ахбар" ("Украшение известий") на 

персидском языке. Эта книга известна тем, что в ней имеются данные о тюркских 

народах, сведения, которые несколько опередили свою эпоху и относятся к VIII и IX 

векам. Однако в труде содержатся весьма сомнительные гипотезы: автор причислил 

происхождение кыргызского народа к славянам, но, тем не менее, в общем труд этот 

очень ценен. 

   Очень ценны труды тюркских ученых, касающиеся  изучения истории тюркских 

народов. 



Махмуд Кашгари — XI в., ученый-филолог, родился в городе Барская между 1029 и 

1038 гг. Его отец Хусейн ибн Мухаммед был уездным правителем-беком в городе 

Барскан, расположенном на южном побережье Иссык-Куля. Махмуд Кашгари получил 

образование в Багдаде и Бухаре. С 50-х г. XI в. он начал путешествовать по землям, 

населенным тюрками, и ознакомился с их языковыми диалектическими различиями и 

общими чертамиг Его известные труды — "Синтаксическая суть тюркских языков" и 

"Словарь тюркских языков". До нас дошла только вторая его книга "Диван лугат ат-

тюрк". Время и место смерти Махмуда Кашгари неизвестны. 

"Диван лугат ат-тюрк" ("Словарь тюркских языков") - энциклопедический труд 

Махмуда Кашгари, написанный в 1072— 1077 гг. В нем дана информация о 

тюркских народах (чигилях, йагма, кар- луках, кыргызах, огузах, тухси, 

уйгурах, кыпчаках и др.), около 7500 слов переведены на арабский язык, 

приведено около 300 пословиц, 100 песен, дана этнографическая и другая информация. 

До нас дошла копия, сделанная в августе 1266 года Абу Бекиром ас Сави ад-Димашкы. 

Она хранится в г. Стамбуле, в национальной библиотеке. Ее издал в Стамбуле учитель 

Рифат Бильге в 1915— 1917 гг. в трех томах. Книга издана на турецком, узбекском, анг-

лийском, уйгурском и немецком языках. На кыргызском языке были опубликованы 

отдельные отрывки. В то время, когда на его родине шла ожесточенная политическая 

борьба, Махмуд Кашгари путешествовал и занимался наукой. Он оставил очень много 

сведений, путешествуя по тюркским землям, которые доходили на востоке до Саян — 

Алтая и Гуань-Чжоу, на западе до области Итиль, о разных тюркских племенах, которые 

подчинялись Кара-каганам и населяли окрестности Тенир-Тоо. 

Из трудов Махмуда Кашгари мы знаем о том, что в древности кыргызы жили в 

восточном Тенир-Тоо, а в раннем средневековье некоторые племенные группы обитали 

на территории Восточного Туркестана. В "Диване" описывается, что кыргызы на востоке 

Тенир-Тоо уже во время караханидов приняли ислам и кыргызский язык формировался 

как чисто тюркский. Махмуд писал: "Кыркыз-одно из племен тюрков". У Кашгари 

этноним "кыргыз" имел транскрипцию "кыркыз"). В этом произведении, которое продол-

жило традиции Орхоно-енисейской письменной культуры, кыргызы упоминаются пять 

раз. Этот труд относится к важным источникам по изучению различных племенных 

групп, живших на Тенир-Тоо в эпоху караханидов. 

 Мирза Мухаммед Хайдар (1499—1551 гг.) — историк и государственный деятель 

Моголистана и Восточного Туркестана. Родился в Ташкенте в роду дуулат моголов. Его 

отец, Мухаммед Хусейн Гураган, подчинялся могольскому хану Султан Махмуду (1487—

1508 гг.) и правил областью Оро-Тюбе. Мухаммед Хайдар в 1509 году жил в Кабуле при 

дворе Султана Бабура.Лерез три года он возвратился в Анжиян к могольскому хану 

Султан Сайду (1514— 1533 гг.) и служил там до смерти хана. Был воспитателем наслед-

ника престола Абд-ар Рашида и участвовал в походах на Бадах-шан, Кафирстан и Тибет. 

Когда на престол вступил Абд-ар Рашид (1533-1570 гг.) и начались давления на род 

дуулат, Мухаммед Хайдар сначала ушел в Бадахшан, а затем в Лахор и служил у сына 

Бабура Камрана./В 1541 —1546 гг. он, приехав в город Агра, устроился на службу к 

Хумаюну (1530—1556 гг.), с его помощью захватил Кашмир и от имени Бабуридов 

(Великих Моголов) правил в этой области. Он погиб в Кашмире во время сражения с 

горными племенами. В 1541 —1546 гг. написал на персидском языке книгу "Тарих-и 

Рашиди"* Этот труд состоял из двух частей, первая содержала упоминание о 

политической истории Моголистана и Кашмира до 1538 года, а во второй части 

М. 
Кашгари и 
Ж. 
Баласагуни. 



помещены воспоминания автора. Мухаммед Хайдар называл кыргызов "лесные львы 

Моголистана" и описывал достигнутые ими успехи в политической борьбе Моголистана. 

. "Тарих-и Рашиди" ("История Рашида") была написана историком Мухаммед Хайдар 

Дуглатом (Мирза Хайдар) в основном на персидском языке. В своем произведении автор, 

используя труды мусульманских ученых средневековья и на основе собственных на-

блюдений, приводит рассказы дуглатов и моголов, которые переходили от поколения к 

поколению. 

Здесь была обобщена история событий, сопровождавших жизнь народов и племен, 

обитавших в районах Восточного Туркестана, Жети-Суу (Семиречья), Ферганы (1347 г.), 

подвластных Моголис-тану. Имеется много данных о политико-экономической истории 

Кыргызстана в XIV—XVI вв., о климате, природе и животных. Интересна информация о 

том, что кыргызы уже в конце XV в. жили на севере Восточного Туркестана, в Иссык-

Кульской области, в Жумгале, Кочкоре, Ат-Баши, а в XVI в. жили в Аксы (Наманган), 

Туркестане и Сайраме. Произведение переведено на тюркские языки. "Тарих-и Рашиди" 

была несколько раз переписана в Средней Азии, Индии и в Иране. В 1895 г. отрывки из 

книги были переведены на английский язык. "Тарих-и Рашиди" была полностью 

переведена на русский язык. 

Мухаммед Сыдык Кашгари (1740-1849 гг.) — уйгурский народный историк, 

литератор, поэт и мыслитель. В различных жанрах написал свыше 18 трудов. Его книга 

"Адаб ас саалахиин" ("Жизнь замечательных людей") в среднеазиатских духовных шко-

лах - медресе использовалась в качестве учебного пособия. Он перевел на уйгурский 

язык исторические труды Табари и Мирза Мухаммед Хайдара. В написанной в 1768—

1769 гг. книге "Тазкира и Хожаган" ("Жизнеописание ходжей") отражена история 

кашгар-ских ходжей и живших там кыргызов в 60-х гг. XVII—XVIII вв. Известен также 

его труд "Тазкира азизан ("Жизнеописание великих личностей"). 

В изучении истории кыргызов важное место занимает произведение Мухаммеда 

Сыдык Кашгари "Тазкира и Хожаган". Этот труд посвящен потомкам Джалал ад-Дин 

Кесами, больше известного под именем Махмуд-и Азам, и жизнеописанию и делам 

кашгарских ходжей. 

Данная книга на чагатайском языке в семи томах хранится в российском Институте 

востоковедения. 

Исторический труд "Тазкира и Хожаган" дает интересные сведения о кыргызах трех 

периодов — середины XVI в., конца XVII в. и 60-х годов XVIII в. 

Сведения о кыргызах середины XVI в. не очень важны, они связаны с именами 

сыновей Махмуд-и Азама — Исхак Ходжа и Калан Ходжа. Здесь описываются события 

после смерти Аппак-Ходжи (1697 г.), когда кыргызы, воспользовавшись разногласиями в 

дележе кашгарского трона, захватили власть. 

Кыргызы часто нападали на Жаркенд, грабили и забирали в рабство местных жителей. 

Мухаммед Сыдык полностью описал нападения кыргызов под началом Джаруб-бека и 

Кара Занги-бека. В их отрядах было по 500 воинов-всадников. 

В книге говорилось о Кубат-бие, выходце из племени кушчу, было упоминание о 

кыргызских племенах мунку, чон багыш, тогуз кыпчак, а также таз кипчак под 

предводительством Амир-мырзы. 



"Тазкира и Хожаган", являясь источником сведений по истории кыргызов, вызывает 

интерес по трем основным параметрам: 

1. В связи с тем, что в труде даются конкретные политические события, происшедшие 

в Кашгаре и Иле, есть возможность их хронологического определения. 

2. Определены места проживания кыргызов (в конце XVII в. — в Кашгаре и в 

середине XVIII в. — в Иле и Андижане). 

3. Названы племена кушчу, кыпчак, таз кыпчак, тогуз кыпчак, мунку, сары калпак, чон 

багыш, найман, отуз уул, активно участвовавшие в политических событиях 60-х гг. XVII 

в Кашгаре. 

Однако, используя данный труд, необходимо учитывать, что автор писал свое 

произведение в угоду кашгарским ходжам. 

"Шажара-йи тюрк" ("Родословная тюрок") - труд, найденный в Тобольске в начале 

XVIII в., позднее был переведён на западноевропейские и другие языки. На русский 

язык его перевели Я.О. Ярцев и Г.С. Саблуков. Хранится в европейских библиотеках, в 

Санкт-Петербурге и Ташкенте. 

Труд состоял из введения и девяти глав. Каждая глава разделена на части, у каждой 

части свое название. По содержанию книга последовательно охватывала историю тюрок 

до середины XVII в., а точнее, до прихода Шейбанидов к власти в Хорезме. 

В связи с тем, что автор произведения Абулгазы Бахадур-хан (1603—1664 гг.) по 

причине слабого здоровья не смог закончить свой труд, он был завершен Махмуд ибн 

мулла Мухаммед Ургенд-жи по заданию Акуш-хана. 

Одна часть исторического труда называется "Племя кыргыз и Кем-Кемджиут". В ней 

приводились сведения о том, что кыргызы являлись внуками Огуз-хана, указывалось 

место их проживания, рассказывалось об отношениях с Чингиз-ханом, дипломатических 

отношениях и т.д. 

Задание на дом :  

1. Прочитать тему. 

2. Записать в тетради сопуствующие истории науки. 

3. Узнайте в чем заключается задача археологов и нумизматов. 

 

 

 2 Тема:   “Кыргызстан  в древнейшее  время. Каменный  и  бронзовый  века” 

 План изучение новой темы: 

1. Каменный  век  в  Кыргызстане. 

2. Эпоха  энеолита  и  его  основные  признаки. 

3. Эпоха  бронзы.  Ошское  городище. 

4. Хунны-исторические  предки  тюрков. Моде  шаньюй. 

 

КАМЕННЫЙ ВЕК В КЫРГЫЗСТАНЕ. 

   Каменный век — историко-культурная эпоха становления человеческого общества, 

главной особенностью которой является изготовление из камня изделий и орудий, 

предназначенных для добычи пищи и защиты от врагов. Это длительный период в 

истории развития человечества, начало его относится ко времени отделения человека от 



животного мира (2,5 млн. лет тому назад), а конец совпадает с началом использования 

металлов (8 тысяч лет тому назад). Характерные отличия культуры позволяют условно 

разделить эту эпоху на древний каменный век (палеолит), новый каменный век (неолит) и 

переходный от палеолита к неолиту средний каменный век (мезолит). В свою очередь, они 

также подразделяются на периоды и т. д. С каменным веком связана история появления и 

развития древнейших коллективных объединений людей. 

Примерно миллион лет тому назад на территории Центральной Азии, в том числе и 

современного Кыргызстана, появились первые люди, т.е. гоминиды. Их жизнь и быт 

запечатлены в дошедших до нас каменных орудиях, которые изготовляли и применяли 

наши далекие предки. 

На первоначальной ступени палеолита (эпоха раннего палеолита) люди, населявшие 

территорию нынешнего Кыргызстана, обрабатывая камни, изготовляли примитивные 

рубила, скребла, остроконечники, ножи и т.д. 

Самые древние каменные орудия, обнаруженные на территории Кыргызстана, - 

памятники, принадлежащие древнейшим "мастерским" эпохи раннего палеолита, 

относятся примерно 300 тысячам лет назад. Они найдены на берегу реки Он-Арча в горах 

Центрального Тенир-Тоо, а также в местности Кожо-Ба-кырган-Сай на границе 

Кыргызстана и Таджикистана. 

Исследование показывает, что древние люди жили небольшими группами, которые 

ученые называли человеческим стадом, так как объединение их было чисто инстинк-

тивным, неосознанным, непостоянным. Люди эпохи раннего палеолита, жившие на 

территории Кыргызстана, умели пользоваться огнем. 

В эпоху среднего палеолита наблюдается прогресс в изготовлении орудий: человек 

начинает использовать разные виды камней, усложняется техника обработки камня. Па-

мятники этого периода обнаружены в долине Тосор на Иссык-Куле, на холмах близ с. 

Георгиевка (Казахстан) на границе Чуйской области, местности Сасык-Ункур у подножия 

горы Чил-Устун в Ошской области. 

Совместный поиск пищи и объединение усилий в борьбе с врагом сплачивали людей, 

однако теперь на смену животному инстинкту объединения приходят более осознанные 

связи. Древнейшими типами человека, проживавшего на территории Кыргызстана, были 

питекантропы и синантропы (по эволюционному развитию "человека разумного" 

называли "гомо сапиенс"). Они жили стадами по 25-50 человек, занимались, главным 

образом, охотой. Найденное в пещере Тешик-Таш в Узбекистане захоронение мальчика 

позволяет сделать вывод, что уже 40 тысяч лет тому назад у наших древних предков 

существовал обычай погребения умерших. 

В период позднего палеолита, по мнению ученых, человек расселяется уже во всех 

климатических зонах нашей планеты, формируются расы и расовые группы. В результате 

активизации общественных связей между группами людей древнейшие объединения - 

человеческие стада - перерастают в более передовую их форму - родовое общество. Ос-

новной формой общественной организации людей становится род, где люди были 

связаны кровным родством - общим происхождением, а также трудовой и бытовой 

общностью. 

Этот период истории характеризуется доминирующей ролью женщины в 

жизнедеятельности рода и поэтому называется эпохой материнского рода - матриархат. 



Связано это, прежде всего, с ее предназначением быть продолжательницей рода, 

матерью. Кроме того, женщина осуществляла важные общественно-хозяйственные 

функции в жизни рода. 

В эпоху верхнего палеолита происходит формирование облика человека современного 
типа. 

Новокаменный век (неолит) охватывает период с 5-го по 3-е тысячелетие до н. э. 

Памятники этого периода, обнаруженные в местности Ак-Чункур (ложе реки Сары-Жаз, 

Ис-сык-Кульская область), пещерах Теке-Секирик близ города Нарын, на побережье реки 

Аламудук (Чуйская область), в окрестностях города Чолпон-Ата и др. свидетельствуют о 

крупных сдвигах в хозяйственной жизни и общественном устройстве людей, живших на 

территории современного Кыргызстана. Главной особенностью данного периода явилось 

то, что люди начали заниматься производством необходимых для жизни материальных 

благ (появилось скотоводство и земледелие). Это достижение человеческого общества в 

науке называется неолитской или первой аграрной революцией. 

Приручение животных - коз, овец, а затем и крупного рогатого скота — позволило 

людям заниматься разведением скота. Отдельные родовые общины в силу природных и 

других условий больше занимаются земледелием — выращиванием зерновых и т.д. 

Постепенно земледелие и скотоводство выдвигаются на передний план, превращаясь в 

основные отрасли ведения хозяйства. Люди научились изготавливать керамические 

посуды. 

В связи с появлением более производительных орудий труда, новых видов трудовой 

деятельности, а также усложнением общественных взаимоотношений между членами 

внутри одной родовой группы и между разными родовыми объединениями, а также 

уменьшением экономической роли женщин растет функциональная значимость мужского 

труда и общественная роль мужчины-отца. Таким образом, происходят перемены в 

социальной структуре общества: на смену матриархату приходит патриархат — эпоха 

отцовского рода. Внутри рода вместо групповых семей возникают новые брач-но-

семейные отношения - парные семьи. 

ЭПОХА ЭНЕОЛИТА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ. 

Начальной ступенью века металла был энеолит (лат. аепеив - медный, гр. litkos - 

камень) — медно-каменный век. Иногда его называют халколит (гр. chalkos - медь, lifhos -

камень). Энеолит - это переходный период от неолита к бронзовому веку, время 

появления первых металлических орудий из меди, однако в практическом употреблении 

преобладали каменные орудия. 

Эпоха энеолита охватывала, главным образом, 4-е тысячелетие до н. э. Как известно, медь 

залегает большей частью в горных районах. Поэтому она широко использовалась в Пере-

дней Азии и Закавказье. Предположительно, из Передней Азии металл попал на Балканы, 

оттуда — на правый берег Днепра. Установлен факт добычи меди в Западной Европе, 

Уральских горах и Карпатах. Доказано также использование медных рудников в 

Центральном Тенир-Тоо и на Алтае. 

   Считают, что впервые медь начали использовать в 5-м тысячелетии до н. э. в Передней 

Азии. В 5-4 тысячялетиях до н.э. человек широко использовал медь для изготовления 

орудий труда. Однако обнаруженные учеными источники, подтверждающие 

многочисленные месторождения меди в южных регионах бывшего СССР, позволяют 

выдвинуть версию о широком использовании меди и на этих территориях. Так, ученые 



доказали, что в эпоху энеолита в местности Бакр-Узяк Башкортостана открытым способом 

добывали медь, которая применялась на большой территории - до самого Дона. На 

древнем медном руднике Еленово, расположенном на берегу реки Киимбай (Казахстан), а 

также месторождении Белоусово на Алтае обнаружены человеческие останки и кожаные 

мешки, заполненные рудой. Причем, установлено, что жители Алтая использовали для 

добычи каменный молот. К сожалению, таких примеров немного, но они свидетельствуют 

о добыче меди из недр земли еще до начала бронзового века. 

   Уже в древности люди использовали два способа обработки меди - холодный и 

горячий. Первые медные орудия изготавливали путем холодной обработки - каменным 

молотом самородную медь доводили до нужной формы. Природные качества металла - 

мягкость и гибкость - позволяли человеку без особых трудностей изготавливать необхо-

димые изделия. Вначале это были несложные примитивные орудия - ножи, иглы, шила, 

булавки и т.д. Постепенное накопление навыков и опыта производства привело к 

освоению второго, более сложного метода: расплавленную медь в горячем виде заливали 

в формы нужной конфигурации и размеров, что позволяло изготавливать орудия труда, 

которые были надежнее и производительнее по сравнению с используемыми. 

До конца XIX в. археологи не выделяли между каменным и бронзовым веками 

никакого самостоятельного исторического периода. Принимая медь за бронзу, они 

утверждали, что каменный век сразу сменился бронзовым. Однако химические, 

исследования древних орудий и предметов выявили ошибочность их утверждений: 

считавшиеся бронзовыми орудия и предметы на самом деле оказались изготовленными 

из самородной меди.   Таким образом, новая страница в истории человечества была 

открыта не археологами, а химиками. Появление и использование металлических 

орудий труда внесли коренные изменения во все сферы жизнедеятельности. Из общей 

массы выделяются родовые объединения, специализирующиеся на земледелии или 

скотоводстве. Делаются попытки установления взаимоотношений, обмена продуктами 

труда между родами, иногда разделенными значительными территориальными 

пространствами. Так, потребность в меди иногда вынуждала людей уходить далеко, на 

несколько тысяч километров от мест обитания. На своем пути они вступали в 

экономические контакты с другими общностями, таким образом углубляя и развивая их. 

С другой стороны, долгая дорога и трудности пути обусловливали необходимость в 

различных видах средств передвижения, приспособлений для перевозки грузов. 

Поэтому изобретение и использование колеса в хозяйственных целях стали одними из 

важнейших открытий этого периода. 

Для эпохи энеолита характерны 5 отличительных признаков: 

1. Широкое развитие мотыжного земледелия. 
2. Использование в хозяйственном процессе одновременно каменных и медных 

орудий труда, преимущественное применение каменных средств производства. 
3. Появление больших глинобитных жилищ, предназначенных для совместного 

проживания многочисленной родовой общины. 
4. Изготовление характерных для эпохи матриархата керамических женских 

фигурок-статуэток. 
5. Украшение гончарных изделий и других предметов, 

т.е. нанесение на них узоров красками различных цветов. 

В эпоху энеолита были созданы условия для развития древнейшей культуры 
земледелия. 



Неолит (не включая ранний период) и энеолит, хотя и принадлежали к одной 

временной эпохе, отличались между собой уровнем развития культуры. Здесь, конечно, 

не следует забывать, что в различных государствах состояние развития культуры было 

разным. Наиболее исследована эпоха энеолита в Центральной Азии (юге 

Туркменистана), Закавказье, Юго-Западной Украине, Молдове и Сибири. Что касается 

развития культуры энеолита в других регионах, то по этому вопросу среди ученых до 

сих пор нет единого мнения. 

ЭПОХА БРОНЗЫ. ОШСКОЕ ГОРОДИЩЕ. 

Эпоха бронзы - историко-культурный период широкого распространения и 

использования в жизнедеятельности человеческого общества орудий труда, предметов 

быта и оружия из бронзы. Начавшись в 3-м тысячелетии до н. э., бронзовый век достиг 

своего расцвета во 2-м и завершился в начале 1-го тысячелетия до н. э. Использование 

бронзы - сплава меди с примесью других металлов, главным образом олова, 

отличающегося от меди легкоплавкостью, более высоколитейными качествами и 

прочностью, положило начало интенсивному развитию техники и культуры. 

Многочисленные находки изделий и орудий из бронзы в окрестностях населенных 

пунктов Садовое и Сокулук в Чуй-ской долине, в ущелье Шамшы (Кочкорская долина) 

свидетельствовали о бурном расцвете эпохи бронзы на территории Кыргызстана в XII—

VIII вв. до н. э. 

Предположительно, широкое использование меди в Средней Азии относится к 5-му 

тысячелетию до н. э. Но орудия из меди по многим качественным параметрам были неэф-

фективны: ее мягкость не позволяла изготавливать прочные орудия труда, они быстро 

затуплялись, подвергались окислению и т.д. И только после того, как люди научились 

получать бронзу, произошли кардинальные прогрессивные изменения в производстве. 

Бронзовый век в Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, охватывал период с 3-

го тысячелетия до X-VIII вв. до н. э. 

На территории Кыргызстана месторождения медной руды разрабатывались недалеко 

от г. Оша, в окрестностях Ноока-та, Чаткала, Кетмен-Тюбе, а оловянные рудники - вдоль 

русла реки Сары-Жаз на Иссык-Куле. 

В эпоху бронзы на территории Кыргызстана получили развитие две культурно-

исторические общности. Родо-пле-менные общины, населявшие Центральный Тенир-

Тоо, Иссык-Куль, Чуйскую и Таласскую долины, занимались кочевым скотоводством, 

которое в той или иной степени сочеталось с земледелием и охотой. 

Сходство обнаруженных в этих регионах памятников производственно-хозяйственной 

деятельности и культуры позволило объединить и отнести эти племена к представителям 

андроновской культуры, получившей название от села Анд-роново, расположенного 

недалеко от г. Ачинска в Сибири, 

где были впервые обнаружены памятники этой культуры. Богатейшая коллекция 

исторических памятников андроновской культуры обнаружена в Кочкорской долине - 

селе Шамшы. Андроновские племена Кыргызстана освоили не только предгорные 

низменности, но и труднодоступные высокогорные плато Ак-Сая и Арпы, о чем 

свидетельствуют оставленные ими наскальные рисунки. Обнаруженные памятники го-

ворят о том, что в племенах сложились отдельные группы ремесленников - оружейников, 



ткачей, кожевников и т.д., которые мастерили бронзовые мечи и кинжалы, наконечники 

копий и стрел, серпы и топоры, выделывали кожу и изготавливали из нее одежду. 

В результате тщательных исследований на территории республики археологами был 

обнаружен ряд жилищ, захоронений, наскальных рисунков андроновской культуры. Так, 

близ села Беловодское в Чуйской долине была раскопана жилая постройка, датируемая 

XVIII-XV вв. до н. э., а обнаруженные в Аламудуне, Александровке, Жайылме и Кай-

ынды исторические памятники относятся уже к XII-IX вв. до н. э. 

Своеобразным отражением социально-бытовой жизни людей той эпохи является 

наскальное искусство - изображения, высеченные на горных скалах, в пещерах и т.д. В ос-

новном они сосредоточены в так называемой "картинной галерее" урочища Саймалуу-

Таш, расположенного западнее реки Когарт в Тогуз-Тороузском районе Джалал-Абадской 

области. Она считается одной из самых больших в мире. Небольшое количество рисунков 

найдено близ г. Чолпон-Аты и в долинах Кетмен-Тюбе и Алая. 

Основным видом занятия племен андроновской культуры было скотоводство. 

Разводили коров, овец, двугорбых верблюдов. Предметом особой заботы были, конечно, 

лошади. Есть мнение, что именно представители андроновской культуры одними из 

первых научились готовить кумыс. 

Главным звеном социальной структуры общества андроновской культуры являлись 

большие семьи. Семьи объединялись в роды, последние образовывали племя. 

В отличие от предыдущих этапов истории власть осуществлялась по мужской 

линии, иначе говоря, патриархат окончательно утвердил свои позиции в эпоху бронзы. 

На юге Кыргызстана, в Ферганской долине, в это время формировалась другая культура 

- культура оседлых земле дельческих племен. Ученые археологи назвали ее чустской 

культурой (впервые стоянка людей этой культуры была обнаружена в селе Чует 

Наманганской области Узбекистана). Основным видом хозяйственной деятельности 

чустских племен являлось земледелие — они выращивали пшеницу, ячмень, овес, просо. 

Эта культура характеризовалась более высоким уровнем ремесленного производства, по 

сравнению с андроновской, однако скотоводство являлось второстепенным занятием. 

Для уборки урожая использовались бронзовые и каменные серпы. Древние каменные 

серпы, изготовленные в Фергане, были обнаружены на Иссык-Куле, в Ноо-кате, а также 

в Восточном Туркестане. Зерно хранили в ямах, выкопанных в жилище. В некоторые из 

них вмещалось до тонны зерна. Типичные чустские поселения были обнаружены близ 

современных Узгена, Куршаба, Нооката и в др. местностях. Наиболее изученным 

является поселение на склоне Сулайман-горы в г. Оше. 

Ошское городище — одно из самых древних и уникальных свидетельств жизни и 

быта земледельцев эпохи бронзы на территории Кыргызстана. 

Ошское поселение (названное по месту обнаружения) занимало территорию, длина 

которой была не менее 200 м. В течение трех лет (1978-1980) здесь тщательно изучались 

общее расположение городища, характер постройки жилищ, большой набор керамики, 

каменных орудий и поделок. Все это позволило ученым получить бесценный материал. 

Как и в других памятниках чустской культуры, все группы обнаруженных в Ошском 

городище предметов были изготовлены из камня, бронзы, кости (в том числе игральные 

альчики), что позволило сделать главный вывод - население городища вело оседлый 

образ жизни, занималось в основном земледелием, ремеслом и разведением скота. 



Ошское поселение - наиболее яркий и ценный памятник древней чустской культуры, 

что подтверждено и данными ра- -диоуглеродного анализа найденных предметов. Таким 

образом, первое поселение оседлых земледельцев в окрестностях современного Оша 

возникло более 3 тысяч лет назад. Это позволяет с полной уверенностью утверждать, что 

история города Огп, действительно, насчитывает 3000 лет. На территории Средней Азии 

аналогичных памятников пока не обнаружено. 

Таким образом, бронзовый век стал важной культурно-исторической эпохой в 

истории Кыргызстана. Главными его особенностями стали освоение человеком 

секретов обработки металла, а также формирование и развитие двух главных видов 

хозяйственной деятельности - кочевого животноводства и земледелия. Это создало 

предпосылки для активизации общественных отношений, роста производительных сил 

и в результате - порождения социального неравенства в обществе. 

Задание на дом: 

1. Прочитать пройденную тему. 

2. Написать эссе на тему: “ Жизнь о первобытных людей” 

 

3 . Тема:   “Союзы  племен:  саки,  усуни.  Государство  Давань” 

План изучение новой темы: 

1. Саки  в  мировой  истории. 

2. Усуньское  государство. 

3. Государство  Давань. 

САКИ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ. 

   В VIII—III вв. до н. э. обширные территории, занимаемые современными государствами 

Средней Азии и Казахстаном, населяли многочисленные кочевые племена, которых в 

древ-неперсидских клинописных текстах называли саками - "свободный человек, 

доблестный муж (воин)". Античные авторы именовали их скифами, древнеиндийские 

источники - турами, китайские - народ сэ. 

В VI-V вв. до н. э. саки Средней Азии были объединены в два крупных племенных 

союза. В первый входили массаге-ты, абии, апасиаки, дебеки, даки и др. племена. Этот 

союз древнеперсидские источники называли саки тиграхауда, древнегреческие - саки 

ортокарибанты, что в переводе означало "саки в остроконечных шапках". Входившие в 

этот союз саки населяли огромную территорию - от Каспийского моря и Узбоя до Тенир-

Тоо и поймы реки Или. 

Владения второго сакского союза простирались от Северной Индии до Памиро-

Алайской и Ферганской долин. Персы называли этих саков саки хаумаварга, что означало 

"саки, почитающие напиток хаам". (Хаомой назывался возбуждающий напиток, 

получаемый из сока эфедры (хвойника) и употреблявшийся в культовых целях). 

Север современного Кыргызстана населяли саки тиграхауда, юг - саки хаумаварга. 

Дошедшие до наших дней источники содержат материалы, свидетельствующие о том, что 

саки говорили на восточном варианте иранского языка и внешне принадлежали к 

европеоидам. В то же время для некоторых саков тиграхауда были характерны 

монголоидные черты. Ученый-историк Т. Рыскулов на основе многочисленных 



источников доказывает, что саки говорили на древнетюркском языке. Эти и другие 

данные позволяют считать саков предками тюркоязычных народов. 

Общественное устройство саков находилось на стадии, для которой характерно 

появление элементов государственности. 

Захоронения саков и обнаруженные в них археологические находки наглядно 

свидетельствуют о социальном расслоении общества саков V в. до н. э. В честь 

правителей и знатнейших особ сооружались огромные погребальные курганы, 

достигающие в диаметре 50-120 м, в высоту 9-15 м. Размеры захоронений представителей 

родовой аристократии были поменьше - диаметр их составлял 30-45 м, высота 5— 7 м. 

Еще скромнее выглядели могилы воинов. Что касается простолюдинов, то нередко от их 

погребений оставались едва заметные следы. Различались захоронения и своим "содержи-

мым": из больших усыпальниц археологи извлекали до 4 тысяч золотых изделий, в 

обычных могилах зачастую находили несколько глиняных предметов. На самой низкой 

ступени общественной иерархии находились немногочисленные рабы. 

Основные направления хозяйственной деятельности общин преимущественно 

обусловливали природные условия их обитания. Саки северной части Кыргызстана 

занимались главным образом животноводством, а население Ферганской долины, наряду 

с разведением скота занималось и земледелием. 

Уникальные по своей значимости памятники сакской культуры на территории 

Кыргызстана обнаружены в Чуйс-кой долине, Иссык-Кульской котловине, отдельных 

районах Тенир-Тоо и др. Большой интерес представляют жертвенники, светильники, 

конусовидные котлы с ножками и др. предметы, которые свидетельствуют о высоком 

уровне развития прикладного искусства саков. В находках обращает внимание обилие 

предметов с изображением различных животных -бегущих козлов, хищников, 

являющихся образцами искусства звериного стиля. Ювелирные изделия из золота, бронзы 

и керамики, тематическое содержание нанесенных на них изображений отражали 

мировоззрение и философские взгляды древних скифов. 

В VI в. до н. э. саки тиграхауда вступают в ожесточенную борьбу за независимость с 

персидским (иранским) царем Киром II, который, разгромив в 550 г. до н. э. Мидий-ское 

царство, основал мощное, простиравшееся от Среди-земнего моря до долин Инда 

государство Ахаменидов. Сочинения великого греческого историка Геродота свидетель-

ствуют, что Кир II считал себя богоподобным и непобедимым. 

В 530 г. до н. э. он выступил во главе огромного 200-тысячного войска в поход для 

покорения саков тиграхауда. Войско саков возглавила царица Томирис. Несмотря на пре-

восходство сил, персы потерпели поражение, мечтавший о мировом господстве Кир II 

был обезглавлен. 

Более успешными были походы другого правителя из династии Ахаменидов - Дария 

I. В 519—518 гг. до н. э. он сумел победить саков и обложить их данью. И все же персы 

не смогли распространить свою власть севернее реки Сыр-Дарьи. Саки, жившие в 

северной части Кыргызстана, не допустили иранских завоевателей на свою землю. 

Позднее саки установили мирные и военные связи с персами и сражались на стороне 

Ахаменидов в решающих битвах греко-персидских войн (500-449 гг. до н. э.). В Мара-

фонском сражении (490 г. до н. э.) большую отвагу и мужество проявили воины-



конники. Хорошо обученные воинскому делу, саки оказали значительную помощь персам 

в завоевании Греции и Египта. 

Еще одна страница истории саков связана с завоевательными походами великого 

полководца древнего мира Александра Македонского, который предпринял поход на 

Среднюю Азию после покорения династии Ахаменидов. 

Разгромив в 331 г. до н. э. объединенные силы персов и саков, войска Македонского в 

329 г. вышли к берегам Сыр-Дарьи. 

В 329 г. до н. э. на берегах Сыр-Дарьи произошла решающая битва саков с войсками 

Александра Македонского. Народы Средней Азии потерпели поражение, однако они на-

несли серьезный урон силам врага, сломив его. Несмотря на превосходство, греко-

македонцы не смогли продвинуться в глубь занимаемых саками территорий. Пройдя с 

восточной стороны в нынешнюю Ошскую область, завоеватели сумели дойти только до 

реки Кожо-Бакырган-Сай, протекающей через Лейлекский район. В результате планируе-

мый полководцем завоевательный поход на Индию задержался. В 323 г. до н. э. после 

возвращения из Индии Александр скоропостижно скончался. 

УСУНЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО. 

Этноним "усунь" вошел в историю из китайских династических хроник и в переводе с 

древнетюркского означает «народ десяти родов» (ус - род, ун - десять). Согласно другой 

версии, этноним произошел от названия реки Упса (Узун), протекающей в Восточном 

Туркестане. Анализ многочисленных генеалогических материалов и тюркских 

родословных преданий позволяет говорить, что усуни были ответвлением тюркских 

народов, хотя антологический тип их не был характерен для коренного населения 

Туркестана: это были русобородые, голубоглазые люди. 

Из источников известно, что первоначально усуни кочевали по соседству с хуннами и 

юэчжи - на территориях к западу от Великой китайской стены. Китайские агенты, следуя 

порожденному имперским шовинизмом принципу: истреблять варваров руками варваров, 

вовлекли этот народ в междоусобный конфликт с хуннами. В результате степной войны 

усуни были разбиты. Часть из них в 160 г. до н. э., подчинив саков и юэчжи, переселилась 

на новые земли в районы Тенир-Тоо и Семиречья. В результате возникает новое 

государственное объединение, которое на востоке граничило с хунну, на западе - с 

кангуями, расселившимися в долинах Таласа, на юге - с народами Ферганы и Восточного 

Туркестана. Южные владения усуней простирались до озера Балхаш. Столицей 

государства был город Чигу, или Чи-гучэн (в переводе "город Красной долины"). 

Археологические исследования последних лет позволили выдвинуть гипотезу, согласно 

которой город находился в южной оконечности Тюпского залива (восточный берег озера 

Иссык-Куль). По другой версии город находился на южном берегу озера Иссык-Куль 

(современное село Кызыл-Суу - центр Джети-Огуз-ского района). Под водой обнаружены 

остатки стен города и другие находки, свидетельствовавшие, что жители занимались 

земледелием и различными ремеслами. По мнению ученых, в начале нашей эры 

поднявшиеся в результате тектонических процессов воды озера затопили город. 

Усуньское государство представляло собой монархическое государство кочевников. 

Монарх имел титул кюнбаг (кюн-бий). Этот верховный титул власти усуньский монарх 

первым получил от представителя хуннской ветви династии Модэ-шаньюя. 



Таким образом, усуньские правители, получив прежде всего титул кюнбага, 

становились надежными стражами западных границ хуннского государства. Чжан Цянь, 

один из приближенных к хуннскому императорскому двору сановников, характеризовал 

усуней как "правую руку хуннов". 

Власть монарха была ограничена: прежде чем принять окончательное решение по 

важным государственным вопросам, их рассматривал и обсуждал Совет старейшин. 

Кроме того, существовала организованная система управления государством. В 

государственном аппарате было не менее 16 тысяч чиновников. Усуни имели сильное 

войско, численность которого составляла иногда более 630 тысяч воинов. Поэтому с ним 

были вынуждены считаться и Ханьский Китай, и даже господствующие в Центральной 

Азии хунны. 

Начиная со второй половины II в. до н. э., Ханьская империя втягивает усуней в сферу 

своих политических интересов. Перед империей в тот период стояли две важные задачи: 

первая — разгромить своих главных врагов - хуннов, вторая — удержать под своим 

контролем Великий Шелковый путь вплоть до среднеазиатских владений. При этом 

китайские правители хорошо понимали, что эта задача нереальна без союза с усунями, 

через территории которых проходит большая часть торгового пути. С этой целью импера-

тор начинает искать пути установления тесных взаимоотношений с усунями. В 109 г. до 

н. э. император У-ди направил к усуням большую дипломатическую миссию с ценными 

подарками и невестой из именитой фамилии, чтобы брачными узами скрепить союз с 

кюнбагом. В Чигу прибывает посол и лазутчик император-ского двора крупный чиновник 

Чжан Цзянь. Посольство выполнило возложенную на него задачу, и в 115 г. до н. э. был 

составлен договор о союзе с усунями. 

В начале I в. до н. э. на престол усуньского государства взошел кюнбаг Унгуйми 

(тронное имя Фейван). Будучи женатым на китайской принцессе, он также был связан 

договором с Ханьской империей о совместной борьбе против хуннов. В 71 г. до н. э. 

объединенные силы союзников, которые составляли 50-тысячная усуньская и 160-

тысячная китайская армии, нанесли сокрушительный удар по хуннам. Около 40 тысяч 

воинов хуннов было взято в плен. Союзникам досталась огромная добыча - 700 тысяч 

голов скота. Не давая передышки, в том же году китайцы предприняли еще несколько 

походов против хуннов, чем окончательно подорвали их силы. Огромная могущественная 

держава хуннов была разгромлена. 

Основным видом деятельности усуней являлось скотоводство. Они разводили 

лошадей, коров, овец и коз. Китайские источники сообщают: "Усуни занимаются и 

земледелием, и садоводством. Они ведут кочевой образ жизни, переезжая с одного места 

на другое в поисках богатых травостоем пастбищ для скота, а также удобных для 

использования водотоков." Эти сведения относятся к концу II в. до н. э. 

В научной литературе усуньская культура рассматривается в тесной связи с сакской. 

Даже внешне усуньские курганы мало чем отличаются от общесакских захоронений. 

Поэтому ученые именуют сакские и усуньские курганы одним термином — сако-

усунъские. 

ГОСУДАРСТВО ДАВАНЬ. 

Еще в I тысячелетии до н. э. на территории Ферганской долины, предгорная и 

восточная часть которой входит в современный Кыргызстан, образовалось государство 

с развитой оседлой земледельческой культурой. История этого государства насчитывала 



более тысячи лет, однако в письменных памятниках сведения о нем встречаются лишь со 

II-I вв. до н. э. В китайских хрониках Ферганское государство именовалось царством 

Давань (Дабан). В переводе с древне-тюркского слова "Фергана" и "Давань" обозначали 

"очень красивое, живописное место". Персы называли государство "Сог", а китайцы - 

"Полоно". 

Во II в. до н. э. Фергана представляла собой сильное государство с развитыми 

отраслями хозяйства. Основу его экономики составляло орошаемое земледелие. 

Столицей Ферганы был город Эрши. По мнению ученых, в Восточной Фергане 

проживало не менее полумиллиона, а по китайским источникам, - около 300 тысяч 

человек. Данные антропологических исследований показали, что жители ее были 

европеоидами: они имели глубокие глазницы и густые бороды. 

Даваньское государство явилось результатом объединения множества небольших 

городов-государств, расположенных по берегам рек, а также государств-оазисов, 

повсеместно возникавших в долине. Государственное управление в них осуществлялось 

местными правящими династиями. Вместе с тем, правители этих государств подчинялись 

центральной верховной власти. Верховный правитель имел двух советников - визирей, 

которые происходили, в основном, из близкого ему родственного окружения. Важные 

государственные вопросы правитель выносил на совет старейшин, который играл важную 

роль в общественной, политической жизни страны, обладал большими полномочиями. 

Так, именно совет старейшин принимал решение об отрешении правителя от власти и 

даже о предании его смертной казни. При участии совета старейшин объявлялись войны, 

заключались мирные договоры, устанавливались приоритеты международных 

взаимосвязей. Таким образом, для Давани была характерна ограниченная форма 

монархии. 

Основными производителями общественного богатства были свободные члены 

общины - крестьяне, ремесленники. Использовался также труд рабов. Однако большая 

часть богатства присваивалась кучкой богачей и знати, стоявшей у власти. 

В основе внешнеполитической стратегии государства лежал принцип обороны. По 

сообщениям китайских летописей, войско даваньцев насчитывало около 60 тысяч 

человек. Однако, несмотря на миролюбивую направленность взаимоотношений с 

другими государствами, в конце II в. до н. э. даваньскому народу пришлось испытать на 

себе тяжкое бремя борьбы с Ханьской империей, которая проводила агрессивную 

захватническую политику. 

Заключив в 105 г. до н. э. союз с усунями, китайский император У-ди мечтал о 

покорении Давани, которая, в силу своего географического расположения, являлась 

важнейшим пунктом на Великом Шелковом пути и могла стать не только главным 

камнем преткновения, но также основным соперником в реализации его планов: быть 

единоличным хозяином на всем протяжении этой торговой магистрали. Повод для этого 

представился. У-ди снарядил в Давань специальное посольство, чтобы приобрести 

знаменитых ферганских аргамаков. Послы потребовали продать китайской стороне 

лучших коней. Однако совет старейшин Давани наотрез отказался продавать коней. Более 

того, посланник за чрезмерную спесь и наглость был казнен в пограничном городе Ю 

(местность Шоро-Башат близ современного Узгена). Разгневанный император объявил 

Фергане войну. Против нее была брошена огромная сила - шеститысячная конница, 

несколько тысяч пеших воинов под предводительством полководца Ли Гуанли. В 103 г. 

до н. э. войска выступили из китайского округа Дуаньхуань на запад. После тяжелых боев 



эти войска штурмом взяли город Ю. Однако ожесточенное сопротивление местного 

населения не позволило захватчикам продвинуться дальше. Ли Гуанли был вынужден 

отступить, ханьская армия понесла большие потери: из каждых десяти воинов назад 

вернулись лишь двое. 

Поход на Фергану сильно пошатнул на западе авторитет Ханьской империи. 

Задавшись целью во что бы то ни стало наказать непокорную страну и тем самым осадить 

другие государства, злорадствующие по поводу его неудачи, У-ди снарядил Ли Гуанли в 

новый поход. В его подчинении была армия в 100 тысяч воинов, которую сопровождал 

караван в 140 тысяч вьючных животных. В 101 г. до н. э. войска достигли столицы - 

города Эрши и окружили его. После сорока дней осады захватчики повернули русло 

реки, питающей город, в другую сторону, а затем, разрушив крепостные стены, ворвались 

в город и захватили членов совета старейшин. Войска даваньского царя Мугуа 

вынуждены были отступить во внутренний город. Имея запасы продовольствия, 

отважные защитники выкопали колодец и продолжали отражать атаки врага. 

Ли Гуанли оценив сложившуюся обстановку, принял предложения совета старейшин. 

Согласно договору империя Хань получила несколько десятков чистокровных аргамаков 

и около трех тысяч лошадей. Освободившийся трон занял Моцай. В результате 

противник был вынужден уйти, так и не покорив Эрши. В Китай возвратилась всего 

шестая часть войска, а из трех тысяч ферганских скакунов до места назначения дошла 

одна тысяча. 

Так завершилась четырехлетняя борьба древней Ферганы с Ханьской империей. При 

поддержке других народов Средней Азии и Восточного Туркестана она отстояла свою 

независимость. 

Фергана занимала достойное место в оседло-земледельческой цивилизации Востока. 

"Оседлые земледельцы обрабатывают землю, возделывают рис и пшеницу, изготавлива-

ют вино из винограда", - сообщали китайские источники. 

Важной отраслью хозяйства являлось разведение породистых скакунов, слава о 

которых была известна далеко за пределами Ферганы. Легенды, бытовавшие среди 

населения, связывали это с происхождением их от небесных скакунов. 

Широко развивались разные виды ремесел - гончарное, ткацкое, ювелирное и др. 

Географический диапазон торговых контактов Давани был широк - здесь Северная 

Африка и Рим, Западная Азия и Индия, Восточный Туркестан, Китай и другие развитые 

регионы и государства. 

Задание на дом:  

1. В чем особенности структуры сакского общества? 

2. Расскажите о быте, культуре, археологических памятниках саков? 

3. Когда древние кыргызы покорились хунну? 

 

4.Тема:  “КЫРГЫЗСТАН  В  СОСТАВЕ  ТЮРКСКОГО  КАГАНАТА.” 

План изучение новой темы: 

1. Тюркский  каганат. 

2. Западно-Тюркский  каганат  (603-704).  



3. Тюргешский  каганат  (704-766). 

4. Карлукское  государство. 

 

ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. 

   Вторая половина 1-го тысячелетия характеризуется формированием и развитием на 

обширной территории Южной Сибири, Казахстана, Средней и Центральной Азии 

раннефеодальных тюркских государств. Это позволило назвать данный период 

древнетюркской эпохой. 

В середине VI в. в Центральной Азии было образовано первое тюркское государство, 

имевшее важное значение для истории Кыргызстана — Тюркский каганат. Он 

просуществовал около двух столетий - с 552 по 744 год. 

Этнонимы "тюрк", "тюркут" (в китайской транскрипции "туцзие") впервые 

упоминаются в китайской летописи 546 г. Этими именами согдийцы, персы и византийцы 

называли новых покорителей степных просторов. Обозначая самоназвание народа, оно 

заключало в себе, согласно руническим текстам, понятия "сильный", "устойчивый", 

"непоколебимый". С другой стороны, термин имел скорее социальное значение, нежели 

этническое, т.к. первоначально это название соотносили только с представителями 

военной аристократии. Со временем оно распространилось не только на род, 

возглавляемый военной аристократией, но также и на подвластные им народы. 

Племя тюрок образовалось в IV—V вв. в среде хуннов, считавших своим 

прародителем Ашина — сына мифической волчицы. Само слово ашина имеет иранскую 

этимологию и означает «синий, темно-синий». В середине V в. тюрки находились в 

подчинении жуань-жуаньского (аварского) кагана, который господствовал во всей 

Центральной Азии, а главным местом их расселения был Алтай. 

В 546 г. вожд тюрок Бумын подчинил многочисленный народ теле (тегрег), 

населявший Джунгарию, и захватил их земли. В результате тюрки не только перестали 

выплачивать подати жуан-жуаням, но превратились в их соперников за господство в 

Центральноазиатском регионе. 

Ища повод для столкновения, Бумын потребовал от кагана жуань-жуаней Анахуана 

(520—552 гг.) выдать за него свою дочь. Находившийся в ореоле славы и могущества 

каган в насмешливо-оскорбительном тоне отказал Бумыну. Лучшей причины начать 

войну нельзя было сыскать: в 552 г. тюрки напали на жуань-жуаней и нанесли им 

сокрушительный удар. Анахуан вынужден был покончить самоубийством. 

Победивший Бумын принял верховный титул жуань-жуаней "илиг-каган" (великий 

каган). В Центральной Азии был образован Великий тюркский каганат (552—603 гг.). 

Ставка кагана размещалась в Орхоне (Северная Монголия), со временем он стал 

административно-политическим центром нового государства. Скончался основатель 

великой тюркской династии Ашинов каган Бумын в 553 г. Согласно кочевым традициям, 

власть перешла к брату кагана Истеми, который еще при жизни Бумына завоевал 

территории племени "десяти стрел" - долины Семиречья и предгорья Центрального и 

Западного Тенир-Тоо. 

В 563 и 567 гг. владения эфталитов подверглись нападению Ирана с запада, а с севера 

— конницы тюрок. Эфталиты были разгромлены, границей победителей стала река Аму-

Дарья. Вместе с землями Средней Азии каган десяти племен Истеми получил и титул 

поверженного царя эфталитов. Временной столицей кагана стал Тенир-Тоо, 



географическое расположение которого было удобно для развития торговли, направления 

в другие территории торговых караванов и посольств. 

После разгрома эфталитов отношения между Тюркским каганатом и Ираном 
осложняются. Истеми заключил союз с давним соперником и врагом Ирана — Византией. 

Заручившись договором о взаимной поддержке, тюрки вторглись в пределы Ирана. 

Шах Ирана Хосров, опасаясь войны в двух направлениях, поспешил заключить союз с 

Истеми. По договору 571 г. Иран согласился выплачивать каганату ранее причитавшуюся 

эфталитам дань. Был решен и вопрос о торговле шелком, ставший причиной раздора. 

Заключение мирного договора с тюрками позволило Ирану нанести ряд сокрушительных 

ударов по Византии и Месопотамии. Одержав верх над Ираном, западные тюрки оконча-

тельно потеряли интерес к Греции. Неоднократные попытки Константинополя 

восстановить прежние союзнические отношения с тюрками не дали результатов. В 576 г. 

правитель тюрок Тюрксанф, сконцентрировав необходимые силы, напал на Византию, 

расположенную вдоль Черного моря, и овладел Босфором. В 580 г. тюрки вторглись в 

Крым.и окружили Херсонес. Так, Тюркский каганат, центр которого по-прежнему 

находился в Тенир-Тоо, превратился в могучую евроазиатскую державу. Под началом 

Истеми были достигнутые значительные успехи во внешней политике. 

Однако эти успехи не получили своего дальнейшего развития. В 575 г. умер каган 

Истеми, имевший большое влияние и авторитет среди народа и военных предводителей. 

Внутри каганата вспыхнули междоусобные раздоры, началась долгая борьба за власть. 

В 603 г. тюркское государство разделилось на два каганата т* Восточный и Западный. 

Последующий этап истории Кыргызстана неразрывно связывается с Западно-Тюркским 

каганатом. 

ЗАПАДНО- ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ (603- 704 гг.). 

В VII в. Западно-Тюркский каганат был известен как государство "народа десяти 

стрел". Официально правители государства из тюркской династии Ашина носили титул 

"джаб-гу-каган", или "каган народа десяти стрел". И название государства, и 

официальный титул правителей свидетельствовали о доминирующем положении в стране 

позиций "народа десяти стрел", т.к. это были не пришлые из Центральной Азии тюрки, а 

племена исконного населения Тенир-Тоо. Состоял народ из двух крупных объединений. В 

конфедерацию нушиби входило пять племен, которые владели территорией от берегов 

Сыр-Дарьи до реки Чу. Другие пять племен, объединенные под общим наименованием 

дулу, занимали земли от реки Чу до Алтая и Джунгарии. В состав Западно-Тюркского 

каганата входили Восточный Туркестан, земледельческие регионы Средней Азии, 

огромные степные пространства Приаралъя, Северного Кавказа. Административно-по-

литическим центром государства был сначала город Мин-Булак в Таласской долине, а с 

618 г. — город Суяб (развалины городища Ак-Бешим близ современного Токмока). 

Конец межплеменным распрям внутри западных тюрок, ослабляющим государство, 

смог положить пришедший к власти Тон Джабгу-каган (618—630 гг.). По оценкам совре-

менников, это была незаурядная личность, отличающаяся качествами способного 

политика и военного предводителя. Китайские летописцы отмечали: "Это был 

дальновидный и смелый правитель. Из любого сражения он выходил победителем". 

Уверенный в своей правоте, Тон Джабгу-каган проводил активную антииранскую 

политику. Несколько военных походов завершились для него победой, и в результате он 

отбил у Ирана Тохарстан, полностью овладел Афганистаном и северной частью Индии. 



Заключив союзнический до-' говор с императором Византии Ираклием, Тон напал на вла-

дения Ирана в Закавказье и подчинил города Дербент, Тбилиси и Партав. 

Хотя Тон Джабгу-каган понимал возможные последствия, тем не менее он провел 

важные административно-политические реформы, уравнял права кочевой знати и 

оседлых феодалов Средней Азии и Восточного Туркестана. Однако он не смог завершить 

начатое, потому что вероломно и неожиданно был убит одним из степных феодалов. 

В конце VII в. в Китае усилилась власть династии Тан (618-907 гг.) во главе с 

императором Тайцзуном, которая в своей внешней политике преследовала далекоидущие 

агрессивные цели. Так, правящая династия давно вынашивала планы установления своего 

господства на Великом Шелковом пути. В 630 г. китайские войска в союзе с кочевым 

племенем тогуз огуз вторглись на территорию Восточно-Тюркского каганата и 

подчинили его. 

На протяжении ряда лет западные тюрки совместно с народами Восточного 

Туркестана мужественно отражали агрессию врага. Военная удача попеременно 

оказывалась то на одной, то на другой стороне. В конце концов китайский полководец Су 

Динфан в 656 г. в битве на реке Или добился решающей победы над войском Ышбара-

кагана. Тюркские отряды отступили в Чуйскую долину. Однако и здесь их настигли 

превосходящие силы противника. После окончательного разгрома Ышбара был взят в 

плен и через два года казнен. 

Управление завоеванными землями Тенир-Тоо император осуществлять практически 

не мог, поэтому он поставил во главе народа "десяти стрел" представителя западной вет-

ви династии Ашина. Но наместники-марионетки не пользовались поддержкой и 

уважением среди народа. С каждым годом каганат все больше и больше утрачивал свое 

былое могущество. В 704 г. в г. Кулан (близ современной станции Луговая) тюргеши 

убили последнего 23-го кагана из династии Ашина. Эпоха Западно-Тюркского каганата 

завершилась. 

ТЮРГЕШСКИЙ КАГАНАТ (704- 766 гг.). 

Различные потрясения не могли повернуть или остановить исторического развития 

народов Тенир-Тоо и Семиречья. В начале VIII в. на развалинах Западно-Тюркского ка-

ганата возникло Тюргешское государство. 

Тюргеши входили в конфедерацию дулу племенного объединения "народ десяти 

стрел" и населяли долины между реками Или и Чу. Тюргеши делились на два рода - 

"желтые тюргеши" и "черные тюргеши", предводители которых постоянно враждовали 

друг с другом. 

    Основоположником правящей династии стал Уч-элиг-ка-ган (704—706 гг.) — глава 

"желтых" тюргешей, ставка кагана расположилась в захваченном им городе Суяб. Под 

властью тюргешей оказалась   территория   от   среднего течения р. Сыр-Дарьи до 

верховий Иртыша. Каган разделил свои земли на двадцать округов, каждый из которых в 

случае надобности должен был представлять верховному правителю войско в семь тысяч 

человек. Власть тюргешей распространялась и на Восточный Туркестан. 

    После смерти Уч-элига на престол был возведен его наследник - сын Сакал-каган 

(706—711 гг.). Положение государства в этот период было очень сложным. На юге 

большую угрозу представляли вооруженные силы империи Тан, на востоке - тюрки, 

сумевшие восстановить свой каганат, с юго-запада - арабские захватчики. Для того, 



чтобы сохранить независимость, Сакал-кагану приходилось прилагать невероятные 

усилия. В 709 г., напав на Аньси - китайский протекторат (наместничество) в Восточном 

Туркестане, он нанес серьезный удар по китайскому войску и казнил наместника. Затем 

тюргеши направили свои силы в Среднюю Азию, где вместе с согдийцами под Бухарой 

взяли в окружение войско арабского эмира Кутейбу ибн Муслима. Кутейбу, умело ис-

пользуя возникшие между союзниками разногласия, с достоинством сумел выйти из 

безнадежной ситуации. Однако основная опасность для тюргешей по-прежнему исходила 

от Восточно-Тюркского каганата. 

В 679 г. восточные тюрки, возглавляемые одним из представителей династии 

Ашина, подняли восстание и освободились от диктата Танской империи. 

Возродившийся заново Восточно-Тюркский каганат достиг наибольшего своего мо-

гущества в период правления кагана Капагана (691—716 гг.). Тюркские военачальники, 

опираясь на созданную каганом большую и сильную армию, предприняли попытку 

восстановить границы государства времен своих славных предшественников - каганов 

Бумына и Истеми. 

Серьезным препятствием на пути реализации этих планов явилась образованная в 

710 г. тройственная коалиция. в которую вошли Танский Китай, Кыргызский каганат 

на Енисее и Тюргешский каганат в Тенир-Тоо. Эта сильная антитюркская коалиция 

была создана в результате активной дипломатическай деятельности кыргызского 

кагана Барсбе-ка. Совместное выступление союзников против восточных тюрок было 

намечено на 711 г. Однако каган Капаган решил упредить события и осуществил 

хитрый маневр. Заключив договор с Танским Китаем, он вывел его из коалиции, т.е. 

обеспечил его нейтральность. Затем восточные тюрки, несмотря на суровые зимние 

условия, перешли через Саяны, внезапно вторглись во владения енисейских кыргызов 

и разгромили их. Быстро реагируя на изменившуюся обстановку, Капаган тайными 

тропами через Алтай переправил войска на другой берег Иртыша. На одном из бродов 

близ урочища Болучу восточные тюрки разбили многочисленную армию тюргешей. 

Сакал каган был взят в плен и повешен. Владения тюргешей временно вошли в состав 

Второго Тюркского каганата. В 712 г. с помощью решительных действий была разбита 

120-тысячная китайская армия в Маньчжурии. Это было вершиной тюркского 

военного могущества. 

КАРЛУКСКОЕ ГОСУДАРСТВО. 

На смену Тюргешскому каганату пришло Карлукское государство. Самоназвание 

"карлук бодун" (народ карлуков), или "уч карлук" (три племени карлуков), 

распространялось на сильный союз кочевых племен, границы владений которых 

простирались от Монгольского Алтая до побережья озера Балхаш, а также к северу и 

югу от Тарбагатайского хребта. 

Карлукское объединение состояло из трех больших тюркских племен — булак, чигил 

(или себек) и ташлык. Согласно источникам, с самого начала карлукский союз характе-

ризовался территориальной и политической разобщенностью. Так, одна часть карлуков во 

второй половине VI в. или в начале VII в. владела некоторыми регионами Тохарстана. Их 

правитель имел титул "джабгу" и состоял в подчинении сначала западнотюркских, а затем 

— тюргешских каганов. Карлуки Тохарстана сыграли значительную роль в борьбе с 

арабскими захватчиками. Другая часть карлуков расселилась далеко на востоке - в 

монгольских степях. 



Карлуки Тарбагатая имели сильное войско. Занимая территорию между Восточным и 

Западным тюркскими каганатами, они как бы уравновешивали их силы, попадая в зави-

симость то к одному, то к другому из них. Это был непокорный и беспокойный народ. Из 

источников известно, что только в первой четверти VIII в. карлуки трижды восставали 

против Восточно-Тюркского каганата. Карлуки принимали активное участие и в крупных 

политических событиях, приведших к падению Второго Тюркского и Тюргешского кага-

натов. В 744 г. объединенные силы басмылов, уйгуров и карлуков разгромили Второй 

Тюркский каганат. Образовалось новое степное государство - Уйгурский каганат (744-840 

гг.) во главе с Элетмиш Бильге-каганом. 

Название "уйгур" в переводе с древнетюрского означает "организованный", 

"спаянный". Данная этническая общность включала в себя 19 родовых племенных 

объединений. Главенствующая роль в этом объединении сыграл род яглагар. 

После победы над восточными тюрками уйгуры, входившие в сильный союз тогуз 

огузских племен, распространили свою власть на территорию от Алтая до Маньчжурии. 

Предводитель карлуков, получивший титул "джабгу", оказался в подчинении прежних 

союзников. Это вызывало недовольство карлуков, стремившихся к самостоятельности, и 

обусловливало возникновение новых конфликтов. В 746 г. карлуки, притесняемые 

уйгурами, были вынуждены перекочевать в Семиречье. Политическая обстановка здесь 

была очень сложной. Из-за непрекращающихся распрей между родовой знатью внутри 

Тюргешского каганата власть фактически была парализована. Этим не замедлили 

воспользоваться наместники китайской династии Тан в Восточном Туркестане. В 748 г. 

китайская армия вторглась в Чуйскую долину, захватила город Суяб и подвергла его 

разрушению. В следующем году был захвачен и повешен аким Чача (Ташкент). Активную 

помощь китайцам оказывали карлуки. 

Имевшие свой интерес в регионе, арабы не могли допустить такого бесцеремонного 

вмешательства в дела государств Средней Азии и укрепления здесь позиций враждебной 

империи. Арабы под командованием Зияд ибн Салиха выступили против китайцев. 

Получивший известие об этом китайский полководец Гао Саньчжи направился навстречу 

арабам из Суяба со стотысячной армией. 

Два войска сошлись в июле 751 г. в Таласской долине у города Атлах (развалины 

севернее села Покровка в Манас-ском районе). Четыре дня армии не решались перейти 

разделявшую их речку и начать действия. На пятый день конница карлуков неожиданно 

нанесла предательский удар по тылам союзников - китайцев. Арабы бросились в лобовую 

атаку. Зажатое с двух сторон, китайское войско не выдержало к в смятении бросилось в 

одно из узких ущелий реки Талас. По сведениям средневекового историка Ибн ал-Аси-ра, 

в битве при Атлахе китайцы понесли огромные потери -50 тысяч человек было убито и 

около 20 тысяч было взято в плен. 

Значение данной победы для тюркских народов было огромным: китайцы были 

отброшены от границ Средней Азии. После этого поражения на протяжении примерно 

тысячи лет войска императорского Китая не приближались к границам Средней Азии. 

Поражение китайцев и победа арабе ко-тюркского войска обусловили создание в регионе 

условий для беспрепятственного развития мусульманской культуры. 

Карлуки, сыграв важную роль в разгроме китайских захватчиков, укрепили свое 

положение в Семиречье. Однако для установления политического лидерства карлукским 

предводителям пришлось еще вести многолетнюю борьбу. Главным препятствием для 



осуществления планов овладения степными просторами карлукские правители считали 

Уйгурский каганат. В 751 г. им удалось создать антиуйгурскую коалицию, в которую, 

помимо самих карлуков, вошли тюрки, кыргызы и племена чиков. Однако союзники не 

выработали конкретного плана совместных действий. Узнав от перебежчиков о 

враждебных намерениях коалиции, каган уйгуров Элетмиш Бильге проявил незаурядные 

качества военного стратега: опередил намерения противников, разбил их поодиночке. 

Карлуки, как и 40 лет назад тюргеши, потерпели поражение на левом берегу Иртыша - в 

местности Болучу. Через год карлуки, собрав силы, в союзе с тюргешами и бас-мылами 

вновь предприняли поход вглубь степей и дошли до столицы Уйгурского каганата - 

города Отукен. Уйгуры вновь сумели разгромить их. Настырные карлуки и после этого 

несколько раз нападали на уйгуров, но всегда отступали с большими потерями. 

Одновременно правители карлуков участвовали в борьбе за политическое лидерство в 

Семиречье. Здесь их главными соперниками были огузы, входившие в конфедерацию 

"народа десяти стрел". Согласно легендам и сказаниям об Огуз-кагане, окрестности 

Иссык-Куля и Таласской долины были коренными землями огузов. Эта борьба с 

переменным успехом и перерывами продолжалась около 20 лет. Война закончилась 

победой карлуков, которые в 766 г. заняли города Суяб и Тараз. Большая часть огузов 

покинула Семиречье и перекочевала на берега Арала, где образовала свое государство. 

Закрепившись в Семиречье и Тенир-Тоо, карлуки в союзе с тибетцами продолжили 

борьбу против уйгуров в Восточном Туркестане и Джунгарии. Вначале успех 

сопутствовал союзникам, но в 791 г., а затем в 812 г. уйгуры сумели нане сти им тяжелое 

поражение. В результате джабгу кар луков был вынужден признать власть уйгурского 

кагана. Воспользовавшись тяжелым положением карлуков, в том же 812 г. арабы начали 

войну против них. Недалеко от Отрара вся семья джабгу была взята в плен, а сам он 

бежал к кимакам на Иртыш. 

В середине IX в. Средняя и Центральная Азия стала ареной важнейших политических 

событий, оказавших влияние на судьбу государства карлуков. Незатихающая борьба наро-

дов Средней Азии с арабскими захватчиками явилась благоприятным фактором для 

захвата власти династией Самани-дов, выделившейся из среды местных феодалов. После 

двадцати лет непримиримой войны в Центральной Азии енисейские кыргызы разгромили 

Уйгурский каганат (840 г.). Лишь незначительная часть уйгуров смогла создать в Турфане 

и в районе Ганьчжоу два маленьких независимых государства. Эти обстоятельства джабгу 

карлуков Бильге Кул Кадыр-хан не преминул использовать для поднятия престижа своего 

государства. 

Каган кыргызов не стал переводить свою ставку в Оту-кен, так как со времен хуннов 

на протяжении тысячи лет он считался столицей верховных правителей кочевников. Это 

означало, что каган не претендовал, пусть и формально, на высшую власть в степи. В 840 

г. Бильге Кул-хан принял титул "каган", чем открыто заявил о своих притязаниях в 

отношении кочевых народов региона. Вместе с тем, конечно, этот акт еще не 

свидетельствовал о том, что все тюркские племена Центральной и Средней Азии в 

одночасье неожиданно стали подданными карлуков. Реальная сила, а следовательно, и 

власть в то время была на стороне енисейских кыргызов. 

В этом же 840 г. саманидский наместник Самарканда Нух ибн Асад объявил "неверным" 

тюркам "религиозную войну". Он занял город Исфиджаб (недалеко от современного 

Чимкента), где обосновал свою резиденцию. В 893 г. сама-нид Исмаил ибн Ахмед 

предпринял поход на карлуков и взял в осаду город Тараз. Каган Огул чак Кадыр-хан 



выдержал долгую осаду, но тем не менее был вынужден сдать город. В итоге под властью 

Исмаила оказался весь Талас и часть Чуй-ской долины до города Мерке, что позволило 

Саманидам достичь двух важных целей: превратить регион в центр распространения 

ислама среди "неверных" и получить богатые серебряные рудники в районе Шельджи 

(верховья реки Талас). Огулчак Кадыр-хан перенес свою ставку в Кашгар и своими 

активными военными действиями препятствовал дальнейшему продвижению Саманидов 

на восток. На протяжении целого столетия среди карлуков Тенир-Тоо, Семиречья и 

Восточного Туркестана шел процесс объединения вокруг династии Караханидов и 

вызревания той силы, которая сметет Саманидов и покорит всю Среднюю Азию 

Задание на дом: 

1. Когда существовал тюркский каганат? 

2. Кокой титул носил правитель карлуков? 

3. прочитать пройденную тему? 

 

5. Тема:  “Борьба  за  гегемонию  в Центральной  Азии. Великокыргызская  держава. 

Государство  Караханидов. Каракитаи и найманы” 

План изучение новой темы: 

1. Борьба  кыргызов  за  господство  в  Центральной  Азии.  Барсбек. 

2. Кыргызское  великодержавие. 

3. Социально-экономическая  жизнь  кыргызов  Енисея. 

4. Государство  Караханидов. 

5. Каракитаи  и  найманы. 

 

БОРЬБА КЫРГЫЗОВ ЗА ГОСПОДСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. БАРСБЕК. 

   Конец VII в. — начало VIII в. в историческом развитии Кыргызстана - это эпоха 

усиления роли кыргызского государства на политической арене, укрепления его 

государственности. Эти обстоятельства способствовали тому, что с кыргызским 

государством были вынуждены считаться все более или менее значимые сопредельные 

народы. 

Возглавлял кыргызское государство в тот период ажо Барсбек. Время его правления — 

одна из ярких и важнейших страниц истории кыргызского народа. 

Правление Барсбека совпало по времени с резким изменением политической ситуации 

в Центральной Азии. В этих условиях он возглавил выступления тюрок Орхона 

(Монголия) против притеснений китайской империи Тан, сумел нанести китайским 

войскам и их союзникам ощутимый удар. Тюрки под предводительством хана Кучлуга, 

являвшегося потомком династии Ашина, образовали Второй (восточный) Тюркский 

каганат. Кыргызам, как и другим степным народам, было совсем невыгодно вместо 

формальной китайской опеки заполучить постоянный диктат враждебного государства. 

Поэтому они с тогуз огузами кагана База, курыканами, кытаями и татарами выступили 

сторонниками Танской империи. 

Однако в 688 г. восточные тюрки разгромили коалицию кагана База и стали 

безраздельными хозяевами степей. Кыргызы в этой битве не участвовали и сумели 

сохранить свои войска, что позволило Барсбеку возглавить силы, противостоящие 

Тюркскому каганату на его северных границах. Некоторое время спустя, решив испытать 



силы кыргызов, он предпринял важный политический акт - принял титул кагана вместе с 

тронным именем Ынанчу Алп Бильге. Это был открытый вызов кагана кыргызов 

Тюркскому каганату, открытое соперничество с ним за господство в Центральной Азии. 

Чтобы ликвидировать нависшую со стороны кыргызов опасность, каган тюрок 

Капаган (691 — 716 гг.) направил войско во главе с принцем Бильге на Енисей. Поход 

оказался безуспешным: войско было остановлено на подходе к границам кыргызов, а 

противники вынуждены были довольствоваться мирным договором. Капаган признал 

Барсбека каганом и выдал за него свою племянницу, В ответ кыргызы, видимо, обещали 

поддержку Тюркскому каганату. Таким образом, договор закрепил статус Барсбека как 

кагана Ынанчу Алп Бильге, повысил его авторитет, однако не реализовал его 

амбициозных планов. 

В начале VIII в. внешняя политика укрепившего свои позиции Барсбека была 

подчинена задаче ослабления позиций тюрок и устранения их из борьбы за господство в 

Центральной Азии. В 707-709 гг. он направляет в Китай, воевавший в это время с 

тюрками, два посольства с целью создания антитюркского блока, ищет пути сближения с 

Тюргеш-ским каганатом. К тюргешам Чуйской долины было направлено посольство во 

главе с Эзгене. К 709 г. в результате успешных дипломатических действий он сумел 

организовать мощную антитюркскую коалицию, в состав которой вошли империя Тан и 

Тюргешский каганат. Один из видных политических и военных деятелей Тюркского 

каганата Тон-Йо-кук так характеризовал сложившуюся в то время в Центральной Азии 

политическую ситуацию: "Табгачский (китайский) каган был нашим врагом. Каган 

"десяти стрел" (тюр-геши) был нашим врагом. Но самым большим врагом был могучий 

каган кыргызов. Враги были кругом как хищные птицы, мы были для них падалью...". 

Тюрки не стали ждать, когда противники предпримут совместные действия против 

них. Они решили первыми нанести удар и разгромить врага по отдельности. Тюрки нача-

ли с нападения на кыргызов, которые представляли для них большую опасность, нежели 

другие. В 709 г. тюркские войска, форсировав верховья Енисея, разгромили союзные 

кыргы-зам племена чик и аз, заняли Туву, превратив ее в плацдарм для последующей 

атаки на кыргызов. 

Главный путь от Тувы до Енисея, проходивший по узкому ущелью, был перегорожен 

кыргызами высоким каменным завалом, остатки которого сохранились до наших дней. 

Преодолеть его не смогла бы никакая армия. Заняв и другие стратегически важные 

перевалы Саяна, Барсбек считал себя в полной безопасности и спокойно поджидал 

помощи союзников. Однако ни китайцы, ни тюргеши не поддержали его. Их в первую 

очередь интересовала безопасность своих рубежей. Оставшийся один на один в борьбе с 

грозными силами Тюркского каганата, Барсбек в поисках выхода из создавшегося 

положения вынужден был изменить политический курс. В преддверии осени 710 г. он 

направляет посольство в Тан-скую империю и Тюргешское государство, а также в Тибет. 

Главой посольства был назначен пользовавшийся особым расположением кагана Эрен-

Улуг — выходец из сильного кыргызского рода болшар. Тонкий и опытный дипломат, он 

до этого четыре раза возглавлял подобные миссии. Барсбек официально не оповестил 

Китай о посольстве Эрен-Улуга, однако слухи о нем намеренно активно распространялись 

среди кочевников. Замысел кагана, скорее всего, состоял не в том, чтобы запугать тюрок, 

а лишь таким способом активизировать военную деятельность китайцев и тюргешей. Но 

уже было поздно. По неизвестным причинам Эрен-Улуг в пути умер, в результате чего 

Тибет не стал союзником Барсбека. Также не выступили в поход китайцы и тюргеши. 



Зато тюрки ускорили свои действия. Они решились на отчаянный маневр — несмотря 

на суровую зимнюю стужу, обойти обороняемые кыргызами проходы в Саянах. В этом 

походе приняли участие будущий каган тюрок Бильге и его брат Култегин. Однако на 

деле кампанией руководил старый и умудренный полководец Тон-Йокук. Он находит из 

местного населения человека, который предатель-ски согласился провести войско тюрок 

по неизвестным высокогорным тропам в Минусинскую долину. 

Такой переход в разгар зимы через Саяны требовал, несомненно, большого риска и 

мужества. Однако замысел тюрок осуществился. Зимой 710—711 гг. их войска неожидан-

но напали на лагерь кыргызов. "Мы напали на спящих кыргызов, ... мы копьями 

прокладывали себе путь," — свидетельствует руническая надпись на древнетюркском 

памятнике. 

   Основные силы кыргызов были разбиты. Барсбек, собрав оставшихся воинов в черни 

Сунга (лес), оказывал ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, кыргызы потерпели 

поражение от Култегина. Барсбек был убит в поединке. Вои ны даже не могли 

похоронить его с соответствующими почестями, как было положено по установленному 

обычаю. Об этом упоминается в Алтын-Кульской эпитафии. Памятником мужественному 

кагану стал установленный соплеменниками большой плоский камень выше 

человеческого роста, на котором они выразили свою скорбь по поводу его смерти. 

Поражение кыргызов в битве под Сунга имело для них тяжелые последствия. Об этом 

говорит тот факт, что на протяжении последующих более сорока лет кыргызы не могли 

принимать участие в событиях, разворачивавшихся в Центральной Азии. И хотя 

возглавляли государство кыргызские правители, до самого падения Тюркского каганата 

оно фактически было его вассалом. 

КЫРГЫЗСКОЕ ВЕЛИКОДЕРЖАВИЕ. 

   Это понятие введено в научный обиход академиком В.В. Бартольдом в его труде 

"Кыргызы. Исторический очерк", изданном в 1927 г. 

В VIII в. лидирующая роль в Центральной Азии принадлежала уйгурам. Они издавна 

населяли степные просторы Центральной Азии и говорили на древнетюркском языке. 

Ослабление Второго Тюркского каганата позволило объединенным силам уйгуров, 

карлуков и басмылов окончательно разгромить его и основать новое степное государство 

кочевников — Уйгурский каганат (745—840). О силе державы говорит тот факт, что в 

период могущества каганата даже Китай выплачивал ему ежегодную дань. 

Внешнеполитический курс кыргызского государства характеризовался активными 

попытками привлечения на свою сторону населявших Семиречье карлуков, чиков, а 

также остатков разрозненных тюркских племен для борьбы против уйгурского кагана 

Элетмиша Бильге (747—759 гг.). Некоторые тюркские беки предупредили уйгуров о 

планах коалиции. Не дав противникам опомниться, каган решительными действиями 

разгромил каждого из союзников по отдельности. В 758 г. уйгуры сумели покорить 

государство кыргызов на среднем Енисее. Восстание, поднятое в 795 г. кыргызами, было 

подавлено. Кыргызским правителям - ажо потребовалось 25 лет, чтобы собрать силы для 

возрождения независимого государства. 

К началу IX в. Уйгурский каганат во многом растерял свою былую мощь. Из-за 

усилившихся внутренних распрей было подорвано и единство державы. Кыргызы не 

замедлили воспользоваться этой ситуацией. "Ажо назвал себя ханом, а жену Геллу-шех 

(дочь карлукского джабгу) провозгласил ханшей", - сообщали в этой связи китайские 



источники. Это важное в истории кыргызов событие произошло в 820 г. Заручившись 

поддержкой карлуков, кыргызы объявили о своей независимости от Уйгурского каганата 

и тем самым вступили в борьбу за верховенство в Центральной Азии. На этот раз их 

претензии были обусловлены реальными возможностями. 

После поражения в 795 г. Кыргызский каганат сформировал приспособленную к 

длительным боевым действиям военно-административную государственную систему. Ряд 

завоевательных походов, предпринятых против народов Сибири, позволили кыргызам 

значительно расширить границы государства и получить в свое распоряжение богатые 

материальные и человеческие ресурсы. В конце VIII в. военный потенциал кыргызов 

превышал в несколько раз уровень начала века. Во главе административной системы 

государства и вооруженных сил стоял ажо. Следующую ступень занимали бии (их было 

три), затем - чиновники различных уровней. Последние подразделялись на шесть 

ступеней. Государство имело регулярную конную гвардию. Вассальные, зависимые от 

кыргызов племена (квтштымы и др.) в обязательном порядке поставляли в армию ажо 

своих воинов. В период военных действий из них создавались дружины. В IX в. кыргызы, 

учитывая составленные из подвластных племен войска, могли выставить армию в 100 

тысяч человек. 

Испытав жёсткие превратности судьбы на более разных этапах, енисейские кыргызы 

создали образцовую военную структуру, состоявшую из ополчения отдельных родов и 

племен, а также гвардейских частей, входящих в непосредственное ведение вождей 

племен. Основную силу состовляла конница, в распоряжении которой были быстроногие 

и выносливые кони. Глубоко проработанной была тактика ведения боя с использованием 

метода рассыпных атак, поэтапного введения в бой отрядов с легким и тяжелым оружием, 

попеременных атак и отступлений для заманивания противника, а затем удара по флангам 

и в тыл. 

В результате своей политики'ажо кыргызов сумел нала дйть дипломатические отношения 

с враждебными уйгурам арабами, тибетцами и карлуками Тенир-Тоо. В 820 г. кыргызский 

ажо провозгласил себя каганом, что было равноценно объявлению войны Уйгурскому 

каганату. 

В ответ на дерзкое заявление ажо уйгуры направили на Енисей карательное войско. 

Кыргызы разбили его. Война затянулась на двадцать лет. В ходе военных действий пре-

имущество, вероятно, перешло на сторону кыргызов, о чем свидетельствует направленное 

кагану уйгуров следующее высокомерное извещение ажо: 

"Судьба твоя решена. Я скоро возьму твою золотую ставку, у входа я привяжу своего 

коня и подниму свое знамя. Если хочешь потягаться со мной, приходи немедля. А если не 

можешь — убирайся с пути". 

Военные неудачи обострили междоусобную борьбу внутри Уйгурского каганата. 

Обильные снега зимой 840 г. привели к падежу скота и усилению эпидемических 

болезней. В это тяжелое время предводитель уйгурского рода яглахар обратился к 

кыргызам за помощью. Ажо немедленно послал в Ордо-Балык (столица Уйгурского 

каганата на берегу р. Орхон) стотысячную армию, которая разбила неприятельское войско 

и разрушила до основания столицу. В бою был убит и каган уйгуров. Уцелевшие уйгуры в 

поисках спасения ушли в Китай, на другую сторону Байкала и в Восточный Туркестан, 

оставив кыргызам земли и имущество. 



В 843 г. енисейские кыргызы, преследуя уйгуров, которых возглавлял Пан-Тегин, 

вторглись в Восточный Туркестан и захватили города Аньси и Беш-Балык, а затем достиг-

ли границ Тенир-Тоо и Семиречья. Отряды кыргызов также провели успешные военные 

действия в Восточной Монголии, Джунгарии и за озером Байкал. 

Таким образом, к середине IX в. Уйгурский каганат перестал существовать. Возникло 

новое кыргызское великодержавное государство. В китайских источниках приводится 

довольно исчерпывающее описание его границ: "Хягасы (кыргызы) имели сильное 

государство, равное по величине владениям тюрок (имеется в виду Второй Тюркский 

каганат). На востоке оно простирается до озера Гулигань (Байкал), на юге — до Тибета 

(Восточный Туркестан), на юго-западе — до Гэлоллу (Семиречье)". Северные границы 

державы доходили до современных городов Томск и Красноярск. 

Период, когда кыргызы смогли подчинить себе многие просторы Центральной Азии, 

академик В.В. Бартольд с полным основанием назвал эпохой Кыргызского великодержа-

вия. Во время его расцвета кыргызы Енисея достигали даже отрогов Тенир-Тоо и 

оставили здесь следы своего могущества. Вполне вероятно, что часть их осела в 

указанном регионе. Согласно древней степной традиции, народ, владеющий Кангуем, 

считался формальным властителем всех кочевников. В свое время такие державы 

создавали хуннов, жуань-жуаны (авары), тюрки, кыпчаки (сеньято), уйгуры, а позже — 

монголы. 

Численность енисейских кыргызов в тот период резко возросла. Если учесть, что в 840 

г. они выставляли против Уйгурского каганата стотысячное войско, а также то, что по 

правилам тех времен тюркские племена выделяли от каждых 3—5 человек одного воина, 

то предположительное количество кыргызов составляло от 300 до 500 тысяч. Следо-

вательно, из множества племен Центральной Азии кыргызы занимали по численности 

второе место после уйгуров. 

Нужно отметить, что когда кыргызы одержали победу над уйгурами, китайский 

император много раз призывал кыргызского ажо вырвать с корнем уйгуров, уничтожить 

их города. Однако, кыргызский ажо ответил возмущенным отказом на данный призыв 

императора. В результате чего в рамках степной кыргызской державы уйгуры смогли вер-

нуться к мирной жизни. 

Падение каганата уйгуров, возникновение на его месте Кыргызского каганата на 

Енисее, а также усиление его могущества сыграли важную роль в историческом процессе 

развития не только кыргызов, но и оказали большое влияние на дальнейшую судьбу 

других сопредельных племен. 

Во-первых, надолго прекратились длительные междоусобные войны и распри внутри 

Уйгурского каганата, что создало благоприятные условия для развития Кыргызского вели-

кодержавия. 

Во-вторых, Кыргызское великодержавие стало надежным заслоном на северных и 

западных границах Танской империи. Местные племена были избавлены от постоянных 

набегов со стороны уйгуров. 

В-третьих, новые условия способствовали развитию, консолидации и укреплению 

кыргызского этноса. Целый ряд небольших племен влились в состав кыргызских. На 

пример, часть сартов - представителей проживавших в Джун-гарском регионе тюркских 

племен - ассимилировалась с кыр-гызами и образовала племя сарт. Часть татар, мангытов 



и ногоев, связанная общими предками с монголами, вошла в состав кыргызского племени 

"шестьдесят родов". 

Таким образом, эпоха возвышения Кыргызского каганата на Енисее - время 

формирования феодальных отношений, в недрах которого зарождались основы 

современной кыргызской нации. 

После победы над Уйгурским каганатом в кыргызском государстве упорядочивается 

система политического устройства, формируется единый аппарат управления. Некоторые 

ученые предпологают, что кыргызского правителя нарекли символическим именем 

Манас для того, чтобы он одержал победу над уйгурским каганом. 

Великой державой кыргызов правил каган. В средние века этот титул был принят 

главами государств многих тюркских народов. В его руках была сосредоточена вся 

политическая, исполнительная и военная власть. Власть кагана передавалась по 

наследству сыну (тегин, ханзаада), если не было сына, — жене, младшим братьям или 

иналам (племянник по линии дочерей кагана). Иначе говоря, нравы, обычаи, 

династические традиции кыргызов во многом были похожи на бытующие у других 

тюркских народов. 

Управление государством обеспечивала разветвленная сеть государственного 

аппарата. Вторым должностным лицом являлся буйрук (советник), в его полномочия 

входили вопросы управления каганатом. Следующими ступенями иерархической 

лестницы были соответственно бойла и йарган. Бойла-судья выносил приговоры, йарган-

судоисполнитель приводил их в исполнение. В принятии решений по военным, правовым 

вопросам кагану помогали сангуны (жанжуны). Каган, тегин, инал, буйрук, бойла, йарган 

и сангуны являлись членами верховной ставки кагана. 

На местах управление обеспечивали тутуки, тарканы, бии (беки) и тютюны. Тутуки 

осуществляли в округах или больших родовых объединениях так называемое политичес-

кое руководство. Ими, как правило, были наследники (ханзаада) или родственники 

кагана. Тарканы, как и тутуки, назначались каганом и командовали военными силами в 

регионах или племенах. Тарканьд и тутуки отвечали непосредственно перед каганом за 

состояние дел в соответстующих регионах (налоги, военные дела и т.д.). Бии (беки) 

управляли большими или несколькими малыми родами. Подчиненные биям тютюны 

управляли мелкими родами, несколькими десятками или сотней семей. 

Как установлено, в тот период кыргызы имели свою письменность, определенная 

часть населения обладала грамотой. В X в. значительная группа кыргызской молодежи 

обучалась в Северном Китае. Наиболее способных, образованных приглашали на 

придворную службу в другие страны. Так, один из китайских летописцев, рассказывая о 

буддийской религии в Тибете, отмечал, что там состоял на службе "... человек из 

небольшого владетельного дома государства Кыргыз". 

Кыргызское великодержавное государство просуществовало недолго. В первой 

четверти X в. основная масса кыргызов, покинув степи, вернулась на территорию 

Саянских гор. Но происходило это не под давлением или натиском врага. Долгие 

кровопролитные сражения сделали свое дело. И без того немногочисленный кыргызский 

народ понес невосполнимые потери и был рассеян по огромному пространству. Часть его 

укоренилась на Тенир-Тоо, вторая - перебралась в Тибет. Третья возвратилась на землю 

предков - Енисей, так как часть земледельцев не смогла приспособиться к полупу-

стынному горному рельефу Центральной Азии. Вместе с тем, почти весь X в. кыргызы 



сохраняли за собой Алтай и Джунгарию в качестве плацдарма для контроля над оазисами 

Восточного Туркестана. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КЫРГЫЗОВ ЕНИСЕЯ. 

Хозяйство в кыргызском государстве было представлено такими отраслями, как 

животноводство, земледелие, добыча и переработка руды, охота и рыболовство. 

Земледельцы выращивали пшеницу, просо, два сорта ячменя, коноплю. Для орошения 

посевов ими использовалась сеть арыков. Зерно перемалывали на ручных зернотерках - 

жаргылчаках. 

   Население разводило лошадей, верблюдов, коров и овец. Богатые имели в своих 

хозяйствах по несколько тысяч голов скота, часть которого содержалась в загонах. Об 

этом свидетельствовали многочисленные находки (во время археологических 

исследований) кос для заготовки сена впрок. Жители горно-лесистых местностей 

приручали оленей, косуль, козерогов, охотились на пушных зверей, диких гусей и уток, 

промышляли рыболовством. 

Енисейские кыргызы поддерживали активные торговые связи с другими народами 

через одно из ответвлений Великого Шелкового пути, пересекавших земли каганата. Эта 

ветвь, названная Кыргызским путем, начиналась в Турсран-ском оазисе, шла дальше на 

север, по направлению к Туве, по течению реки Енисей и достигала самой ставки 

государства. Купцы покупали здесь коней, меха, мускус (пряности), бивни и кости 

мамонта, ценные сорта дерева, посуду из серебра и т.д. По утверждению ученых беличьи 

шкурки играли роль денежного эквивалента наравне с золотыми и серебряными 

монетами. Возможно, с тех пор в кыргызском языке понятие "деньги" (кырг. тыйын) 

связывают со словом "белка" (кырг. "тыйынчычкан"). Караваны из Китая, Восточного 

Туркестана, Согда и Чуя доставляли на Енисей шелковые ткани, виноградное вино, 

ювелирные украшения и другие предметы роскоши. 

Стратегическим направлением хозяйства кыргызов считали добычу, производство и 

обработку железа. Поэтому этот промысл имел повсеместное распространение от 

Саянских до Кузнецких гор и даже в Минусинской котловине. Кроме того, железо 

выплавляли на песчаных берегах Енисея и его притоков - Абакана и Тувы, поросших 

пригодными для получения древесного угля породами деревьев. Свидетельство тому - 

обнаружение археологами множественных следов от плавильных горнов и кузниц. Эти 

места до сих пор местные жители называют местом, где "работали кыргызские кузнецы". 

Анализ остатков запекшихся сплавов печей и шлаков показал, что руда доставлялась 

сюда с отдаленных расстояний - не менее ста километров. Из выплавленного железа 

кыргызские мастера изготовляли тяжелые кинжалы, боевые топорики, булавы, 

наконечники стрел и копий, принадлежности конской сбруи. Наиболее ходовым товаром 

для обмена и продажи были самые разнообразные наконечники стрел. Кыргызы 

обеспечивали ими всю Южную Сибирь. 

   Российский ученый Ю. Худяков посвятил теме военного дела и оружия енисейских 

кыргызов специальное исследование. Оказалось, что их военное искусство было для того 

времени моделью. Оно обуславливалось прекрасной выучкой воинов и высокой степенью 

развития оружейного комплекса в составе которого были представлены все основные 

виды оружия. Лучшими были кыргызские сложносоставные луки, трехлопатные стрелы, 

ударные копья, разнообразные кинжалы и т.д. Иметь изготовленное кыргызами боевое 

оружие считалось в Азии гордостью. И от заказов со всех сторон не было отбоя. 



Мастера-кузнецы изготавливали большой ассортимент домашней утвари и орудий - 

сошники, бороны, топоры, серпы, мотыги, различные приспособления для обработки 

дерева, железа, цветных металлов. Ученые отмечали, что синие тюрки и другие 

родственные племена, жившие по соседству, научились выплавлять металл и производить 

из него всевозможные орудия именно у современных им енисейских кыргызов. 

Среди железных дел мастеров выделялись чеканщики и ювелиры. Народные умельцы 

создавали из бронзы, серебра, золота высокохудожественные изделия — посуду, 

ременные бляхи, конскую сбрую, воинское снаряжение, оружие, ювелирные украшения, 

нанося на них сложный орнамент и стилизованные изображения животных. 

Большого совершенства у кыргызов достигло искусство керамики. Особенно широкое 

распространение получил вид керамической посуды, известный как "кыргызская ваза". 

Для изготовления одежды употребляли различные ткани, шкуры и меха. Одежда знати 

отличалась пышностью и дорогой отделкой. Именитые кыргызы носили белые вой-

лочные калпаки с высоким верхом и загнутыми наружу полями и верхнюю одежду, 

украшенную богатой вышивкой. 

Кыргызы жили большими патриархальными семьями. Было развито многоженство. 

Жених уплачивал за невесту большой калым, главным образом скотом. Основными вида-

ми жилища являлись строения, возведенные в виде восьмигранника из бревен, а также 

полуземлянки. Жилые постройки обносили стенами. 

Американский исследователь истории кыргызов Каннен Катисаер в своей книге 

"Языки мира" писал: "Если опираться на известные сведения, следует считать, что самый 

древний тюркский народ — кыргызы. Их письменные памятники имели места еще 2000 

лет назад". 

Ученые предполагают, что кыргызы Енисея, по крайней мере, уже с начала V в. 

использовали одну из разновидностей письма, основанного на арамейском алфавите 

времен империи Арсакидов. Возникшая задолго до нашей эры, точнее говоря, 2800 лет 

назад, эта письменность к началу нового тысячелетия была распространена в Малой Азии, 

Месопотамии, Египте (Мисир), в некоторых регионах Центральной Азии. В основе своей 

современные алфавиты арабов и евреев также восходят к арамейской письменности, 

являясь ее измененными и приспособленными к языковым особенностям этих народов 

видами. 

В V в. она распространилась и среди енисейских кыргызов. В енисейских письменных 

памятниках насчитывалось 39 букв (пять из них гласные). Позднее у кыргызов ее пере-

няло население Синего тюркского каганата, уйгуры, басмылы. Переработанный и 

дополненный по возможности кыргызский вариант этой письменности назвали 

"енисейской". 

Кыргызы широко пользовались своим письмом и оставили ряд ценных сведений о 

себе. Сохранившиеся до наших дней эпитафии (надмогильные надписи) на камнях, 

обнаруженные в Орхонской долине памятники "Култегину", "Бил-ге-кагану", "Тон-

Йокуку", "Барсбеку" и др. зафиксировали бесценные исторические события и даты. 

Енисейские письмена писались и читались справа налево. Кыргызы пользовались 

письменностью в течение V-XII вв. Знаки орхоно-енисейского письма были удобны для 

нанесения на твердые предметы — камень, кирпич, дерево, металл и т.п. 



Кыргызы Енисея исповедовали религию бутпарас, т.е. были идолопоклонниками. Как 

и другие тюрки того времени, они признавали главными божествами Тенир ата и Умай 

эне. 

Н.Я. Бичурин, описывая похоронные обряды кыргызов, отмечал следующее: "Во 

время похорон они лиц своих не царапают, но громко причитают. Тело умершего 

оборачивают в три слоя ткани и, положив на открытые носилки, сжигают. Потом 

собирают кости и через год закапывают". 

Захоронения известных предводителей представляли собой высокий земляной холм, 

огороженный каменной кладкой. Это место называлось "чаа-тас" (камень битвы - кырг. 

согуш ташы). 

Основными традиционными праздниками кыргызов Енисея были празднества, 

связанные с началом определенных периодов года - Праздник весны, Праздник осени и 

Нооруз Весело и шумно встречали кыргызы праздник Нооруз. На древнеиранском языке 

слово "нооруз" означает "новый год". Этот праздник по летосчислению Шамси 

(солнечный календарь) ежегодно приходился на 21-й день третьего месяца. А кыргызы 

традиционно праздновали его на второй день появления в небе созвездия Овна, т. е. на 22-

й день месяца. Дело в том, что по древнему летоисчислению кыргызов Енисея эта дата 

совпадала с первым днем первого месяца (Бештин айы) года. В ритуал празднования 

Нооруза обязательно включались обрядовые игры и угощения. Люди возносили 

благодарственные молитвы и желали друг другу счастья и благоденствия, готовили 

праздничное угощение "кёжё" из проращенной пшеницы, церемония приготовления 

которого сохранилась до наших дней. 

ГОСУДАРСТВО КАРАХАНИДОВ. 

  Х-ХП вв. - эпоха экономического и культурного расцвета на территории Тенир-Тоо 

Караханидского каганата. Кыргызы средневековья вкладывали в слово "кара" понятия ве-

ликий, большой, могучий, героический, бесстрашный и т.п. Таким образом, название 

"Карахан" означало "великий хан, великий правитель". 

Термин "Караханиды" был введен в XIX в. русскими исследователями Востока и стал 

использоваться для обозначения тюркской династии в целом. Известно, что определяю-

щие позиции в государстве занимали тюркские роды чигил и ягма, входившие в 

племенное объединение карлуков. Именно из них происходили в основном тюркские 

каганы. Средневековый историк Джамал Карши писал, что дедом основателя династии 

Сатука Абд ал-Керим Кара-хана был каган карлуков Бильге Кул Кадыр-хан. Эти сведения 

дают основание предположить, что Караханидская династия имеет кар-лукские корни. 

Известно, что Сатук Кара-хан незадолго до смерти (955 г.) принял ислам, а его сын Муса 

провозгласил ислам государственной религией. 

Исторические источники сообщают о принятии в 960 г. ислама 200 тысячами дворов 

различных тюркских родов и групп, населявших Тенир-Тоо. В их числе было немало и 

кыргызских родов, населявших предгорья Тенир-Тоо и Памира, побережье Иссык-Куля и 

долины реки Талас. По мнению профессора 3. Эралиева, чигили, игравшие ведущую роль 

в государстве, являлись родовым объединением кыргызов. 

Расширяя свои владения, основатели династией Караха-нидов захватили значительные 

территории Восточного Туркестана, Центрального Тенир-Тоо, Семиречья и Ферганы, на 

северо-востоке границы государства Караханидов проходили через Балхаш, Иссык-Куль, 

Ала-Куль и достигали Чугу-чака. Столицей каганата был город Баласагун (развалины 



городища Бурана в окрестностях современного г. Токмока). Второй столицей считался г. 

Узген. 

Ослабление и кризис власти династии Саманидов, господствовавших в Средней Азии 

и Хоросане, способствовали политическому усилению Караханидбв. В 990 г. Харун Буу-

ра-хан выступил из Баласагуна и без сопротивления овладел городами Тараз и Исфижаб, 

ранее отнятые Саманидами у карлуков. Два года спустя он занял и столицу Саманидов 

Бухару, но был вынужден оставить ее и отвести свои войска на другой берег Сыр-Дарьи. 

К этому времени дни династии Саманидов были сочтены. В 996 г. Наср ибн Али-хан 

вторгся в Мавераннахр. Саманидский правитель Нух II выслал против Караханидов 

своего военачальника Себук-тегина, который происходил из иссык-кульского рода 

барскан. Себук-тегин не стал воевать против соплеменников. Более того, он начинает с 

ними переговоры о разделе государства Саманидов. По заключенному между ними 

соглашению Караханидам отошла северная часть Кат-ванских степей, а Себук-тегину - 

земли к югу от Аму-Дарьи, точнее, Хоросан и Афганистан. 

Столицей своих владений Себук-тегин провозгласил город Газну, поэтому основанная 

им династия стала называться династией Газневидов. Из бывших обширных владений 

Сама-нидам осталась лишь небольшая территория в долине реки Зеравшан между 

границами Караханидов и Газневидов. 

Историк Утби так описывает караханидских тюрок, входивших в состав войска Насра 

ибн Али: "...лица у них плоские, глаза маленькие, бороды редкие, они носят железные 

сабли и черные одежды". 

Государство Караханидов было разделено на владения, во главе которых стояли 

представители правящей династии, являющей собой сложную и разветвленную систему 

власти. Границы владений часто менялись. Правители владений были наделены 

большими правами: они могли даже чеканить соб ственные монеты. Это создавало 

благоприятные условия для усиления междоусобиц и набегов друг на друга. С самого 

начала местные правители группировались вокруг двух ветвей династии: потомков 

Хасана Богра-хана (Хасаниды) и потомков Али ибн Сулеймана (Алиды). 

Караханидское государство фактически состояло из двух отдельных каганатов - 

Восточного и Западного, правители которых имели собственные титулы и столицы. 

Центром Восточного каганата был город Баласагун (позднее - Кашгар), Западного - 

Узген (позднее - Самарканд). 

После смерти Ибрагима Табгач-хана между его сыновьями развернулась борьба за 

престол. Этим воспользовался глава Восточных Караханидов Тогрул Карахан, который, 

объединив свои силы с войсками Буура-хана, в 1070 г. вернул прежние владения в Чаше 

и Фергане. По заключенному мирному договору граница между двумя государствами, 

начиная от Ходжента, стала проходить по реке Сыр-Дарье. Фактически договор 1070 г. 

между Восточным и Западным каганатами узаконил существовавшее разделение 

государства. 

В конце XI - начале XII вв. и Восточное, и Западное караханидские государства 

переживали серьезный кризис. Ахмад - внук Ибрагима Табгач-хана - предпринимал 

попытки централизации государства. Однако его противники призвали на помощь 

сельджуков, образовавших к тому времени сильное государство на остатках державы 

Газневидов. В 1102 г. восточно-караханидский правитель Кадыр-хан Джебраил, 



владевший Баласагуном и Таласом, предпринял поход на Мавераннахр и достиг берегов 

Аму-Дарьи. Здесь он был разбит сельджуками и убит султаном Санджаром. В результате 

Караханиды стали подданными сельджуков, однако в своих внутренних делах они 

сохраняли полную самостоятельность. 

ГОСУДАРСТВО КАРА-КЫТАЕВ. НАЙМАНЫ. 

Непрекращающиеся междоусобицы и войны с сельджуками подорвали силу 

государства Караханидов. В результате в первой половине XII в. его легко захватили 

кара-кытаи. Себя они называли кытаями. В древнекитайских летописях их именовали 

«киданями», а в мусульманских источниках - «кара-кытаями». Впоследствии их потомки 

вошли в состав кыргызов под родовым наименованием «кытай», или «кара-кытай». 

Государство кара-кытаев (киданей) создавалось и крепло в середине X в. Оно 

появилось на территории современной Монголии и северо-восточной части Китая в 

результате объединения восьми монгольских племен. Пользуясь смутами Поднебесной 

империи (Китая), кара-кытаи покорили Северный Китай, а также подчинили себе 

Уйгурию и создали обширную державу. В 937 году кара-кытаи дали своему государству 

название: империя Ляо (Железная). Еще через девять лет глава кара-кытаев Дэгуан 

овладел и Южным Китаем, а затем провозгласил себя всекитайским императором. 

Однако после его смерти Южный Китай восстал и вышел из под власти кара-кытаев. 

По иронии судьбы, сейчас мы называем Китай по имени его средневековых 

противников и завоевателей - монголов-китаев. До их появления страна называлась 

Поднебесной или Срединной империей. 

Государство кара-кытаев просуществовало более ста лет. Императоры Ляо, 

пленившись китайским образом жизни, занялись принудительной китаизацией своих 

подданных. Монгольская письменность была запрещена, государственным языком стал 

китайский, национальной религией - буддизм. Тот, кто придерживался иных 

вероисповеданий или степных обычаев, сделался гражданином второго сорта. Ра-

зумеется, много недовольных появилось и среди самих кара-кытаев. Империя Ляо 

постоянно воевала с Южным Китаем и одновременно враждовала с Великой степью, куда 

уходили ее непокорные подданные и где кочевали не желавшие признать власть 

монгольские и тюркские народы. 

В середине XI в. империя Ляо возобновила попытки порабощения степных народов. 

Вождем сопротивления стал престарелый хан Маргуз. Кара-кытаи, воспользовавшись 

степной междоусобицей, пленили хана и жестоко убили - степной герой был распят на 

деревянном осле. Подобная участь постигла и его преемника, хана Могусу - он также 

был захвачен кара-кытаями и публично разрублен на куски на рыночной площади. Но 

свободная Степь выстояла под напором китаизированной державы. 

В 1119 году империя Ляо была захвачена тунгусским народом - чжурчженями (они же 

маньжуры или жуань-жу-ани), вскоре подчинившими себе также Южный Китай и 

образовавшими империю Цзинь (Золотая). 

Часть.кара-кытаев, отделившись от своих соплеменни ков, создала на севере степи 

независимое Найманское ханство. А другая часть кара-кытаев покорилась чжурчженям, 

остальные во главе с принцем Елюем Даши подались вначале на север — к кыргызам 

Енисея. Однако кыргызы прогнали их со своей территории и они отступили на запад, в 

Семиречье. Это были в основном те, кому претила китаизация. Елюй Даши отказался от 



ненавистных его окружению китайских титулов и назвался гурханом (хан ханов или 

военный вождь). 

Отступая на запад, Елюй Даши и подвластные ему племена обосновались в пойме 

реки Эмиль (в Китае, возле границы с Казахстаном). Собрав здесь под своим началом 

разрозненных беженцев-кытаев, он сумел заключить договоры о союзничестве с 

местными тюркскими племенами. К 1129 т. под его властью находилось около 40 тысяч 

семей (кибиток). Созданное Елюй Даши государство стало называться Кара-кытайское 

ханство. В этот период Восточно-Караханидский каганат, раздираемый 

междоусобицами и внутренними противоречиями, приходил в упадок. Кочевые племена 

тюрок, карлуков и кангылов выступали против верховенства Бала-сагуна. 

Средневековый историк Джувейни так описал события того периода: 

«... хан Валасагуна, признавая свое бессилие, направил к гурхану посольство с 

жалобами на нахальство, жестокость и насилие со стороны кангылов и карлуков, а также 

просил прибыть гурхана в свою орду и избавить его от тяжких забот. Он обещал передать 

ему всю власть в пределах государства. Гурхан отправился в Баласагун и занял царский 

трон. Потомки Афрасиабов (Караханидов) лишились ханского звания". 

Без больших усилий получив власть в Восточном каганате и отстранив от нее 

династию Караханидов, гурхан создал новое государство - Си Ляо (Западный Ляо) и 

объявил Баласагун (по кара-кытайски - Хосун ордо) его столицей. Таким образом, кара-

кытаи завладели обширной территорией от берегов Енисея до реки Сыр-Дарьи. 

В 1134 г. Елюй Даши предпринял попытку вернуть назад за-хваченную чжурчженами 

у кара-кытаев империю Ляо. Спустя некоторое время после основания ханства кара-кытаи 

еще раз совершили поход на кыргызов Енисея. После них небольшие кыргызские 

владения подверглись сильному разрушению. По некоторым сведениям, в этот период 

многие  племенные  объединения  распадались  и  переселялись в другие места. Однако 

почти целое столетие кыргызы храбро воевали с чжурчженями, стараясь отстоять свою 

независимость. 

В 1141 г. кочевые карлуки восстали против западно-ка-раханидского кагана и 

призвали на помощь кара-кытаев. Каган Махмуд ибн Мухаммед, в свою очередь, 

обратился за поддержкой к султану сельджуков Санджару. Два войска встретились в 

Катванской степи на северо-востоке Самарканда в сентябре 1141 г. Кара-кытаи наголову 

разгромили силы Сельджуков и Караханидов, а некоторое время спустя покорили и земли 

Западно-караханидского каганата. Однако гурхан проявил милость к членам династии 

Караханидов: он не стал уничтожать их, довольствуясь тем, что они признали свою 

вассальную зависимость, и увел свои войска в Чуйскую долину. 

В 1158 г. кара-кытаям сдался Хорезм, а Хорезм-шах обязался выплачивать гурхану 

подать в 30 тысяч золотых динаров. 

Кара-кытаи взимали определенную дань со всех покоренных земель. Среди населения, 

непосредственно подчиненного гурхану, была проведена перепись. В Западном Ляо на-

считывалось 84,5 тыс. семей кочевников, которые были обязаны поставлять воинов в 

армию. Каждый двор выплачивал в казну подать в размере одного золотого динара. Налог 

с городского населения был больше. К примеру, жители Бала-сагуна обеспечивали 

десятую часть всех доходов казны. Будучи сами буддистами, кара-кытаи отличались 

большой терпимостью к иноверцам: они не подвергали мусульман никаким гонениям. 



Вместе с тем, кара-кытаи не смогли оказать сколько-нибудь значительного влияния на 

культуру народов Средней Азии. 

Отсутствие порядка в управлении страной, стремление вассальных уделов отмежеваться 

от верховной опеки подрывало силы государства кара-кытаев. В 1208 г. на земли гур-

хана бегут найманские и меркитские племена, спасаясь от разгрома, учиненного им 

Чингиз-ханом на Иртыше. Сын найманского хана Куч лук перешел на службу к гурхану 

и, собрав остатки своего народа, осел в Семиречье. Через год Западный Ляо попадает в 

тяжелую ситуацию. Подвластное кара-кытаям небольшое владение уйгуров, 

расположенное на востоке, переходит к Чингиз-хану. С запада угрожали Хорезм-шах 

Мухаммед и его союзник Осмон ибн Ибрагим из правящей в Мавераннахре династии 

Караханидов - они организовали поход на Баласагун. В августе-сентябре 1210 г. Силы 

Хорезма и Мавераннахра встретили кара-кытаев у реки Талас. Обе армии, обессилевшие 

после кровопролитного сражения, отступили. Разбитое и голодное войско кара-кытаев на 

обратном пути громило и разоряло свои владения. Когда оно приблизилось к Баласагуну, 

жители от страха закрыли ворота в город, и армии пришлось штурмовать стены соб-

ственной столицы. Поверив слухам, что вслед за кара-кыта-ями движутся войска 

мусульман, горожане самоотверженно защищали город, оборона продолжалась 16 дней. 

Трагические события тех дней Джувейни описал так: 

«В конце концов кытаи ворвались в город, ... рубили саблями, не щадили никого. Три 

дня и три ночи продолжалось убийство. Среди убитых оказались семь тысяч почтенных, 

уважаемых, именитых людей Баласагуна. Воины гурхана купались в добыче...». 

Предводитель найманов Кучлук, используя происходящие бесчинства и отсутствие 

государственного управления, в том же 1210 г. напал на Узген и захватил казну гурхана, 

а через год взял в плен и самого правителя кара-кытаев. Кучлук в своих владениях 

объявил ислам вне закона и начал гонения на семиреченских мусульман. Однако народ 

справедливо считал его узурпатором, тираном и не желал ему подчиняться, поэтому 

положение Кучлука не было прочным. Восстания в городах Восточного Туркестана 

продолжались четыре года. Найманы с трудом подавили их только в 1214 г. На западе 

быстро усиливался Хорезм-шах Мухаммед, считавший себя законным наследником 

гурхана. На востоке поджидал своего часа Чингиз-хан. 

В истории развития не только кыргызов, но и большинства народов Азии и Европы 

начинался новый этап - надвигалось сокрушительное татаро-монгольское нашествие. 

Просуществовавшее более 90 лет государство кара-кытаев и найманов было сметено 

нахлынувшими с востока ордами Чингиз-хана. 

Задание на дом: 

1. Прочитать пройденную тему? 

2. Научиться пользоваться картой? 

3. Запомнить даты и понятии? 

 

6. Тема:  “КЫРГЫЗСТАН  В  ЭПОХУ  МОНГОЛЬСКОЙ  ИМПЕРИИ.” 

План изучение новой темы: 

1. Кыргызстан  в  эпоху  Монгольской  империи. 

2. Государство  Хайду. 

3. Моголистан. 



4. Походы  Амир  Темира  в  Моголистан. 

 

КЫРГЫЗСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. 

   Древние орхоно-енисейские каменные письмена и китайские источники сообщали о 

расселении еще до IX-X вв. в центральноазиатском регионе монголов, татар и других род-

ственных им племен. Со временем численность татар увеличилась, к ним примкнули 

другие родовые объединения -онгуты, меркиты, огу и др., что послужило объединению их 

в один крупный племенной союз татар. Однако в начале XII в. этот союз начинает 

распадаться из-за больших противоречий между племенами монголов и татар. 

Предпринимаются попытки выделения в самостоятельные образования таких племен, как 

керей, конгурат, ойрот, найман и др. 

Предводитель племени монголов Эсугей-батыр, объединившись с племенем керей и 

рядом других родовых образований, периодически совершает набеги на татар. В 1155 г. 

(по некоторым сведениям - в 1162 г.) у Эсугея родился сын Темучин. В 1164 г. Эсугей был 

убит татарами, и оставшийся сиротой Темучин сполна познал эту нелегкую участь. Со-

гласно мифу, его мать Алан-Гоа (красавица марал) двоих из своих пятерых детей родила 

от монгола, а троих - от желтого человека, спускавшегося к ней по ночам через верхнее 

отверстие юрты вместе с лунным лучом. Так миф обосновал своеобразную внешность 

будущего владыки. Темучин и его потомки были светло-желтоволосыми и 

голубоглазыми. Такая внешность была характерна для многих кыргызов Енисея. 

Основываясь на этом, известный русский исследователь Березин еще в XIX в. выдвинул 

предположение, что Алан-Гоа родила последних троих сыновей от кыргыза. Это мнение 

поддержал немецкий ученый П. Рачневский. Он считал, что кареиты были одним из 

ответвлений кыргызов, так как жили ранее на реке Иртыш и в Алтае. Позднее кереиты ас-

симилировались с монголами. Найманы также жили сначала на землях кыргызов, затем на 

Алтае, Иртыше и в верховьях Оби. Китайский историк Хан-Жулин относил найма-нов к 

кыргызским племенам. П. Рачневский тоже причислял найманов к тюркам, а не к 

монголам. Монгольское название "найман" он идентифицирует со значением тюркского 

названия "сегиз огуз". Таким образом, некоторые ученые считают вполне вероятной 

гипотезу, что Чингиз-хан мог происходить от "омонголившегося" древнего кыргызского 

рода, а Темучин принял титул «Чингиз-хан». Так 51-летний Чингиз-хан, умный и 

коварный, жестокий и целеустремленный -выходец из монгольского рода боржигин, встал 

во главе государства. Опора на беспрекословно подчиняющихся ему 

единомышленников*позволила Чингиз-хану создать мощное и дисциплинированное 

войско, с помощью которого он за короткий срок покорил все соседние народы. 

Кыргызы Енисея в 1207 г. преподнесли Чингиз-хану до-60 рогие подарки и выразили 

покорность. Однако в 1218 г. они поддержали бунтующих меркитов и подняли восстание. 

Чингиз-хан направил туда своего сына Джучи, который смог усмирить и покорить этот 

регион. Западные кыргызы, боровшиеся в Тенир-Тоо с найманским правителем Кучлуком, 

в том же 1218 г. предпочли перейти под власть монголов. В годы правления Чингиз-хана и 

его преемников большие группы кыргызов перекочевали из Саяно-Алтая на Тенир-Тоо. 

Как нам уже известно, воины Чингиз-хана сами себя именовали моалами (монголами), 

но в покоряемых ими странах их чаще называли татарами. Для Китая называть татарами 

всех степняков было традицией. Для других краев сыграло свою роль то, что отряды татар 

обычно шли в авангарде монгольских армий. Татары дольше других степняков со-

противлялись Чингизу и примкнули к нему в числе последних, поэтому из них 

формировали «штрафные батальоны», которые шли впереди войска и направлялись в 



самые опасные места. Поэтому первыми, с кем сталкивались народы Европы и Малой 

Азии, были татары. Оттого название «татары» стало применяться ко всем ханским 

воинам, а впоследствии, как говорит летописец, сделалось и грозным. Называли их и 

двойным именем: татаро-монголы. 

В годы монгольского ига кыргызы делились на две группы, что было обусловлено 

природными условиями и типом ведения хозяйства. Первую составляли занимавшиеся 

скотоводством и земледелием степные кыргызы, вторую - занимавшиеся скотоводством и 

охотой лесные кыргызы, которые населяли, главным образом, горные районы верховьев 

Енисея. 

   Последнее столкновение кыргызов с монголами началось в 1273 г. Восставшие кыргызы 

окружили резиденцию монгольского наместника, и он был вынужден отступить. Воз-

никшие внутри монголов противоречия и раздоры позволили кыргызам восстановить 

свою государственность. В течение 1273-1293 гг. кыргызы владели прибрежными долина-

ми реки Енисей. Защиту и покровительство им оказывал монгольский правитель Средней 

Азии Хайду, ставка которого находилась в Чуйской долине. Однако война, начавшаяся 

между Хайду и Хубилаем принесла кыргызам много бедствий. В поисках спасения они 

покидают родные земли и вновь лишаются самостоятельной государственности. В 1275-

1276 гг. часть   кыргызов   восстала   против   Хубилая.   После   того как смута улеглась, 

Хубилай переселяет большую группу кыргызов в город Чжаочжоу - новый 

административный центр округа, основанного в Маньчжурии в 1277 г. Постепенно они 

утратили этническую самостоятельность и ассимилировались с китайцами. Во внутренние 

районы Монголии по приказу Хубилая были переселены около 9 тысяч юрт кыргызов, 

живших в горах Алтай-Хангая. В 1290 г. кыпчакский военачальник Тутук, служивший 

монголам, был послан Хубилаем на Алтай против Хайду. В результате еще 3 тысячи 

семей кыргызов были изгнаны со своих земель. Затем Тутук завоевал кыргызов, живущих 

в верховьях Енисея, и переселил большую их группу (700 семей) на юго-восток 

Маньчжурии, в район Хэсыхе. В 1295 г. еще одна группа кыргызов была насильно 

переселена в провинцию Шаньдун. 

Таким образом, во второй половине XIII в. владения алтайских и енисейских кыргызов 

были разгромлены монгольскими ханами, а большая их часть насильно переселена в 

различные регионы Центральной Азии. Часть кыргызов, бежавших в то время от 

жесточайшего насилия монгольских феодалов, перекочевала во владения Хайду, которые 

располагались в Тенир-Тоо и являлись их прародиной. Соединившись с издревле 

жившими там родичами, они смогли сохраниться и развиться как этнос, который и стал 

основой современного кыргызского народа. 

Завоевание восточных областей Тенир-Тоо проходило в выгодных для Чингиз-хана 

условиях. Его полководец Дже-бэ-Нойон во главе 20-тысячной армии в 1218 г. с 

помощью уйгуров и карлуков без особого труда разгромил силы найма-нов в Семиречье. 

Найманы не были готовы к сопротивлению. К тому же, покорив мусульман Семиречья, 

хан найманов Кучлук оказывал на них давление, вынуждая перейти в буддийскую или в 

христианскую веру. Поэтому население Восточного Туркестана и Семиречья ненавидело 

Кучлука и встречало монголов как освободителей. После поражения Кучлук бежал в горы 

Памира, где был пойман и обезглавлен. 

Не ощутив на себе в полной мере жестокости поработителей, население Кыргызстана, 

по сути, способствовало успеху монголов. Однако разорение во время найманского 

правления обусловило еще большие масштабы упадка в хозяйстве и культуре. 



В 1218 г. Семиречье и Центральный Тенир-Тоо были пол ностью под властью 

монголов. Тумены Чингиз-хана покорили народы Туркестана силой меча. С легкостью 

разбили монголы в 1219 г. разрозненные силы Хорезм-шаха Мухамеда. Почти не встречая 

сопротивления, Чингиз-хан продолжал завоевательскую экспансию на запад. Сотни 

городов и сел Туркестана были сожжены и разрушены. Цветущее земледелие и городское 

ремесленничество Чуйской и Таласской долин, Иссык-Куля пришли в упадок, на смену 

им пришло кочевое скотоводство. От полного разрушения уцелели лишь такие города, 

как Ош, Фергана, Узген и некоторые другие. 

Перед смертью Чингиз-хан разделил свое наследие между сыновьями. Чагатаю 

предназначались Уйгурия, Семиречье г Мавера'ннахр. Угедею достались Западная 

Монголия и Жунгария. Толую выпал отцовский юрт, коренные монгольские земли. Не 

забыты были и дети убитого Джучи: им отводился удел от Хорезма до тех краев, куда 

достигнут копыта монгольских коней. Эти внуки Чингиза тоже поделили между собой 

наследство: Орда-Ичен взял себе Белую Орду, располо-гавшуюся между Иртышом и 

хребтом Тарбагатай, Батый (Бату) - Золотую Орду на Волге, Шейбани - Синюю Орду, 

простиравшуюся от Тюмени до Арала. Объединять же всю империю должна была власть 

Великого хана. 

В период правления внука Чингиз-хана - Мунке (1251-1259 гг.) - Тенир-Тоо 

захлестнула новая волна движения монголов и кочевых племен с Алтая. Его младший 

брат Ху-лагу, предпринявший поход на Иран, провел свои многочисленные войска через 

Северный Кыргызстан, что снова обрекло местное население на неисчислимые бедствия. 

Часть воинов и кочевников, сопровождавших поход, отстала от войска и, захватив 

плодородные и возделанные земли, со временем укоренилась на них. 

Таким образом, население было разорено до предела. Постепенно были разрушены 

центры торговли и ремесла, земледелия и садоводства. В первую очередь это коснулось 

северной части Кыргызстана. Упадок и разруха растянулись почти на сто лет. 

ГОСУДАРСТВО ХАЙДУ. 

Сепаратистская политика жаждущих самостоятельности монгольских феодалов в 

Средней Азии дала свои результаты. В 1269 г. на берегу реки Талас состоялся совместный 

курултай улусов Угедея и Чагатая, на котором было создано новое, полностью 

независимое от Каракорума (столица Великого хана), государство. Во главе его встал 

внук Угедея — Хайду-хан (1269-1301 гг.). Границы государства простирались от Алтая 

до Аму-Дарьи и включали также Кыргызстан и Восточный Туркестан. Столица - город 

Тарсакент - располагалась в Чуйской долине, приблизительно в районе современного 

села Караджигач (близ Бишкека). 

Хайду хорошо понимал, что сила и стабильность государства напрямую связаны с его 

экономическим развитием. Поэтому он предпринял ряд существенных мер для улучше-

ния хозяйства, развития торговли как внутри страны, так и с соседними государствами. 

Проводились работы по восстановлению разрушенных монгольскими завоевателями 

городов и сел, например, Тарсакента и обезлюдевшего Баласагу-на. Стали возрождаться 

различные ремесла и производства. Была проведена денежная реформа, повсеместно 

введены в обращение равновесные и одинакового качества монеты из серебра. Владельцы 

серебряных рудников могли производить деньги: сдавали в централизованный монетный 

двор серебро, а после вычета налогов и расходов на чеканку получали готовые монеты. 

Решение экономических проблем тесно связывалось с налоговой политикой. Был введен 



строгий порядок налогообложения и сбора податей. Нарушителей законов подвергали 

суровому наказанию. Целый ряд законов регулировали отношения в землепользовании. 

Категорически запрещалось пасти скот на пахотных землях, на нарушителей налагались 

большие штрафы. 

    Чтобы сохранить и углубить достигнутые успехи в экономической жизни, Хайду 

стремился избегать захватнических войн. Вместе с тем он давал решительный отпор 

любой агрессии извне, умело использовал дипломатические приемы для решения 

конфликтов, предусмотрительно поддерживал и использовал в своих интересах 

сепаратистские движения в стане противников. Так, Хайду-хан неоднократно оказывал 

поддержку алтайским и енисейским кыргызам, восставшим против гнета монгольской 

империи, посылая туда свои войска, однако всякий раз безуспешно. В 1293 г., стремясь 

выручить кыргызов, он снова потерпел поражение от войск Хубилая и после этого уже 

ничего не мог предпринять для предотвращения развала государственности кыргызов. 

Однако Хайду все же сумел оградить кыргызов Алтая и Вос точного Тенир-Тоо от 

преследований и притеснений монголов, оказав помощь в переселении большой группы 

кыргызов в Тенир-Тоо. 

После смерти Хайду (1301 г.) между Чингизидами началась длительная война за 

власть. Это довершило начавшийся процесс раздробления Кыргызстана. К XIV в. из 

множества поселений Чуйской и Таласской долин остались лишь единицы, цветущие 

когда-то земледельческие территории монгольские феодалы превратили в пастбища для 

скота. 

К 40-м годам XIV в. созданная Хайду центральноазиатс-кая держава окончательно 

распалась на два самостоятельных государства: Чагатайский улус (Мавераннахр), жители 

которого продолжали именовать себя чагатаями, и Моголис-тан на землях Семиречья, 

Тянь-Шаня, Восточного Туркестана и Джунгарии. 

МОГОЛИСТАН. 

В 1345 году был убит заговорщиками хан Казан - последний чингизид, правивший 

Чагатайским улусом. Наступил конец монгольского периода истории этого края. Таким 

образом, в середине XIV в. на востоке Средней Азии возникло новое государство - 

Моголистан, т.е. "страна моголов" (тюркские народы называли монголов "могол"). Самые 

крупные могольские племенные объединения имели и монгольские, и тюркские 

наименования. Среди них выделялись дуглаты (дуулаты), кангылы, аргынуты, баарины, 

барласы и другие. Они давно разговаривали на тюркских языках, соблюдали тюркские 

традиции, считали своей родиной не Монголию, а Тенир-Тоо и исповедовали ислам. 

Позднее многие из этих племен вошли в состав кыргызского народа. 

Владения моголов простирались от озера Бар-Куль на востоке до Сыр-Дарьи - на 

западе. Северной границей государства было озеро Балхаш, южной - Восточный 

Туркестан. Кыргызы населяли восточные окраины государства. 

  Ведущую роль в политической жизни государства играли крупные феодалы племени 

дуглат. Они господствовали на территории обширной и благодатной области Мангалай-

Субе, в которую входили Восточный Туркестан, часть Ферганы, Алай, весь Центральный 

Тенир-Тоо до Иссык-Куля. 

Центром области являлся город Ак-Суу в долине Или. Наиболее могущественным, 

известным и влиятельным лидером племени был Пуладчи. 



В Таласской и Чуйской долинах, на Иссык-Куле и территориях до Балхаша на севере и 

Иртыша на востоке правил младший брат Пуладчи — Камар ад-Дин. 

Не являясь потомком Чингиз-хана, Пуладчи не мог претендовать на ханский престол. 

Поэтому при его ведущем участии и содействии в 1348 г. формальную власть получил 

один из Чингизидов — 18-летний Тоглук-Темир. Он был прямым наследником Чагатая и 

внуком Джучи-хана. Тоглук-Темир вплоть до 1348 года жил среди калмаков в городе Ак-

Суу. Пуладчи, принявший высший титул при хане — улусбек, фактически правил 

государством от имени законного хана. Причем, его титул был объявлен наследственным. 

Со временем первый хан Моголистана Тоглук-Темир проявил большие способности к 

государственной деятельности. Он сумел найти общий язык с кочевыми народами, в 1354 

г. принял ислам и объявил его государственной религией. Мухаммед Хайдар пишет, что в 

один день приняли ислам 160 тысяч человек. Став мусульманином, Тоглук-Темир 

получил право претендовать на власть по всей Средней Азии. 

В 1360-1361 гг. Тоглук-Темир предпринял поход на Мавераннахр (Мавераннахр — по-

арабски "земля по ту сторону реки", т.е. земли, расположенные в междуречье Сыр-Дарьи 

и Аму-Дарьи). Войска моголов форсировали Сыр-Дарью и достигли Кундуза, не встретив 

на своем пути серьезного сопротивления. Оставив сына Илияс-Кожо своим наместником в 

Самарканде, Тоглук-Темир вернулся с большой добычей в Моголистан. 

Моголы безжалостно грабили и угнетали население Ма-вераннахра. Доведенный до 

отчаяния, народ неоднократно поднимал восстания, которые зачастую поддерживали и 

местные феодалы. В одном из выступлений Илияс-Кожо был захвачен, и его положение с 

каждым днем становилось все более угрожающим. На помощь наместнику пришел один 

из эмиров, возглавлявших войска Мавераннахра, - Темир. Пользовавшийся в свое время 

покровительством Тоглук-Те-мира, он освободил попавшего в плен к восставшим Илияс-

Кожо и переправил его в Моголистан. 

Став ханом Моголистана, Илияс-Кожо продолжил внешнюю политику отца, умершего от 

болезни в 1364 г. Он решил завладеть Мавераннахром. В 1365 г. армия моголов и войска 

Мавераннахра, возглавляемые Темиром, сошлись в окрестностях Ташкента. Во время 

сражения началась сильная буря и пошел проливной дождь. Из-за воя ветра воины не 

слышали приказов, а вода застилала глаза. Воины бились в непролазной грязи. В конце 

концов войско Темира обратилось в бегство. В беспорядочном отступлении многие были 

втоптаны в грязь и погибли. Всего в побоище, получившем название "битва в грязи", 

погибло около десяти тысяч человек. Моголы подошли к Самарканду и взяли его в 

окружение. Предводители войск Мавераннахра - эмиры Темир и Хусейн бежали, бросив 

город на произвол судьбы. Оборону Самарканда взяли в свои руки жители столицы. 

Руководили народным ополчением простые горожане, не желавшие покоряться врагу. 

Защитники заложили все входы в город, оставив только главный. При попытке конницы 

моголов преодолеть узкие проходы на них градом сыпались стрелы, камни и другое 

подручное оружие. Потеряв большую часть воинов, Илияс-Кожо был вынужден увести 

свою армию обратно в Моголистан. Вернувшиеся в Самарканд после ухода моголов 

эмиры Темир и Хусейн велели схватить и казнить всех вождей обороны. 

Бесславное возвращение Илияс-Кожо вызвало большое недовольство среди 

феодальной знати Моголистана. По приказу эмира Камар ад-Дина Илияс-Кожо вместе с 

семьей был казнен. Это положило начало продолжительной междоусобной войне в 

Моголистане, приведшей к ослаблению государства. 



ПОХОДЫ  АМИР  ТЕМИРА  В  МОГОЛИСТАН. 

Уставшие от непрерывных набегов моголов и выступлений народа, феодалы и купцы 

Мавераннахра желали видеть во главе государства сильного правителя, способного дать 

отпор внешним врагам и навести порядок внутри страны. Так к власти пришел Амир 

Темир (араб, амир - повелитель), знаменитый сын тюркских народов, более 30 лет, с 1370 

по 1405 г., правивший основанной им державой. Столицей владений Темира был город 

Самарканд. В истории Самарканд называли "Державой Тамерлана". 

В одном из походов Темир был ранен в ногу и охромел. Поэтому его прозвали Тимурленг 

- Хромой Темир (в европей ском произношении Тамерлан), отсюда и другие прозвища — 

Железный Хромец, Темирлан. Кроме того, он известен под именами Эмир Темир, Тимур 

Барлас, Тимур Тарагай и др. 

Амир Темир родился в 1336 г. в кишлаке Кожо-Илгар близ города Шахрисябз 

(Зеленый город - фарси). Отец его, Тарагайбек, принадлежал к ассимилировавшему с 

тюрками монгольскому племени барлас. С молодых лет Темир отличался смелостью, 

железной волей, организаторскими качествами лидера, способностью к военным 

искусствам. Когда Мавераннахр был захвачен Тоглук-Темиром, он служил моголам. В 

1361 г. он заключил союз с внуком Казагана эмиром Хусейном, но в 1370 г. схватил и 

казнил его и стал единоличным правителем страны. Одно из имен — Амир Темир гураган 

(монг. гураган, кырг. кврегвн - зять) связано с женитьбой Темира на вдове эмира Хусейна, 

которая принадлежала к потомкам Чингиз-хана. Этот брак позволил Теми-ру стать членом 

династии Чингизидов и осуществлять власть от их имени. 

В 1371 г. Амир Темир предпринял поход на Моголистан и дошел до Иссык-Куля. 

Однако большая часть населения к этому времени ушла на другую сторону реки Или, в 

труднодоступные горы. В 1375 г. Амир Темир вторгается в Моголистан через Сайрам и 

Талас и снова находит лишь обезлюдевшие селения. Правители двух основных улусов 

Моголистана — Камар ад-Дин и Кажы-бек, несмотря на давнюю неприязнь и 

противостояние, решили объединиться и нанести удар по захватчикам. Но хитрый и 

дальновидный полководец сумел разбить их по одиночке. Преследуя Камар ад-Дина в 

долине Или, Амир Темир захватил в его владениях богатую добычу и отправил в 

Самарканд. Среди нее было много воинов-кыр-гызов. Не сумев полностью разгромить 

войско Камар ад-Дина, Темир повернул назад. В этот момент Камар ад-Дин нанес по 

силам Амира Темира мощный удар. Взбешенный полководец в том же году вторгся в 

Кочкор с намерением добить неприятеля. Но к этому времени кочевники успели уйти за 

Иртыш. В 1377-1379 гг. Темир продолжил захватнические походы. В этот раз он добился 

разгрома главных сил Моголистана, но остатки войск опять нашли убежище по другую 

сторону Или, в горах Тарбагатая. В этом походе Темир тоже захватил небывалую добычу, 

тысячи пленных, которые были проданы в рабство. 

Обессиленные непрестанными набегами врагов, моголы начали искать себе союзников 

против Амир Темира. В 1380 г. они создали коалицию, в которую вошли хан Золотой 

Орды Токтомуш, правитель Моголистана Камар ад-Дин и ряд правителей улусов Тенир-

Тоо. На деле этот союз оказался нежизнеспособным, формальным объединением. 

В 1389 г. Амир Темир, собрав многочисленное войско, вновь организовал поход на 

Моголистан. Опыт двадцатипятилетней борьбы с кочевниками подсказывал, что ему не 

удастся покорить их. Поэтому он задался целью разорить и опустошить владения, 

захватить как можно больше добычи, в первую очередь пленных, а также насильно 



переселить некоторые племена в окрестности Мавераннахра. Не встречая серьезного 

сопротивления, войска Амир Темира быстро прошли долины Таласа, Чуя, Или и 

направились в сторону Алтая. Поход был кровавым; на всем пути продвижения войска 

Темира истребляли моголов. Однако и этот поход не решил поставленных задач. Поэтому 

в 1390 г. Амир направил в этот регион еще две армии. Одна из них прошла севером — 

через Ташкент, Талас, Чуй, другая — югом, через Андижан, вдоль реки Яссы и долину 

Арпа. Встретившись на Иссык-Куле, обе армии преследовали отступающие войска Камар 

ад-Дина до самого Иртыша. Некогда кипящие жизнью области превратились в безлюдную 

пустыню. Кочевые племена Тенир-Тоо, спасаясь от истребления, бросили обжитые места 

и ушли в недоступные горы. Практически Амир Темир распространил свою власть в этом 

походе лишь на Чуйскую долину. Вместе с тем, хотя во многом и формально, Моголи-

стан все же был покорен великим завоевателем. Своим наместником великий правитель 

назначил внука Улугбека, ставшего впоследствии знаменитым ученым средневековья. 

Память об Амир Темире и его захватнических походах сохранилась в преданиях 
кыргызского народа. Так, два каменных кургана, возвышающихся на перевале Сан-Таш 
(восточная часть Иссык-Кульской котловины), народная молва до сих пор связывает с 
именем Амир Темира. По преданию, во время похода на Китай войско Темира прошло 
именно через Санташ (скорее всего, был один из походов, когда Темир по следам Камар 
ад-Дина шел на Алтай). Прежде чем пойти через перевал полководец повелел каждому 
воину взять камень и бросить его в указанное место. Образовался огромный каменный 
курган. Возвращаясь из похода, Темир вновь приказал воинам взять по камню и бросить 
его в другое место. Образовался новый курган, но он был уже намного меньше первого. 
Опечалился эмир, увидев, сколько воинов полегло в битвах. Со временем это место народ 
стал называть Сан-Таш (камни счета). 

В результате походов Темира на Моголистан могущественные племена монголов, 

такие как дуглат, чорос, кангылы, булгачы и др., лишились основной материально-

экономической базы для продолжения завоевательных походов, и, самое главное, военной 

силы - людей и лошадей. Многие переселились на Алтай. Центральный Тенир-Тоо, 

регион Иссык-Куля, долина реки Или обезлюдели. 

Кочевавшие в восточной части Моголистана, Алтае и Джунгарии кыргызы постепенно 

переселились на покинутые земли, покорили и ассимилировали раздробленные остатки 

могольс-ких племен, уцелевшие от регулярных рейдов Амир Темира. В это время 

кыргызские воины возглавлямые Баймурат-чери-ком отличались своим мужеством и 

выносливостью. 

Мирза Мухаммед Хайдар в своем труде «Тарих-и Раши-ди» («История Рашида»), 

состоявшем из двух дафтаров (тетрадей), кыргызов называет «львами Моголистанских 

лесов», что дает кыргызоведам повод размышления относительно этого эпитета. 

Задание на дом: 

1. Прочитать тему по учебнику? 

2. Записать основные даты? 

3. Какие легенды есть у кыргызов о Тимуре? 

4. Рассказать легенду об эмире Тимуре?  

 

  7. Тема:  “ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  КЫРГЫЗОВ  В XV-XVIII вв.  С  

ДЖУНГАРЦАМИ,  КИТАЙЦАМИ,  КАЗАХАМИ  И  ДРУГИМИ  

СОПРЕДЕЛЬНЫМИ  НАРОДАМИ.” 

План изучение новой темы: 



1. Роль  Мухаммеда  Кыргыза  (Тагай  бия)  в  Консолидации  кыргызов. 

2. Борьба  кыргызов  против  джунгаров. 

3. Кыргызско-казахские  столкновения  (вторая  половина  XVIII  и  сер. XIX вв.). 

 

РОЛЬ МУХАММЕД КЫРГЫЗА (ТАГАЙ БИЯ) В КОНСОЛИДАЦИИ КЫРГЫЗОВ. 

   В XV-XVIII вв. кыргызы продолжили нелегкую борьбу за сохранение своей 

самостоятельности. На территориях Средней Азии, Моголистана и Казахстана в этот 

период произошли важные политические события. Узбекские племена, кочевавшие в 

западных регионах Казахстана, пользуясь ослаблением государства Амир Темира, напали 

на него, а затем полностью овладели страной. Кочевые племена восточной части Золотой 

Орды стали называться "узбеками" по имени Узбек-хана. Кочевники-узбеки, 

составлявшие основу войск Шей-бани-хана, отняли власть у потомков Амира Темира. 

Большие изменения произошли и в самом Моголистане. В начале XVI в. северными 

областями страны завладели кыргызы. По сведениям одного из летописцев, относящимся 

к 1510 г., "из-за кыргызов в Моголистане не осталось ни одного могола". В 1514 г. 

могольский хан Султан Сайд захватил Кашгар и свергнул с престола Абу-Бекра. Большую 

помощь в этом ему оказал Мухаммед Кыргыз (Тагай-бий). 

Мухаммед Кыргыз - первый предводитель кыргызов, объединивший два племенных 

объединения - племена "правого" и "левого" крыла кыргызов, проживавших в ареале 

современного Кыргызстана. Осознавая, что будущее кыргызов может быть связано только 

с дальнейшим объединением, усилением и укреплением кыргызов, Мухаммед проводил 

соответствующую внешнюю политику, создавая условия и для развития связей с 

этнически родственным внешним окружением. 1508 г. он был объявлен ханом кыргызов. 

Когда мо-гольские ханы попытались захватить Кыргызстан и южновосточные области 

Казахстана, он заключил с казахскими султанами союзные договора, предусматривающие 

совместные действия в случае внешней угрозы. Поэтому он нацеливался овладеть 

городами на берегах Сыр-Дарьи, а также оседлыми территориями Средней Азии. Под его 

предводительством кыргызы принимали активное участие в походах казахских султанов 

против Шейбанидов. Кыргызские дружины под началом Мухаммеда доходили до 

Сайрама, Ташкента, Туркестана, Андижана и Аксы. Во время похода на Туркестан 

Мухаммед взял в плен узбекского ханзааду (царевича) Абдуллу, сына правителя 

Самарканда Кучкунчи-хана, но затем освободил его. Султан Сайд не преминул использо-

вать этот случай как предлог для нападения на кыргызов. В  1517г. войска моголов 

вторглись в их владения. Ставка Мухаммеда располагалась в Барсконе - на южном берегу 

Иссык-Куля. Кыргызы потерпели поражение, а сам Мухаммед попал в плен и был увезен 

в Кашгар. Но уже через год, в г., Султан Сайд освободил его, так как при сложившейся 

политической ситуации ему было выгоднее использовать влияние и авторитет 

Мухаммеда. В 1522 г. Султан Сайд отправил Мухаммеда вместе со своим сыном Абд аль-

Рашидом на родину. Но возвратившийся в Ала-Тоо Мухаммед вновь возглавил 

кыргызские племена и стал собирать силы для борьбы с моголами. В 1524 г. в ставке 

кыргызов (Кочкор) был заключен договор с ханом казахов Тахиром о совместных 

действиях против моголов. Узнав об этом, Султан Сайд приказывает тайно схватить 

Мухаммеда. В 1525 г. его отправили в Кашгар, где кыргызский хан находился под над-

зором до самой своей смерти (1533 г.). Таким образом, в условиях необратимого развала 

Мого-листана, обусловленного разногласиями внутри феодалов, а также постоянной 

угрозой со стороны внешних врагов, Мухаммед Кыргыз смог объединить племена 



кыргызов. Консолидация кыргызских племен обусловила укрепление их сил, развитие 

этнического самосознания как народа. 

Попытки могольских ханов завладеть Северным Кыргызстаном были безуспешными, 

так как кыргызы совместно с казахами мужественно отстаивали свою независимость. На-

следник Султан Сайда Абд аль-Рашид (1533-1560 гг.) в союзе с Шейбанидами не раз 

нападал на владения кыргызов и казахов. Успех был переменным: то на одной, то на 

другой стороне. Союзные дружины казахов и кыргызов возглавлял Хакк Назар (сын 

Касыма, младший брат Тахира). Позднее действиями казахских отрядов руководил другой 

брат Тахира - Буйдаш-хан (до 1560 г.). 

Английский исследователь А. Дженкинсон, посетивший Среднюю Азию в 1558 г., 

писал, что до него доходили слухи об угрозах нападения казахов на Ташкент, а кыргызов - 

на Кашгар. И действительно, в период правления Абд аль-Ка-рим-хана (1560-1591 гг.), 

преемника Абд аль-Рашида, мо-гольские правители отказались от посягательств на владе-

ния кыргызов. Однако кыргызы принимали активное участие в походах казахского хана 

Тахира на Ташкент, Андижан, Сайрам, Туркестан и другие города. Есть, например, 

сведения, что большую часть 200-тысячного войска Тахира, направленного на Ташкент и 

Фергану (против шейбани Султан Мухаммед-хана), составляли кыргызы. 

Вместе с тем, если предводители северных кыргызских племен ориентировались на 

укрепление союза с казахскими ханами, то в южных регионах старались поддерживать хо-

рошие отношения с Шейбанидами. Однако в продолжавшемся более столетия общем 

противостоянии кыргызов и казахов против феодалов шейбанидов-моголов перевес 

оказался на стороне первых. 

БОРЬБА КЫРГЫЗОВ ПРОТИВ ДЖУНГАРОВ. 

На протяжении XVII-XVIII вв. ойрот-калмыкские захватчики совершали непрерывные 

грабительские набеги на Кыргызстан. Тюркские народы издревле называли калмака-ми, 

джунгарами,- ойротами племена, относящиеся к "право-му" крылу монголов. Ойроты 

занимали обширные пространства в западной части Монголии. 

В XV в. было создано самостоятельное ойротское ханство. Постепенно усиливаясь, 

ойроты в XVI в. объединились в союз "Дербен ойрот" ("Четыре ойрота"), в который 

вошли племена тыргоот, дербет, хошут, чорос. После этого калмаки двинулись на запад, 

создавая реальную угрозу владениям казахов и кыргызов. По историческим сведениям, в 

это время кыргызские роды, возглавляемые Доолос батыром, оказали решительный отпор 

агрессивным притязаниям калмаков. 

Серьезная опасность сплотила кыргызов и казахов, с давних пор оказывавших друг 

другу взаимоподдержку. Особенно укрепился этот союз в первой четверти XVII в., период 

правления кыргызско-казахского хана Эшима (год рожд. неизв. - 1628 г.), что позволило 

успешно противостоять и отражать натиски завоевателей. Их успехи подкреплялись 

также активной деятельностью местных кыргызских правителей против врагов. 

Большой вклад в укрепление кыргызско-казахской коалиции, в организацию 

действенного отпора джунгарским завоевателям внесли Манап-бий, его сын Жарбан-

баатыр, Турсун-хан, Кокум-бий, Тугел-бий, Чаа и др. 

В результате совместных ответных действий кыргызско-казахских сил завоевателям 

пришлось отступить назад, в Сибирь. 



В 1627 г. среди ойротов начались внутренние раздоры, которые привели к развалу 

союза: тыргооты (позже прозванные калмаками) ушли на запад, к Волге, хошуты 

переселились в Тибет. В Джунгарии остались чоросы. В 1635 г. было создано государство 

ойрот-калмаков - Джунгарское ханство, в котором разрозненные ойротские племена 

объединились под началом контайши Эрдене-Батура (годы правления 1635—1653 гг.). В 

1643 г. 50-тысячная армия ойротов вторглась на земли кыргызов и казахов. Громя и грабя 

все на своем пути, они дошли до внутренних районов Средней Азии. Целый год 

продолжалось противостояние сил. Кыргызы и казахи плечом к плечу мужественно 

отражали натиски врагов. Наконец, объединенные силы казахского султана Жан-гира и 

акима Самарканда Жалантоша нанесли по ним решающий удар и вынудили отступить. 

Следуюшее сражение кыргызов и казахов с джунгарами произошло в 1652 г., и в этой 

кровопролитной битве обе стороны понесли неисчислимые потери. 

После смерти контайши Батура в 1653 г. разгорелась борьба за власть между ойрот-

калмакскими предводителями. Этим удобным случаем решили воспользоваться 

правители владений Средней Азии. В 1658 г. узбекское войско (38 тысяч) под 

предводительством Абдышукура вторглось в Таласскую долину и вступило в сражение с 

калмаками у лощины Ку-лан-Жылан. В этом бою кыргызы и казахи выступали на стороне 

узбеков. В ожесточенной схватке Абдышукур был убит, и оставшееся без предводителя 

войско отступило. Преследовать уходящего противника основательно побитые калмыки 

не имели сил. 

Еще несколько походов против казахов и кыргызов калмакские феодалы предприняли 

в период правления контайши Галдан Бошокту (1670-1697 гг.) В 1678 г. он делает 

попытку завладеть Средней Азией и Восточным Туркестаном, в 1680 г. захватил 

Джаркент. В 1681-1683 гг. он окружил Сайрам (близ современного Чымкента), однако не 

смог добиться успеха. Уязвленный Галдан Бошокту двинул войска на Андижан. По пути 

калмаки захватили Ош. Не жалея своих жизней, узбеки и кыргызы обороняли город. Не 

сумев взять этой крепости, калмаки вернулись к Сайраму и после небывало 

ожесточенного штурма все же захватили его. Тысячи жителей города были угнаны в 

рабство. Несмотря на большие усилия, калмыкам не удалось установить свою власть на 

кыргызской земле. 

   А начиная с 1644 г. уже самим калмакам пришлось отстаивать свою независимость от 

посягательств маньчжуров, правивших в Китае. Война между ними продолжалась 

 до 1697 гг. 

Отношения кыргызов и казахов с джунгарами вновь резко обострились в период 

правления Цевана Рабдана (1697— 1727 гг.) и особенно с приходом к власти Галдана 

Церена (1727-1745 гг.). 

В начале XVIII в., почувствовав ослабление Джунгарско-го ханства в войне против 

маньчжуров, казахи и кыргызы предприняли попытку вернуть утраченные территории. 

Однако в 1727 г. они потерпели поражение от 60-тысячной армии джунгарских 

захватчиков и были вынуждены отступать. Часть кыргызов Тенир-Тоо спешно 

перекочевала в Фергану, а большая часть казахов нашла убежище в Бухаре, Ходжен-те и 

Самарканде. Столица казахских ханов - Туркестан осталась у врага. Еще раньше, в 1723 

г., Цеван Рабдан захватил восточную часть Иссык-Куля. 



Захватнической политике калмыкских феодалов кыргы-зы противопоставляли не 

только пассивную оборону. При любой выгодной ситуации они переходили в нападение. 

Например, в 1747 г. 10-тысячная кыргызская дружина под предводительством Акмат-бия 

совершила разгромный рейд по кал-мыкским стойбищам на Кашгаре и вернулась с 

победой. 

В 1748—1749 гг. произошли новые большие столкновения между калмаками и 

кыргызами. Известно, что вели их в основном кашгарские кыргызы. Джунгарские войска, 

возглавляемые сначала Зайсаном Доржи, а затем Ламой Дор-эки, были разбиты. Потери в 

живой силе были значительны. В 1749 г. калмаки выставили против кыргызов 27-

тысячное войско. Однако после трех месяцев сражений борьба снова закончилась 

поражением захватчиков. Эти крупные победы стали переломным этапом в истории 

кыргызско-калмыкских отношений, началом освобождения кыргызской земли от зах-

ватчиков. Тем не менее, Джунгарское ханство представляло еще сильную угрозу для 

раздробленных кыргызских и казахских племен. Поэтому живущие на захваченных 

джунга-рами землях народы, начиная со второй половины XVII в. и вплоть до первой 

половины XVIII в., были в зависимости от калмаков и платили тяжелую дань. 

Политический разлад внутри ханства и непрекращающаяся борьба народов Средней 

Азии и Восточного Туркестана, в том числе кыргызов, казахов и узбеков, за независи-

мость подорвали былое могущество Джунгарского ханства. Во главе выступлений 

кыргызов стояли такие предводители, как Маматкул, Тынай, Жанболот, Качыке, Кошой, 

Ны-шаа, Бердике, Туубий, Каработо и др. 

В 1757-1758 гг. джунгары подверглись такому разрушительному нападению со 

стороны Китая, что ханство перестало существовать как государство. Около миллиона 

человек, т.е. 70 процентов населения (по другим сведениям -половина), было жестоко 

уничтожено. Оставшиеся в живых бежали в Россию, Среднюю Азию. Часть из них нашла 

пристанище во владениях кыргызов и позднее сформировала племя сарт-калмак. Их 

потомки до сих пор живут в окрестностях города Каракол (Пржевальск). Захватив 

Восточный Туркестан, династия Цинь переименовала этот регион в Синьц-зян (кит.: 

новый край, новое владение). Бывший правитель Кашгара - Кожо успел скрыться в 

Фергане. 

Разгромив Джунгарское ханство, правители Циньской империи избрали новым объектом 

своей завоевательной политики Восточный Туркестан и Среднюю Азию. Над народами 

этих регионов вновь нависла угроза. 

Кыргызы, начиная с конца 50-х гг. XVIII в., представляли собой значительную силу и 

оказывали существенную поддержку народам Восточного Туркестана в борьбе против ки-

тайской экспансии. Циньские правители поэтому проявляли особую осторожность в 

отношениях с кыргызами, старались различными путями привлечь их на свою сторону 

или хотя бы нейтрализовать. 

Борьбу племен северных кыргызов с калмакскими захватчиками возглавляли Атаке-

баатыр, Эр-Солтоной, Берди-ке-баатыр и др. Они прилагали огромные усилия для объе-

динения раздробленных после нашествий врагов кыргызов и мобилизации народа на 

борьбу за независимость. 

На землях кыргызов не было постоянных китайских войск, военных крепостей, жилых 

построек. Кыргызы достойно отвечали на насилие и жестокость китайских воинов. 

Первое столкновение кыргызов с ними произошло в 1758 г. Циньский генерал Чжао Хой 



под предлогом преследования калмыков прошел через долину реки Или и, преодолев 

перевал Санташ, вошел в Иссык-Кульскую котловину. Все население поднялось против 

врагов и после ряда ожесточенных схваток вынудило их уйти восвояси. Поняв, что 

открытая интервенция или насильственное покорение кыргызов им обойдется слишком 

дорого, китайцы предпочли путь переговоров. По инициативе генерала Чжао Хоя 

северные кыргызы в 1758 г. направили свое посольство в Пекин. В состав делегации 

вошли: Нышаа-баатыр из рода солто (он возглавлял посольство, так как владел китайским 

языком), Черик-чи Темир уулу - от бугу-сарыбагышей, Тороке - от чекир саяков и Шукур 

- от кушчу. Расходы по организации и оснащению делегации взял на себя Маматкул-бий - 

правитель северных кыргызов. Император Китая Цянь Лунь тепло принял кыргызских 

посланников, обратившихся к нему с просьбой вернуть захваченные в прошлом 

джунгарами кыргызские выпаса и стойбища. Император пообещал рассмотреть этот 

вопрос. Однако кыргызы на деле давно уже кочевали в этих районах, не ожидая ни 

возвращения послов, ни ответа императора.   . 

С установлением власти Китая в Восточном Туркестане часть кыргызов перекочевала на 

территорию современного Кыргызстана. К примеру, в 1760 г. более тысячи семей пере-

селились из Кашгара в Ат-Баши. Оставшиеся в Восточном Туркестане кыргызы 

совместно с уйгурами, казахами, узбеками и дунганами принимали активное участие в 

борьбе против имперских притязаний циньских правителей. 

Не оставались в стороне также андижанские, аксыйские и алайские кыргызы, 

выступавшие совместно с узбеками. Так, в 1759г. кыргызско-узбекские силы нанесли 

сокрушительный удар по маньчжурским войскам, вторгшимся в Фергану. Из 9 тысяч 

китайских захватчиков было уничтожено 7 тысяч. Единение кыргызского, казахского, 

узбекского народов перед общим врагом позволило им предотвратить порабощение 

Средней Азии. Память об этой борьбе сохранилась в народе. Свидетельство тому - 

повествование во многих разделах эпоса "Манас" о многочисленных сражениях кыргызов 

с маньчжурами. 

После падения Джунгарского ханства согласие между кыргызами и казахами, плечом 

к плечу противостоявшими ойрот-калмакским набегам на протяжение XVII-XVIII вв., 

было поколеблено. Причиной этому послужили споры между кыргызскими и казахскими 

феодалами за право владения пастбищами и стойбищами, освобожденными от калма-ков. 

Приложили к этому руку также циньские чиновники, изо всех сил стараясь еще больше 

обострить противостояние, которое и без того принесло много страданий простому 

народу. 

КЫРГЫЗСКО-КАЗАХСКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 

 (вторая половина XVIII и сер. XIX вв.). 

В начале 1760 г. султаны казахского Среднего жуза вторглись во владения кыргызов и 

захватили большую добычу. В ответ на это кыргызские феодалы в 1764 г. трижды напа-

дали на стойбища Старшего и Младшего жузов в долине реки Или. В тот же год султан 

Среднего жуза Каработо-бий совершил набег на кыргызские владения Чуйской и 

Таласской долин. 

Особый размах столкновения между кыргызами и казахами приобрели в 70-х гг. XVIII 

в., когда казахский хан Аблай (1771—1781 гг.), окончательно утвердивший свою власть 

над Средним жузом, предпринимал попытки подчи нить себе и Старший жуз. 



Предпринятые ханом набеги против кыргызов неоднократно завершались успехом, что 

поднимало его авторитет среди его народа. 

В 1775-1776 гг. Аблай во главе 30-тысячного войска напал на таласских и чуйских 

кыргызов. На защиту своей земли поднялись представители всех родов - солто, 

сарыбагыш, саяк, бугу, чон багыш, азык и др. Воглавил их предводитель рода саяк Эр 

Садыр (Садыр хан) и верховный бий рода солто Кебек бий. В сражении отличился 

народный герой Жайыл-баатыр (1705-1770 гг.). В памяти народа сражение между 

кыргызами и казахами сохранилось под названием "Побоище Жайыла". Начав с Таласа, 

Аблай дошел до Кара-Балты, затем до Сокулука, грабя жителей встречавшихся на пути 

селений. Решающее сражение произошло в лощине, на месте слияния рек Ак-Суу и Кыз-

Тууган с рекой Чу. В кровопролитном бою геройски погибли Жайыл-баатыр и его 

сыновья Усен и Теке. Аблай-хану в этом походе удалось разбить кыргызов в Чуйской, 

Кеминской, некоторой части Иссык-Кульс-кой, Кочкорской долин и дойти до Сон-Куля. 

В схватках с войсками Аблая активно участвовали Эсенгул баатыр, Бурго баатыр, 

Жаманак баатыр, Атаке-баатыр, Бишкек-баатыр, юнный дипломат Тулеберды Жаманак 

уулу и др. Хотя противостояние кыргызов и казахов завершилось победой казахов, 

кыргызы не считали себя покоренными. 

В период между концом XVIII - серединой XIX в. в отношениях кыргызов и казахов 

установилось относительное спокойствие. Предводители Младшего и Среднего жузов, 

пытаясь создать единое казахское государство, в 1841 г. возвели на престол своего 

ставленника Кененсары (Кенесары). В 1846 г. Кененсары направил послов хану северных 

кыргызов Ормону с предложением объединиться в борьбе против надвигающейся угрозы 

экспансии русского царизма. Посоветовавшись со старейшинами родов, Ормон ответил 

отказом. Недовольный Кененсары весной 1846 г. совместно с предводителями Норузбаем 

и Эржаном совершил набег на родовые владения солто и сарыбагышей, который 

сопровождался жестоким насилием в отношении населения. 

В 1847 г. Кененсары во главе 20-тысячного войска предпринял новый поход на 

чуйских кыргызов и, дойдя до местности Май-Тюбе (близ современного города Токмок), 

разбил лагерь, чтобы .подготовиться к решающему удару. 

Кыргызские предводители, собрав войко, решили дать отпор. Возглавили отряды 

Ормон-хан, Жантай, Жангарач, Торогелды баатыр, Ажыбек баатыр и др. Ормон-хан про-

явил себя как талантливый, находчивый, быстро и оперативно реагирующий на 

сложившуюся ситуацию военный стратег. Он предложил пойти на хитрость. Разбив 

воинов на группы по 10-15 человек, он приказал им незаметно направиться в горные 

ущелья Шамшы, Онбир-Жылга, нарубить там побольше кустарников и ветвей деревьев, а 

днем приволочь все это в указанное место, причем, поднимая как можно больше пыли. 

Кроме того, с наступлением темноты каждый воин должен был развести свой костер. 

Добившись выполнения своего плана, он сумел создать у противника впечатление, что 

через горные перевалы к кыргызам пришло большое подкрепление и теперь они имеют 

значительный перевес в силе. 

Казахские военачальники попались на уловку Ормон-хана: они не на шутку были 

встревожены таким поворотом событий. Создав в стане противника сумятицу и 

соответствующий психологический настрой, кыргызы пошли в наступление. В 

ожесточенном сражении они сумели оттеснить врага к карасуиским трясинам в 

окрестностях Мыкана, где нашла свою погибель большая часть казахских воинов. 



Оставшиеся в живых сдались на милость победителям. Предводители казахов - Кененсары 

и Норузбай - были взяты в плен, а затем убиты. 

Русское правительство было удовлетворено тем, что они избавились от Кененсары, 

такого серьезного противника в регионе, и поэтому щедро наградило кыргызских 

предводителей, активно участвовавших в разгроме войск Кененсары. Ормон-хан и 

Жантай были удостоены золотых медалей и шитых золотом халатов, золотыми медалями 

награждены и 13 воинов, сумевших взять Кененсары в плен, - Дайырбек (из рода 

тынай),Калча, Ак Сакал (из рода жарбан) и другие. 

Спустя шесть месяцев после окончания войны, 22 августа 1847г., при посредничестве 

русского правительства кыргызы и казахи подписали в городе Копал (совр. г. Талды-

Коргон) мирный договор. Эта бессмысленная, братоубийственная война вошла в историю 

кыргызского и казахского народов как одна из самых трагических ее страниц. 

Задание на дом: 

1. Когда и где возникла Джунгарское ханство? 

2. Дайте характеристику борьбы кыргызов против нашествие калмаков. 

3. Кто и как разгромил Джунгарское государство? 

4. С кокой целью была послана кыргызская делегация в Пекин? 

 

 8. Тема:  “КЫРГЫЗСТАН  В  ПЕРИОД   КОКАНДСКОГО  ХАНСТВА.” 

План изучение новой темы: 

1. Образование  и  этапы  развития  Кокандского  ханства. 

2. Борьба  кыргызского  народа  против  захватнической  политики  кокандских    

    правителей. 

3. Социально-экономическое  положение  Кыргызстана  в  период  господства   

    Кокандского  ханства. 

4. Хозяйство  кыргызов  в  первой  половине  XIX в. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА. 

    В 1709 г. правителем центральной части Ферганской долины (центр город Коканд) при 

поддержке крупных феодалов был провозглашен Шахрух-бий (умер в 1721 г.) - один из 

потомков легендарного Бабура. Таким образом, Шахрух-бий явился основателем 

Кокандского ханства, с него началась история этого государства. 

  Анализ исторических источников позволяет предполагать, что значительную помощь 

Шахрух-бию в получении власти оказали и правители кыргызского происхождения. Так, 

известно, что в начале XVIII в. правителем Ходжента был выходец из кыргызов Акбото-

бий, который стал зятем Шахру-ха, женившись на его дочери. А если учесть, что по 

традициям кочевников породниться со знатной и владетельной персоной имел право 

только равный по статусу и положению, то можно с уверенностью говорить о далеко 

немаловажной роли Акбото-бия в восшествии Шахруха на ханский престол. В связи с 

тем, что предки основателя Кокандского государства с начала XVI в. назывались 

потомственными биями племени минг ("тысяча племен"), то в литературе позднего 

периода, особенно в советской историографии, сформировалась позиция, согласно 

которой основателями Кокандского ханства являлись бии узбекского кочевого племени. 

Поэтому и само Кокандское ханство считалось государством узбеков. В действительности 



же, возглавлявшие с 1709 по 1803 г. ханство правители Коканда по отцовской линии были 

Тиму-ридами, а по материнской происходили из племени минг. Составленная в правление 

кокандского хана Алима (1798-1810 гг.) генеалогическая родословная в составе племени 

минг, усыновившего потомка Тимуридов Алтын Бешика, называет кыргызов, кыпчаков и 

казахские племена. Это свидетельствует о том, что все названные народы еще с XVI в. 

имели одинаковое право конкурировать в политической жизни Ферганского региона. 

Почти двухсотлетнюю (1709-1876 гг.) историю развития Кокандского ханства можно 

разделить на три неравных по времени этапа. 

1. Основание Кокандского государства - 1709-1800 гг. 

В этот период была сформирована административно-политическая система, 

укрепились социально-экономические осно вы государства. Произошло окончательное 

слияние и объединение отдельных самостоятельных владений Ферганской долины в 

Кокандское государство. 

2. Развитие и расцвет Кокапдского ханства — 1800- 

1840 гг. Данный этап характеризуется дальнейшим развитием и усилением политико-

административной системы государства, внутренней и внешней политики. Укрепляется 

экономическое состояние, расширяются границы владений Кокандского ханства. 

3. Развитие и углубление социально-политического кризиса, падение Кокандского 

ханства — 1842-1876 гг. Рост 

противоречий между социальными группами, феодальная 

междоусобица, ослабление государственной системы управления, усиление 

феодального гнета обусловили политический кризис власти и подъем народного 

движения. Народные 

восстания 1873-1876 гг. привели к окончательному развалу 

Кокандского государства, что создало благоприятные условия для колонизации 

Ферганской долины русским царизмом. 

В 1741—1750 гг. на территорию ханства неоднократно вторгались калмаки. 

Реальная угроза внешней агрессии вынудила правителей Коканда искать поддержки. 

Так был создан кокандско-кыргызский союз. #окандский бий Абдука-рим и правитель 

Оро-Тюбе Фазыл-бий, благодаря непосредственной поддержке ферганских кыргызов и 

кыпчаков, вытеснили калмаков из Ферганы. Особенно напряженные бои произошли в 

районе Аксы, кыргызские воины рода куттук сейит оказывали отчаянное 

сопротивление кокандцам. 

Окончательное отмежевание Ферганы от Бухарского ханства непосредственно 

связано с деятельностью Ирдана-бия (1751-1770 гг.). В 1754 г. эмир Бухары Мухаммед-

Рахим, правитель Коканда Ирдана-бий и глава кыргызского рода кушчу Кубат-бий как 

равноправные союзники организовали совместный поход на владение Оро-Тюбе. 

Однако гиссарс-кий бек Мухаммед Эминбай (Мадамин) путем хитрых интриг смог 

поссорить союзников и таким путем предотвратить реализацию их планов. 

Одним из самых авторитетных предводителей кыргызских родов второй половины 

XVIII в. являлся Кубат-бий. После разрыва отношений с Ирдана-бием Кубат-бий, 

владевший обширной областью в окрестностях Андижана, участвует в политических 

событиях в Кашгаре на стороне ходжей из Ак-Тоо (Восточный Тенир- Too). Последние 

сведения, характеризующие его как правителя рода кушчу, относились к 1785 г.   

Мудрый и прозорливый политик, он пользовался большим уважением не только своих 



соплеменников, но и других соседних кыргызских племен. Кубат-бий проявлял 

немалую заботу о других кыргызских племенах, населявших районы Андижана и Аксы. 

Стремясь улучшить жизнь кыргызов и обеспечить его независимость, он стремился 

проводить самостоятельную политику, не позволял правителям Коканда, Бухары, 

Кашгара вмешиваться в его дела или принимать за него решения. Признавая его 

авторитет, независимость взглядов, мужество, правители сопредельных земель 

уважительно называли его "Бахадур-бий". 

Другим видным предводителем кыргызов, возглавлявшим во второй половине XVIII 

в. борьбу против притеснений и притязаний Кокандского ханства, был глава кыргызского 

племени адигине Ажы-бий. По сведениям китайского географа XVIII в., Ажы-бию 

подчинялось 200 тысяч кыргызов, населявших обширную территорию к востоку от 

Бухары, — Алайский и Ошский регионы. Известно, что в свое время Ажы-бий 

намеревался со своим народом перейти в подданство Китая, но потом передумал. 

В 1758 г. Ирдана-бий установил тесные взаимоотношения с Ажы-бием, что играло 

немаловажную роль в сложной политической обстановке того времени. Благодаря этому 

союзу в 1759 г., когда китайские каратели, преследуя кашгар-ских повстанцев, вторглись 

в восточные предгорья Ферганы, им был дан решительный отпор объединенными силами 

кыргызов и кокандцев - из 9 тысяч китайцев уцелели только 2 тысячи. 

По сведениям китайских географов, в 1759—1760 гг. Ферганская долина была 

разделена на самостоятельные Андижанский, Маргеланский, Наманганский и 

Кокандский вилайеты, в Оро-Тюбе и Ходженте власть периодически менялась: там 

правили то бухарские эмиры, то кокандские ханы, в отдельные периоды эти владения 

становились самостоятельными. 

После покорения в 1755-1758 гг. Циньской империей Восточного Туркестана были 

установлены дипломатические отношения между Кокандом и Китаем. 

БОРЬБА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ  КОКАНДСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ. 

   В результате успешных военных кампаний и захватнической внешней политики, 

проводимой Ирдана-бием в 60-е годы XVIII в., владения Кокандского ханства 

существенно расширились, возросла мощь государства. Вместе с тем усилились и 

территориальные притязания, объектом которых теперь стали владения кыргызов. 

Правитель Коканда разорвал дружественные отношения с бывшими союзными кыр-

гызскими племенами и перешел к активным действиям, направленным на захват их 

владений. 

В 1760 г. Ирдана-бий, возведя надуманные обвинения против кыргызско-кыпчакского 

предводителя Аман-бия, захватил его и долгое время удерживал в неволе. Несмотря на 

превосходство сил врага, брат Аман-бия Эмир-бий несколько раз вступал в бой с 

кокандскими отрядами, пытаясь его освободить. 

Отношения между кыргызами и Кокандом с каждым годом обострялись все больше и 

больше. В 1762 г. правитель племени сарыбагыш Маматкул обратился к соплеменникам 

Черикчи и Темиржану с предложением объединиться в борьбе против кокандского 

засилья. Однако планы не были осуществлены. Это позволило Ирдана-бию в этом же году 

организовать набег на принадлежащие кыргызам города Ош и Узген. Упорное 

сопротивление кокандцам оказали силы Ажы-бия, возглавлявшего роды адигине и монол 



вплемени ички-лик, но после нескольких сражений кыргызы с большими потерями 

отступили в горы. В 1764 г., воспользовавшись тем, что правитель Коканда ушел в поход 

на Ходжент, Ажы-бий напал на оставленный без присмотра город. Кокандцам ничего не 

оставалось делать, как вернуться. В ожесточенных сражениях кыргызы потерпели 

поражение, а Ажы-бий попал в плен. Однако через некоторое время ему удалось 

освободиться и вернуть город Ош под свое начало. 

Чтобы захватить земли кыргызов, кокандские правители нередко заигрывали с их 

правителями - назначали их на почетные номинальные должности, присваивали им 

придворные звания, предоставляли налоговые поблажки и обещали хорошие пастбища. 

Польстившиеся на такие дары некоторые кыргызские племена добровольно вошли в 

протекторат ханства. 

Вместе с тем, бесспорно, что подавляющая часть Южного Кыргызстана была покорена 

насильно. Не желавшие признавать кокандской власти и не имевшие сил для сопротивле-

ния кыргызские роды перекочевывали в северную часть страны. С появлением 

кокандской угрозы, например, после падения Джунгарского ханства в северо-восточные 

области Кыргызстана, освободившиеся от ойрот-калмакской опеки, устремились 

бежавшие от притеснений Коканда кыргызы. В 60— 70 гг. XVIII в. из окрестностей 

Андижана на исконные земли своих предков, в Чуйскую долину, переселились сарыбагы-

ши. 

К 80-м гг. XVIII в. Кокандское ханство установило свою власть над большей частью 

ферганских кыргызов и кыргызами, кочевавшими на правобережье реки Чырчык. Кыргы-

зы предгорий Ферганы и Алая сохраняли свою самостоятельность. Только в конце XVIII 

в. - начале XIX в., применив для этого все ухищрения, ханство смогло покорить их. После 

того, как Ош заняли враги, владения кыргызов были переданы в Андижанский вилайет. 

Позже Ош был преобразован в самостоятельный Ошский вилайет. 

В период правления Нарбото-бия (1770—1800 гг.) и Алим-хана (1800—1809 гг.) 

Кокандское ханство предпринимало несколько попыток завладеть долиной Кетмен-Тюбе, 

но они долго не завершались успехом из-за отчаянного сопротивления местного 

населения. Их борьбу против захватчиков возглавлял бесстрашный и решительный 

Сатыке. 

Зимой 1821 г., в особенно трудное для кочевников время, Омор-хан направил в 

Кетмен-Тюбе войско, во главе которого стоял известный среди кокандцев правитель 

Намангана Сейиткулбек. Он неоднократно принимал участие в походах против кыргызов 

и потому хорошо усвоил методы войны с кочевниками. Фактор внезапности принес 

захватчикам долгожданную победу. 

Успеху кокандских ханов, один за другим прибирающих к рукам владения кыргызов, 

во многом способствовали междоусобные распри кыргызских феодалов и отсутствие 

единства между племенами. Кокандцы умело использовали это: они натравливали их друг 

на друга, не гнушаясь при этом никакими методами. В преддверии осени 1821 г. Омор-хан 

настроил главу кыргызского рода куттук-сейит Бекназар-бия, служившего у него 

правителем города Коканда, против кочевавших между Ошом и Кашгаром сарыбагышей. 

Ретивый  слуга полностью оправдал "высокое" доверие, подвергнув безжалостной резне и 

грабежу племя сородичей, чем "утешил сердце" кровожадного хана. 

Так, кокандские ханы, играя на самолюбивых амбициях и близорукости отдельных 

феодалов, методично и исподволь захватывали кыргызские земли и устанавливали там 



свои порядки. В первой четверти XIX в. порабощение Южного Кыргызстана было в 

основном завершено. Покорение Северного Кыргызстана Кокандское ханство начало с 

набегов на села Чуйской долины. После успешного завершения войны за овладение 

Ташкентом, растянувшейся на 10 лет (1799— 1809), кокандцы в 1822 г. возвели крепость 

Олуя-Ата (совр. г. Тараз в Казахстане). Это была заблаговременная подготовка для 

нападения на Чуй и Талас. Кроме того, задачи кокандских ханов облегчали внутренние 

распри между племенами солто и сарыбагыш и не утихающее противостояние кыргызов с 

казахским Улуу жузом. В 1825 г. войско кокандцев под командованием Лашкер Кушбеги 

(Кушбег, точнее коошунбеги, означает военачальник) вторглось в Чуй. Разрозненные 

кыргызы не смогли оказать существенного сопротивления. После нескольких неудачных 

стычек часть солто и сарыбагышей вынуждена была признать власть хана. Часть 

сарыбагышей, не желая подчиняться захватчикам, во главе с сыновьями Атаке-бия 

перекочевала на Иссык-Куль. Алчущие плодородных земель кокандские завоеватели 

заполнили Чуйскую долину и в том же 1825 году возвели на реке Аламудун крепость 

Бишкек, где было размещено их военное подразделение. 

Через некоторое время кокандцы направили к иссыккуль-ским кыргызам 

предложение подчиниться им. Получив твердый отказ, кокандцы в 1831 г. организовали 

поход на Иссык-Куль и Нарын. Одно войско под предводительством Лашкера Кушбеги 

прошло к Иссык-Кулю через Ташкент, Чым-кент, Олуя-Ата и Чуйскую долину. Другое, 

возглавляемое Хак Кулой, выйдя из Ферганы, прошло через перевал Ко-гарт и дошло до 

Ак-Талаа, Ат-Баши, Нарына, Жумгала и Кочкора, грабя и разоряя народ на своем пути. 

Таким образом, раздробленность кыргызов, их внутри-племенные раздоры, особенно 

между сарыбагышами и сая-ками, бугинцами и саяками, обусловили почти беспрепят-

ственное вторжение кокандцев в Тенир-Тоо. Некоторые вожди, ослепленные эгоизмом и 

жаждой наживы, даже способствовали кокандцам в разгроме неугодных им сородичей. 

Для закрепления своих завоеваний кокандцы создавали на торговых путях крепостные 

укрепления с военными гарнизонами — Бишкек, Токмак, Ак-Суу, Чалдовар, Кара-Балта, 

Мерке, Ат-Баши, Куртка, Тогуз-Торо, Кочкор, Жумгал, Суусамыр, Тон, Жаргылчак, 

Тамга, Барскоон, Каракол. 

Год от года все усиливался гнет кокандских правителей: вводились новые виды 

налогов и податей, росли их ставки, ужесточались меры наказания за неуплату. Все это 

вызывало справедливое негодование и ненависть народа. Начались массовые 

выступления против кокандцев. В 30-40-е гг. XIX в. освободительная борьба кыргызов 

против засилья Кокандского ханства приняла широкий размах. 

Причиной, переполнившей чашу терпения и поднявшей людей, стали безжалостные 

грабежи и неслыханные бесчинства, совершенные кокандцами во время похода 1831 г. С 

особым упорством и непримиримостью выступали против ко-кандев жившие в верховьях 

Нарына саяки - кыргызы Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Нарына и Ат-Баши. Дело в том, что вои-

ны этого племени накопили большой организационный опыт проведения военных 

кампаний и оснащения вооружением, принимая активное участие в освободительной 

борьбе народов Восточного Туркестана против маньчжуро-циньской экспансии и в 

походах Жангера Кожо на Кашгар. 

Возглавили восстание против Кокандского ханства Тайлак и его старший брат 

Атантай - лидеры саяков Ак-Талаа. 



В 1831 г. семитысячное кокандское войско, которым командовал Хак Кула, 

неожиданно вторглось в Ак-Талаа, разгромило саяков и захватило Атантая и Тайлака в 

плен. Освободившись, они немедля собрали ополчение и осадили крепость Куртка. 

Одержав победу над кокандцами, воины Тайлака освободили из подземелий крепости 

томящихся там узников, возвратили населению награбленный кокандцами скот и 

отменили налоги. На подавление восстания хан направил отряд из 500 хорошо 

вооруженных сарбазов под командованием Арап-баатыра. Джигиты Тайлака встретили 

войска кокандцев на джайлоо Бычан в Тогуз-Торо и одержали победу. Враг потерял около 

400 сарбазов. Не ожидавшие такого отпора кокандцы стали беспорядочно отступать. 

Тайлак-баатыр настиг бежавшего с кучкой воинов Арапа и в поединке поразил его 

насмерть копьем. Место поединка сохранилось в народной памяти под названием 

"перевал Арапа". 

Долгое время Тайлак-баатыр со своими воинами противостоял кокандцам, успешно 

отражал их атаки, не поддаваясь на их уловки. Однако в 1838 г. кокандский лазутчик под 

видом лекаря проник в ставку и отравил 42-летнего Тайлак-баатыра. 

В 40-е гг. XIX в. освободительное движение кыргызского народа против кокандского 

гнета усилилось и охватило огромную территорию. В 1843 г. восстали кыргызы Иссык-

Кульской котловины и изгнали кокандские гарнизоны из крепостей Каракол, Барскоон, 

Конур-Олен. Возглавляемое Табылды-баатыром (Табылды Алыке уулу из рода тынымсе-

ит - одного из ответвлений племени буту) народное движение в Нарыне за изгнание 

врагов длилось в течение двух лет и нанесло большой урон кокандским захватчикам. 

Отказались платить дань кокандскому беку атбашинские кыргызы из рода черик, 

возглавляемые Турдуке. Бек крепости Куртка Мамыразык, будучи не в силах подавить 

разрастающееся народное движение, в течение двух лет постоянно клянчил у правителя 

Андижана подкреплений. В 1845 г. против кокан-дцев выступили алаиские и ферганские 

кыргызы Ошского региона, создав тем самым серьезную угрозу ханской ставке. В Ош 

срочно было направлено большое войско под руководством военачальника 

Мусулманкула. Кыргызы оказали кокандцам упорное сопротивление. Однако хорошо 

оснащенные, набившие руку в карательных походах и численно превосходящие войска 

сарбазов жестоко подавили мятеж. Му-сулманкул обосновался в Оше и безжалостно 

расправлялся с малейшим проявлением недовольства. 

В ослаблении влияния кокандцев на севере Кыргызстана важную роль играли Ормон 

хан и Торогелди баатыр. Они никогда не призновали власть Кокандского хана. В 1847 

году (после разгрома казахского хана Кененсары) им удалось в открытом сражении в 

местности Ашпара (совр. Чалдовар) разгромит 12 тыс. войска Кокандского хана. 

Борьба кыргызского народа против экспансии Кокандского ханства в первой половине 

XIX в. имела большое историческое значение, так как набиравшее силу народное движе-

ние вынуждало за-хватчиков повсеместно преодолевать сопротивление населения, что 

приводило к большой потере живой силы, значительным материальным затратам и ослаб-

лению реальной власти Кокандского ханства. Назначенные наместниками ханов беки 

практически не могли обеспечить полного подчинения кыргызов. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕКЫРГЫЗСТАНА В 

ПЕРИОД ГОСПОДСТВА КОКАНДСКОГО ХАНСТВА. 

   В середине XIX в., в период господства Кокандского ханства, кыргызы по-прежнему 

проживали на своих исконных территориях. Население Кыргызстана составляло более 



800 тысяч человек. По подсчетам В. Радлова, кыргызов в то время было 80 тысяч юрт 

(семей). Характерной особенностью кыргызов было разделение на множество племен и 

родов. Между ними не было тесных и устойчивых экономических отношений и единства. 

Междоусобные феодальные распри подрывали силы кыргызского народа, препятствовали 

объединению в целостное государство, провоцировали сопредельные владения и 

государства на грабительские набеги. 

Вхождение кыргызов в состав Кокандского ханства обусловило появление новых форм 

землевладения, таких, как ашляк - государственное землевладение, мулк (мулк) - частное 

землевладение, вакып (вакуф) - землевладение мусульманского духовенства (медресе и 

мечетей). Однако традиционные для кыргызов нормы и правила землевладения, а также 

земле- и водопользования существенно отличались от тех, которые были установлены 

Кокандом. 

Хотя главным собственником земли считался кокандский хан, в действительности она 

оставалась во владении коренного населения. Распоряжались выпасами и зимовьями 

кыргызские феодалы — баи и манапы. 

Земля у кыргызов так же, как и у многих народов, являлась основным средством 

производства. Другим важным средством производства в условиях кочевого и 

полукочевого хозяйствования был скот; он составлял главное богатство. 

В Южном Кыргызстане и Фергане проблемы земли и воды стояли сложнее и острее. 

Ханские сановники постоянно вмешивались в вопросы использования кыргызами 

пахотных земель и пастбищ, расположенных по соседству с кокандскими владениями. 

Нередки были случаи, когда хан просто отнимал лучшие земли у кыргызов и продавал их. 

Кокандское ханство подвергало народ беспощадному гнету. Особенно тяжелым было 

положение южных кыргызов. На севере Кыргызстана, особенно в горных районах, власть 

кокандцев не была столь прочной. 

   Основной формой угнетения были грабительские налоги форма земельной ренты. 

Наиболее обременительным был зекет - налог на скот. На первых порах кыргызы платили 

Кокандскому ханству тундук зекет (зекет с юрты) в размере одного барана и адал зекет 

(зекет со скота) - по одной голове с определенного числа голов скота. Так, с 40 голов 

мелкого рогатого скота, 40 лошадей и с 30 голов крупного рогатого скота (коров, яков) по 

одной голове отдавали в качестве налога. Если у хозяина было больше 40 лошадей, то за 

каждую лишнюю голову он уплачивал дополнительно по 40 копеек (цена одного ягненка). 

За каждые пять верблюдов владелец платил одного барана. Причем, размеры налога со 

скота не были постоянными, они часто менялись. В некоторые годы в виде налогов 

взималась 1/20 часть скота. 

Земледельцы платили земельный налог - харадж, который составлял одну десятую 

часть урожая. Те, кто занимался садоводством и огородничеством, платили налог в денеж-

ном выражении. Время от времени с каждой юрты (семьи) брали военный налог - по одной 

золотой монете или по три барана. 

Кроме названных, существовало множество других поборов. В правление Кудаяр-хана 

число их, например, составляло более двадцати. Кокандским наместникам на местах — 

акимам позволялось собирать средства на свое "пропитание", поэтому они увеличивали 

ставки налогов, стараясь как можно больше поживиться за счет народа. Доходило до того, 

что подати взимались с тех, кто заготавливал впрок сухостой для обогрева юрты. 



Население заставляли методом ашара (коллективного труда) бесплатно работать на 

строительстве крепостей, дорог и т.п. 

С первых лет образования ханства кокандские феодалы, военачальники, служители 

духовенства и их приспешники захватывали удобные для земледелия территории южных 

кыргызов. К примеру, Омор-хан без всякого предупреждения продал плодородные полив-

ные земли в Намаиганской низменности, населяемые кыргызами, узбекским феодалам. 

Тысячи кыргызов, изгнанные из обжитых предками мест, вынуждены были переселиться 

в безводные предгорья. Массовое лишение кыргызов Ферганы плодородных земель при-

вело их к обнищанию, порождало справедливую ненависть к ханскому гнету. 

Еще одной формой угнетения населения, усугубляющей его тяжелое положение, была 

грабительско-спекулятивная торговая политика кокандских купцов, которые приобретали 

товар по низким, а продавали его кыргызам по значительно завышенным ценам. 

Известный востоковед А. Кун писал, что в последние годы Кокандского ханства было 

введено немыслимое количество налогов и податей, вплоть до платы за рождение и 

смерть человека, и что "необложенным налогом оставался разве только вдыхаемый 

воздух". 

ХОЗЯЙСТВО КЫРГЫЗОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Традиционно главным занятием кыргызов, сложившимся в течение длительного 

процесса его исторического развития, являлось скотоводство. Однако его направления в 

зависимости от исторических условий менялись. В период господства на территории 

Кыргызстана Кокандского ханства, когда частыми явлениями были феодальные 

междоусобные войны, набеги завоевателей, приоритетным направлением было 

коневодство. 

В суровых горно-степных условиях лошадь была незаменима. Воины использовали 

коней в боевых походах и сражениях. Лошадь являлась универсальным средством 

передвижения - на ней можно было преодолевать труднопроходимые горные тропы, 

совершать длительные переходы по степи и пустыням, перевозить домашний скарб. Мясо 

и молоко лошади являлись ценными питательными продуктами. Кыргызская лошадь, 

относившаяся к одному из видов монгольской породы, отличалась неприхотливостью к 

кормам, выносливостью и также хорошо переносила резкие перемены погоды. 

По сравнению с лошадьми верблюды и овцы представляли для кыргызов меньшую 

ценность. Однако позднее коров и верблюдов стали разводить больше. Местные породы 

коров были низкорослыми, более приспособленными к горному рельефу и климату, но 

имели невысокую молочность. Кыргызские овцы относились к грубошерстной, 

курдючной породе овец, которые могли хорошо переносить суровые условия и зимнюю 

бескормицу. 

   Южные кыргызы, в жизнедеятельности которых со временем стало преобладать 

земледелие, отдавали предпочте ние содержанию лошадей, коров и коз. Особое место в 

их хозяйствах занимал крупный рогатый скот - волы и коровы. В качестве средства 

передвижения и тягловой силы в этом регионе использовали больше ослов и мулов. 

Кыргызы Восточного Памира, горных областей Ошского региона и частично 

Центрального Тенир-Тоо разводили яков. 

Каждый род круглогодично кочевал на определенных территориях, соблюдая принцип 

вертикального передвижения из низлежащих долин к высокогорным пастбищам и наобо-



рот. Весной из долин скот выгонялся из зимовий на близлежащие весенние пастбища - 

оттаявшие пригорки и поляны, предгорья. В это время происходил окот овец. Затем, по 

мере наступления жары, появления мух и слепней, скот постепенно перегонялся выше - на 

высокогорные альпийские пастбища. Большинство из них располагалось поблизости от 

снежных и ледниковых языков. В прохладе и на чистом воздухе животные быстро 

набирали вес. Кыргызы издревле знали животворную силу талой воды, горного климата, 

альпийских трав и рационально использовали их. К концу лета скот перегоняли в поймы 

рек и распадков, а с наступлением первых холодов - еще ниже - на осенние выпасы в 

предгорья. Поздней осенью, после уборки урожая, животноводы возвращались со стадами 

в зимовья. Нагулявший хороший вес и плотный жировой слой скот не поддавался зимней 

стуже. 

Зимой кыргызы, как правило, держали скот на подножном корму, выпасая его в 

защищенных от ветра лощинах и ущельях. В обильные на снегопады зимы вперед пускали 

лошадей, которые разгребали копытами снег, затем на этих местах пасли коров, а потом 

уже овец.  

Нередко искусственно устраивали сход лавин с крутых склонов, после чего на 

освободившиеся от снега склоны выгоняли овец. 

Из мелкого рогатого скота кыргызы предпочитали разводить овец. В зимнее время их 

выпасали на солнечных склонах пастбищ, где не было снега. В суровые зимы с обильны-

ми снегопадами овец содержали в огороженных загонах с навесами. 

Но так как кыргызская порода овец была приспособлена к суровому климату, то и 

ягнята быстро адаптировались к неблагоприятным климатическим факторам. В заморозки 

их на ночь помещали в укрытые ямы. Маленьких ягнят не выгоняли с маткой, их держали 

отдельно, по утрам и вечерам подпуская к матке для кормления. Через 10-15 дней ягнят 

начинали подкармливать травой. Примерно в мае, когда появлялось достаточно свежей 

травы, овец начинали доить. 

Кыргызы с давних пор сочетали скотоводство с земледелием. Вместе с тем, в 

зависимости от природных факторов, уровень развития земледелия в различных регионах 

Кыргызстана был далеко не одинаковым. Например, уже в древности Ферганская и 

Чуйская долины славились как центры развитого земледелия. После монгольского 

нашествия богатые традиции земледельческой культуры в Кыргызстане были надолго 

утрачены, особенно в северной части. 

Бытовавшее до последнего времени мнение, что земледелие в Чуйской долине и 

Иссык-Кульской котловине начало развиваться только после переселения в Кыргызстан 

русских крестьян, не обосновано. Как свидетельствуют археологические памятники, 

задолго до этого, еще в период борьбы с ойротскими феодалами (XVII в.), земледелие 

занимало важное место в хозяйстве кыргызов. Из исторических источников видно, что в 

XVII — XVIII вв. не только в Фергане, но и на Тенир-Тоо местные земледельцы умело 

использовали в земледелии сложные оросительные системы. По свидетельству и более 

поздних историков, земледелие было широко развито не только в Чуйском, Таласском, 

Иссык-Кульском, Кетмен-Тюбинском регионах, но даже в высокогорной долине Ат-Баши. 

В своей основе земледельческая культура кыргызов имела много общего с традициями 

соседних узбеков, таджиков, синьцзянских уйгуров, дунган. Благодаря благоприятным 

природно-климатическим условиям земледельческая культура на юге Кыргызстана 

достигла более высокого уровня, чем на севере. На юге выращивали хлопок, пшеницу, 



кукурузу, рис, разнообразные овощи и фрукты. На севере в основном возделывались 

пшеница, ячмень и овес. 

Оросительные каналы — арыки прокладывались даже в горных местностях. Если 

русло рек проходило по скалистому уступу или расщелине, то скальный грунт 

выдалбливался, в него укладывали специальные еловые желоба (ноо), и по ним вода 

подавалась на поля. 

При уборке урожая кыргызы использовали различные виды серпа (орок, мангел). 

Сжатые колосья увязывали в снопы и доставляли на ток волокушами (чийне, жер вгуз). 

Молотили зерно, главным образом, используя животных -лошадей, ослов, волов. 

Посередине тока устанавливали столб, надевали на него деревянное (или из гибких 

прутьев) кольцо, привязывали к нему в ряд нескольких животных и гнали по кругу по 

разостланным снопам. Этот метод молотьбы называли темин. Затем верхний слой 

соломы выбирали деревянными вилами, а охвостья провеивали на ветру широкими 

лопатами. Использовались также каменные катки (моло таш), которые вытесывали из 

глыб вручную. Для помола зерна использовали водяные мельницы, а также ручные ка-

менные зернотерки (жаргылчак). 

По окончании уборочных работ устраивалось жертвоприношение покровителю 

земледелия Баба-дыйкану. 

Издавна кыргызы считались искусными и меткими охотниками (мергенчи). Этот 

древний промысел вплоть до XX столетия сохранялся у кыргызов и был большим 

подспорьем в хозяйстве как животноводов, так и земледельцев. Охотники пользовались 

большим уважением в народе. 

В охоте широко применяли разные ловушки, капканы, силки, фитильные ружья 

(мылтык). Были развиты различные виды охоты с ловчими птицами и собаками. Часто 

охотились группами. Руководил охотой опытный, знавший условия местности охотник. 

Охотничий промысел был связан у кыргызов со множеством традиций, обрядов и 

ритуалов, соблюдение которых, по мнению самих охотников, являлось залогом их удачи. 

В большом почете у кыргызских охотников были беркуты и соколы, которых 

натаскивали специально обученные люди — мунушкеры. 

Кочевой и полукочевой образ жизни кыргызского народа, развитие скотоводства как 

основного вида хозяйствования обусловили направленность и характер ремесел. Главным 

образом, было развито домашнее кустарное производство, связанное с обработкой 

продуктов скотоводства. Из шерсти овец и верблюдов выделывали пряжу, сукно для 

одежды, кошмы, ковры, а также войлок для покрытия юрты. Кожа и шкуры животных 

употреблялись для изготовления одежды, обуви, головных уборов, кухонных 

принадлежностей и др. Народные умельцы использовали различные виды дерева для 

изготовления остова юрт, посуды, седел, домашней утвари и приспособлений. Мастера по 

металлу делали из железа орудия труда, инструменты, оружие, а медь, серебро, золото 

шли на изготовление украшений и ювелирных изделий. 

Хотя в   основном хозяйство кыргызов представляло со бой натуральное хозяйство, была 

широко развита торговля. Как правило, она носила характер обмена. Жители горных 

регионов в обмен на скот и продукты животноводства приобретали у приезжих купцов 

необходимые бытовые товары. Торговцы из Ферганы, Кашгара, Кульджи привозили чай, 

рис, табак, сушеные фрукты, спички, ткани и др. Расширялась торговля с Россией. 



Русские купцы снабжали население сукном, ситцем, кожаными и чугунными изделиями в 

обмен на скот, кожу, войлок, шерсть, меха и шкуры. 

        Задание на дом: 

1. Расскажите о создании Кокандского ханства и его завоеваниях? 

2. Начертить в тетради схемы завоевательных походов Коканского ханства, 

территорий Кыргызстана? 

3. Расскажите о Кубат – бие? 

 

 9. Тема:  “Культура  Кыргызстана.” 

План изучение новой темы: 

1. Архитектурные  памятники  Средневековья. 

2. Каменные  изваяния-балбалы. 

3. Жилище  и  одежда  кыргызов. 

4. Декоративно-прикладное  искусство  кыргызов. 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

   На территории современного Кыргызстана сохранилось не очень много архитектурных 

памятников средневековья. Однако, судя по тем, которые дошли до нас, можно уверенно 

сказать, что таких памятников архитектуры и зодчества было, видимо, немало. Прежде 

всего, это религиозные сооружения в городах - минареты, мечети, мавзолеи и др. 

Свидетельство тому - сведения о них в письменных исторических.памятниках, а также 

остатки некогда величественных архитектурных сооружений, археологические находки и 

т.п. 

Бесконечные разрушительные войны, грозные природные катаклизмы и бег времени 

неумолимо делали свое дело -архитектурные памятники один за другим исчезали с лица 

земли. Среди сохранившихся исторических архитектурных амятников Кыргызстана 

сегодня значительный интерес редставляют башня Бурана, Узгенский архитектурный 

комплекс, мавзолей Шах-Фазиля, гумбез Манаса и др. 

Для развития средневековой монументальной архитектуры большое значение имело 

введение ислама как государственнои религии. Повсеместно строятся здания и сооруже 

ния, предназначенные для отправления религиозных обрядов. При этом в архитектурном 

комплексе города нередко важную композиционную роль играли высокие башни при 

мечетях - минареты, с которых призывали мусульман на молитву. 

Одними из самых ярких образцов средневековых минаретов в Кыргызстане по праву 

считаются башня Бурана и Узгенский минарет. 

И башня Бурана, и Узгенский минарет построены в период правления династии 

Караханидов (Х-ХИ вв.) с разницей, примерно, в 100 лет. Поэтому можно предполагать, 

что при строительстве Узгенского минарета был учтен предшествующий опыт возведения 

и башни Бурана, и других подобных сооружений из кирпича. Иначе говоря, если башня 

Бурана представляет собой первый шаг в архитектуре, то Узгенский минарет - это 

свидетельство расцвета архитектуры и зодчества эпохи Караханидов. 

Башня Бурана, и Узгенский минарет имели внушительную высоту - соответственно 

около 40 и 44,7 м. К сожалению, и тот, и другой постигла горькая участь - в результате 



одного из происшедших землетрясений верхняя часть их была разрушена, и в настоящее 

время высота Буранинского минарета составляет 24 м, а Узгенского — 27,4 м. 

Башня Бурана - минарет XI в., относится к числу первых подобных сооружений в 

Средней Азии. Расположена в 15 км южнее современного города Токмок на территории 

древнего Буранинского городища. 

Узгенский минарет входит в состав Узгенского архитектурного комплекса, 

имеющего всемирное значение. Построенный в XI в. Узгенский минарет поражает 

богатством орнаментальных мотивов и различием художественных и технических 

приемов их выполнения. Так, грани цоколя выполнены орнаментальной кладкой, 

оформлены неглубокими прямоугольными нишами, обрамленными гранеными кирпичи-

ками с ганчевыми вставками. Ствол минарета сплошь орнаментирован, причем пояса 

рельефного орнамента с ганчевыми вставками чередуются с широкими поясами гладкого 

кирпичного орнамента. 

Городище Кошой-Коргон. В Центральном Тенир-Тоо памятников оседлой 

земледельческой культуры не много. На сегодня их известно около 30. Остатки 

поселений оседлого типа обнаружены в долинах Суусамыр, Джумгал, Кочкор, а также в 

бассейне реки Нарын и ее притоках. Наибольшей монументальностью из них отличается 

городище Кошой-Коргон который располагался в 8 км от современного районного 

центра Ат-Ваши. Огромные размеры остатков и развалин, сохранившихся до наших 

дней, позволяют говорить о том, что городище являло собой мощную неприступную для 

многочисленных врагов крепость. 

Проведенные в Кошой-Коргоне исследовательские работы подтвердили их 

перспективность. Материалы, обнаруженные при раскопках, в основном относятся к X—

XII вв., периоду, который, несомненно, является временем расцвета города Ат-Баш. 

Сведений о его существовании после XIII в. не найдено. 

Можно предположить, что, как и многие древние города средневековья, он обезлюдел 

и пришел в упадок после нашествия татаро-монгольских завоевателей. 

Крепость Ширдакбека - архитектурный памятник Х-ХП вв. Расположен на правом 

берегу реки Алабуга, в южной окрестности села Чолок-Кайын Ак-Талинского района. 

Крепость имеет в плане форму четырехугольника, ориентирована по сторонам света. 

Южные стены имеют длину 117 м. Стены сложены из глиняных блоков, их остатки 

имеют высоту до 6 м. Стены и углы крепости были укреплены мощными башнями с 

бойницами для лучников. В башнях южной и западной сторон были устроены входные 

подъезды в крепость. В 20 м от крепости ее окружал ров шириной до 20 м. 

Мавзолей Шах-Фазиль - один из замечательных памятников архитектуры Средней 

Азии XI-XIV вв. Расположен мавзолей на древнем мусульманском кладбище в селе 

Гулис-тан (средневековый город Сафид-Булан) в 15 км от районного центра Ала-Бука. 

Памятник представляет собой купольно-портальное величественное сооружение, 

имеющее в плане форму квадрата. Стены и купол усыпальницы сложены из плиточного 

кирпича. Толщина стен 163-167 см, общая высота 15,37 м. 

Особняком среди архитектурных памятников выделяется караван-сарай Таш-Рабат, 

расположенный вдали от развитых центров средневековой Средней Азии. Он является 

самым крупным каменным сооружением зодчества Средней *ии XV в., а также 

отличается более сложным архитектур ным построением. Впервые сведения о Таш-Рабате 



приводит во второй половине XVI в. историк Мухаммед Хайдар в своем сочинении 

"История хана Рашида". Его сообщения об архитектурных особенностях этого 

сооружения совпадают с тем, что мы имеем в действительности. 

В целях реконструкции архитектурного памятника научно-реставрационные 

производственные мастерские Министерства культуры Кыргызской ССР в течение 1978-

1980 гг. проводили широкомасштабные архитектурно-археологические исследования, в 

результате которых были получены материалы, внесшие новые элементы в 

характеристику памятника. 

Таким образом, несмотря на то, что архитектурных памятников в Кыргызстане 

сохранилось не очень большое количество, значение их для познания и изучения истории 

Кыргызстана огромно. 

КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ – БАЛБАЛЫ. 

Древние тюрки-кочевники, обитавшие на территории Кыргызстана, оставили после 

себя неповторимые памятники - каменные изваяния, запечатлевшие духовную картину 

целой эпохи, в которой на первом месте был пафос защиты родной земли от 

посягательства иноземных захватчиков, осознание своей самобытности и силы, 

масштабности деяний, своеобразное понимание роли человека в истории, смысла жизни. 

Назначение каменных изваяний до сих пор остается предметом загадок. Ученые 

считают, что они связаны с погребальной обрядностью, так как устанавливались обычно 

у курганов-захоронений в межгорных долинах и степях. Каменные памятники 

неодинаковы по способам изготовления, по уровню художественного исполнения. Это 

зависело от многих обстоятельств - качества материала, из которого они были сделаны, 

умения мастера и др. Изваяния высекались из гранита, пестрого серого камня, извести и 

сланца, специально подобранных для этой цели. Чаще всего это были камни овальной 

формы или плоские плиты. В отдельных случаях их тщательно полировали, но часто 

изображения или его части специально вырезались на неподготовленном камне. 

Как правило, камни-памятники представляли собой персонажей мужского пола - 

грозных воинов с сосудом в правой или обеих руках, с саблей либо кинжалом на поясе. 

Довольно частыми были изваяния только головы. Женские изображения на памятниках 

встречаются изредко. 

   Большинство каменных изваяний являлось творчеством искусных мастеров. Они 

передавали очень точно тюркский этнический тип, о чем свидетельствуют сросшиеся 

брови, вы ступающие скулы, суженные миндалевидные глаза, борода клином и усы. 

Своеобразные детали - головной убор, одежда и другие элементы дополняют наши 

представления о людях того времени, их обычаях и традициях. 

Исследователи делят каменные скульптуры на две основные группы: первая - круглые 

скульптуры с четкими контурами частей тела, в одежде, с предметами украшения, ору-

жием и т.п.; вторая - плоские скульптуры, передающие контур головы, черты лица, 

иногда во весь рост. Каменных скульптур второй группы очень много, для них 

характерны простая передача фигуры и ее отдельных частей. 

Каменные памятники появились впервые на рубеже VI-X вв., а некоторые относятся и 

к Х-ХП вв. После ХШ в. их перестали устанавливать. Это связано с распространением ис-

лама на территории Кыргызстана, который запрещал изображать все живое: людей, 

животных, птиц. 



По зоне распространения каменных памятников можно определить границы 

расселения тюркоязычных кочевых племен. В основном они были найдены в Нарынской 

и Ис-сык-Кульской областях, в Кеминском, Чуйском и Таласском районах, на другой 

территории Кыргызстана их обнаружено мало. К примеру, в районе Кетмен-Тюбе 

найдены две скульптуры, а по всей Ошской области — пять, одна из них в районе Ала-

Бука, две - в городе Узгене и две - в селе Гульче в Алайском районе. На остальной 

территории Средней Азии, кроме Кыргызстана, они почти не встречаются. Кроме Кыр-

гызстана, каменные изваяния можно встретить в большом количестве в Алтае, Туве. 

Хакассии и Монголии. В Китае найдено 200, в Индии - более 40 экземпляров памятников. 

Это свидетельствует о том, что во всех этих регионах обитали тюркоязычные кочевые 

племена. 

Каменные скульптуры кочевников являются очень ценным источником для изучения 

раннесредневековой истории и культуры. При этом надо учесть следующее обстоятель-

ство: на территории Кыргызстана многие древнетюркские захоронения были 

разграблены. Причина малой доли археологических находок, свидетельствующих об этом 

этапе истории Кыргызстана, возможно, кроется именно в этом. 

   Учеными выдвинуто несколько гипотез относительно появления каменных балбалов. 

Одни утверждали, что каменные фигуры изображали тех, кто погребен в захоронении, 

вторые считали, что на камне высекались изображения уби тых врагов. Так, с двух сторон 

памятника Култегину, примерно на расстоянии 2 км выстроены в ряд множество камен-

ных изваяний. Понятно, что Култегин не мог убить за свою жизнь такое количество 

врагов. Следовательно, можно предположить, что древние тюрки высекали силуэты 

убитых ими врагов, как бы преподнося их в дар умершему. 

Российскому научному обществу каменные балбалы Кыргызстана стали известны с 

середины XIX в. С тех пор было сделано многое для исследования древнетюркских 

памятников. Но вопросы, связанные с изучением каменных памятников, все же остаются 

малоисследованными. Увеличение ввода земельных площадей под нужды сельского 

хозяйства усугубили ситуацию. Во время планирования земли многие изваяния были 

свалены в рвы, арки, ямы, некоторые использованы местным населением, отдельные 

перевезены в школы, колхозы и совхозы. В наше время каменные памятники древних 

кочевников остались в сохранности только в далеких, недоступных человеку местах. Их 

учет и изучение остается одной из важных проблем. 

ЖИЛИЩЕ И ОДЕЖДА КЫРГЫЗОВ. 

Кочевой образ жизни и патриархально-родовой быт оставили неизгладимый след в 

материальной культуре кыргы-зов. Весь их окружающий быт и средства существования 

— жилище, утварь, одежда, пища, орудия — были обусловлены особенностями кочевого 

образа жизни, необходимостью оперативной перемены места кочевки и сезонным 

характером ведения хозяйства. 

У кыргызов было два вида жилища: переносные и стационарные. Основным жилищем 

кочевых и полукочевых кыргызов была юрта. В ней проходила вся их жизнь. Соответ-

ственно, на протяжении многих веков опыт и практика способствовали 

совершенствованию составных частей этого жилища. Юрта быстро и надежно 

собиралась, легко разбиралась и была удобна для транспортировки. При перекочевке с 

одного стойбища на другое деревянные конструкции юрты, кошму и другие необходимые 

части вьючили на лошадей, верблюдов и яков. 



   Юрты изготовлялись из дерева и войлока, имели в плане форму круга. Остов юрты 

изготовлялся преимущественно из ивы, которую специально выращивали для этих целей. 

Деревянный    каркас юрты состоял из складных решетчатых стенок - кереге, образующих 

в плане круг. Количество звеньев кереге-стенок могло быть разным. Для установки малой 

юрты связывали 5-6, для большой - 8-12 звеньев. Жерди (длина 2-3 м, диаметр от 2 до 5 

см) для кереге соединялись между собой сыромятными кожаными ремнями шириною 1 

см через специальные отверствия. Затем собирали из составных частей дверную коробку 

(босого), навешивали на нее двустворчатые двери и соединяли дверь с кереге. Диаметр 

средней юрты составлял 5 м, высота 3-3,5 м. После установления кереге и двери при 

помощи шестов поднимали тюндук - массивный деревянный обруч, отверствие которого 

служило для освещения юрты и дымоходом для очага. Тюндук поддерживали деревянные 

жерди - уук (длина 200-350 см, диаметр не менее 3 см), вставляемые в специальные пазы, 

имеющиеся по кругу тюндука. Другим концом уук прикреплялся к решеткам кереге, 

образуя таким образом полусферический купол. Снаружи решетки кереге обтягивали 

циновками из чия, затем покрывали специальным войлоком. Купол юрты покрывали в 

несколько слоев войлоком. На ночь и в ненастье тюндук закрывали войлоком. Хотя 

кыргызская юрта в своей основе была схожа с юртами казахов и других народов 

Центральной Азии, в некоторых деталях, особенно в оформлении и убранстве, она имела 

отличительные черты. 

Земляной пол юрты застилался кошмой, шырдаками, а стены завешивались меховыми 

и ткаными паласами, коврами. На решетки кереге подвешивали различные приспособ-

ления, торбы, курджуны для хранения одежды и домашних принадлежностей. 

Посередине юрты устраивался очаг (ко-ломто) для обогрева, приготовления пищи и 

освещения. 

Функционально юрта была разделена на несколько частей. Справа от входа 

располагалась женская половина — эпчи жак, где хранились посуда, продовольствие и 

шло приготовление пищи. Левая сторона — эр жак, предназначалась для мужчин. Там 

хранились оружие, принадлежности для ухода за скотом и охоты, конское снаряжение, 

сбруя и т.д. 

Место в юрте напротив входа являлось самым почетным и называлось тёр. Здесь 

усаживали гостей, складывали на сУНдуки, скамейки или выложенные камни жук - 

ковры, одеяла, подушки, узлы с одеждой и т.д., - все, что могло служить показателем 

уровня достатка в доме. 

Величина и убранство юрты зависели от социального по ложения ее владельца. Баи и 

манапы жили в больших белых юртах и, помимо этого, ставили еще несколько 

дополнительных. Подавляющая же часть кочевников имела одну небольшую юрту. 

Исследователи XIX в. подчеркивали глубокие социальные противоречия в кыргызском 

обществе, приводя в пример, что большинство народа бедствовало, ютясь в закопченных 

истрепанных лачугах, представлявших собой нечто среднее между юртой и шалашом 

(алачык). 

В характере как поселений, так и жилищ постоянного типа в Кыргызстане было 

большое разнообразие. Это обусловливалось географическими и историческими 

факторами, местными традициями, а также неодновременным переходом населения к 

оседлости. Если оседлые поселения в южных и юго-западных районах появились еще в 

первой половине XIX в., то в других регионах они стали возникать только в начале XX в. 

Феодальная знать возводила большие усадьбы с просторными домами и множеством 



хозяйственных построек. Обслуживающие их батраки селились рядом в юртах или 

глинобитных домиках - лачугах. В горных районах переход кыргызов к оседлости 

проходил в древних традициях: дома возводились без каких-либо планировок, 

отдельными группами, хаотично. Уличная система застройки соблюдалась лишь в от-

дельных случаях. На юге многие кишлаки располагались на склонах предгорий, 

напоминая таджикские поселения. Часто они вытягивались вдоль дорог или по берегам 

речек. 

   Методы строительства домов кыргызы перенимали у таджиков, узбеков и уйгуров. Об 

этом свидетельствовали характерные особенности первых кыргызских жилых построек. 

В технике строительства кыргызы использовали различные способы. Так, если в 

северных районах строили глинобитные дома способом трамбовки (сокмо), то на Иссык-

Куле, кроме того, часто возводили бревенчатые жилища. На юге традиционно для кладки 

стен применяли глиняные комья (гуаляк) или битую глину (пакса). На юго-западе широко 

был распространен способ каркасного строительства. Позже повсеместно стали возводить 

дома из самана — сырцового кирпича, при возможности использовался жженый кирпич. 

Традиционная одежда кыргызов лишь с небольшими изменениями сохранялась почти 

до самого перехода их к оседлости. 

   Перемены в образе жизни обусловили трансформацию стиля и кроя одежды. 

Проявляется это в том, что наруши лось единообразие в мужской и женской верхней 

одежде, во многом нивелировались различия и особенности одежды разных племен. 

Коренные изменения претерпели способы кроя, некоторые из которых исчезли совсем. 

На разнообразие формы одежды оказали влияние соседние оседлые народы — татары, 

узбеки, таджики, казахи. Однако изменения в одежде происходили в разных условиях и 

по-разному. В регионах, где превалировало занятие скотоводством, они были более 

консервативными. Как правило, на изготовление одежды здесь шли материалы 

домашнего производства: обработанные вручную шкуры домашних и диких животных, 

тонко сбитый из овечьей и верблюжьей шерсти войлок, ткани домашней выработки. 

Вместе с тем, все больше использовалось привозных товаров: кустарной ткани 

кашгарского и среднеазиатского производства, шелка, бархата, сукна. 

Фабричная ткань постепенно вытесняла аналоги ручного производства. Бедняки 

носили одежду из самой дешевой ткани (мата). Люди побогаче покупали готовую 

одежду, которая стоила в отдаленных регионах очень дорого. За свадебный парчовый 

чапан отдавали верблюда, за шелковый халат - двух баранов. 

Верхнюю одежду - тон шили в виде просторного халата, с большим запахом, 

воротником или без него. Воротник вы-делывался из мерлушки или меха. Края одежды 

обшивали черным сатином, бархатом или мерлушкой. Торжественную зимнюю шубу — 

ичик шили из шкур волка, рыси, выдры и снаружи покрывали добротной тканью. В 

северной и северовосточной части Кыргызстана носили кементаи (вид верхней одежды) 

из белого или серого войлока. Белый кементаи был признаком зажиточности, достатка. 

Его отделывали бархатной оторочкой и узорами. Широко был распространен среди 

кыргызов чепкен - просторная верхняя одежда с длинными рукавами, с воротником или 

без него в виде плаща, которая надевалась сверху одежды и защищала скотоводов, 

охотников, путешественников от дождя и снега. В теплое время года носили сшитый из 

плотной материи бешмант (вид приталенного кафтана). 

Верхнюю одежду мужчины подпоясывали ремнем (кур). Состоятельные кыргызы 

имели широкие кожаные пояса — кемеры с серебряными заклепками и бляхами. На 



поясе носили нож в ножнах, всякие принадлежности (для бритья, шила, огниво, оселок и 

т.д.). 

Большим разнообразием отличались головные уборы кыр-гызов. Повсеместно 

мужчины в XIX в. носили национальный головной убор из белого войлока - ак калпак. 

Летом или в домашней обстановке пожилые мужчины носили стеганый или просто 

сшитый из различного материала головной убор, напоминающий тюбетейку. На юге были 

популярны изготовляемые на продажу тюбетейки - топу (маргиланские, кокандские, 

андижанские, чустские). Распространенным головным убором кыргызов был тебетей. 

Верхняя часть его была выполнена в виде клиньев, а нижняя оторачивалась лисьим мехом 

или мерлушкой. Для отделки торжественных и праздничных тебетеев использовались 

меха куницы или выдры. 

Традиционной обувью кыргызов были сшитые из сыромятной кожи мягкие сапоги. 

Носили также обувь, сделанную из куска невыделанной колеи, собиравшейся вокруг ступ-

ни при помощи ремешков. 

Как и у мужчин, нательной одеждой женщин были прямое платье-рубаха и шаровары. 

Девушки и молодые женщины носили платья ярких цветов, но предпочтение отдавалось 

красному. 

Этнической особенностью одежды кыргызских замужних женщин была распашная 

юбка с широким поясом - белдемчи. Она придавала женщинам особую осанку и вместе с 

тем была приспособлена к кочевому образу жизни: удобна и в седле, и в домашнем 

обиходе. Обычно ее шили из черного бархата, затем украшали вышивкой из шелковых 

нитей, оторачивали мерлушкой. Однако белдемчи имела много вариантов в покрое, 

материале, вышивке. Белдемчи носили только замужние женщины. 

Головные уборы кыргызских женщин отличались своеобразием и сложностью. 

Традиционно девушки носили тебетей - шапку с высоким острым верхом. Верх тебетея 

шили из бархата различного цвета, низ оторачивали мехом, чаще всего выдры. Головной 

убор невесты шокуле (швкуле) представлял собой конусообразную высокую шапку, 

украшенную серебром, свисающими у висков бусами из кораллов и жемчуга, подвесками 

из монет. Иногда шокуле имел шлемооб-разную форму. 

Повсеместно основным головным убором кыргызских замужних женщин был элечек 

(илеки, келек), представлявший собой вид тюрбана. На голову одевали круглую шапочк и 

слой за слоем наматывали на нее легкую бе-КУ кань Элечек носили зимой и летом, даже 

занимаясь домашним хозяйством. Позднее элечек в повседневном быту был заменен 

платком, который в первое время тоже повязывали наподобие элечека. В зависимости от 

региона форма его имела некоторые особенности. 

Широкое распространение имели женские национальные украшения, дополнявшие 

костюм женщины и придававшие ему национальный колорит - серьги, кольца, браслеты, 

подвески для кос и т.п. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КЫРГЫЗОВ. 

С древнейших времен у кыргызов были развиты прикладные виды искусства. Их 

материальной базой служило домашнее производство, связанное с обработкой продукции 

животноводства, древесины, металлов и т.д. В нем участвовал каждый член семьи 

независимо от возраста: и старшие, и младшие. 



Появление и развитие различных ремесел было обусловлено не только практическими 

нуждами кочевого образа жизни. Значительную роль играли также внутренние духовные 

запросы, тяга народа к красоте, совершенству, стремление к удовлетворению 

эстетических потребностей, использованию всех возможностей для улучшения и 

украшения быта. Несмотря на тог что кочевой образ жизни в силу объективных причин 

ограничивал и сдерживал развитие отдельных видов прикладного творчества, многие 

предметы домашнего быта, утвари длительного пользования (внешние и внутренние 

конструкции юрты, ювелирные украшения, конная упряжь), а также элементы убранства 

юрты, женская, мужская одежда и т.д. отличались высоким уровнем художественного 

исполнения, разнообразием форм, оригинальностью орнамента и узоров, разноцветием 

красок и фантазией. 

Все, что производилось в условиях домашнего быта, использовалось в повседневной 

жизни. В сознании народа прикладное искусство выступало как неотъемлемый ее компо-

нент. Нередко художественная неповторимость, уникальность многих изделий не 

получала должной оценки: на первое место выдвигались прежде всего их практическая 

полезность и Удобство использования. 

Поэтому прикладное народное творчество кыргызов можно рассматривать только 

в русле развития общей культуры, в тесной связи с другими сферами духовной жизни 

народа. Искусство народных умельцев органично сплетено с устным поэтическим и 

музыкальным творчеством, они взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга. Это 

наглядно подтверждает наличие общих признаков, характеризующих особенности их 

развития - глубокое переплетение природного реалистического стиля, высокой 

художественности, богатой образности и мастерства. 

Секреты декоративно-прикладного искусства, его лучшие художественные традиции 

передавались из поколения в поколение, что способствовало его постоянному 

обновлению, развитию и совершенствованию. Наибольшего расцвета достигло народное 

прикладное творчество в XIX в. 

  Основными способами создания художественной выразительности изделий выступали 

цвет и орнамент, в которых ярко концентрировался духовный потенциал и талант наро-

да. Многовековой опыт народа выработал своеобразные нормы цветовой культуры и 

правила сочетания его с орнаментальной графикой. В результате на свет появились 

неповторимые по простоте, живописные по колориту сочетания в ширдаках, ала 

кийизах, различных тканых изделиях, ворсовых коврах, вышивках, плетеных 

орнаментированных циновках и др. Преобладающими цветами здесь были красный и 

синий. Краски имели, главным образом, растительную основу. 

Орнамент — ярчайшее художественное наследие, свидетельствующее о фантазии 

и творческом потенциале народа. Он отличался многообразием видов, причем, для 

каждого из них были характерны свои особенности, названия, время появления. 

Вместе с тем в нем присутствовали элементы, которые встречались и в орнаменте 

народов Средней Азии, Казахстана, Приволжья, Кавказа. Это еще раз свидетельство-

вало о глубоких этнических и культурных взаимосвязях кыргызов с народами 

указанных регионов.   

    Мотивы и стилистика узоров были самыми разнообразными. В их незатейливых 

очертаниях живая фантазия народа передала и моменты кочевого быта, и яркую, полную 

красок, жизнь окружающей человека природы, животного и растительного мира, и 
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историю народа. В них широко использовались элементы и колорит древнего орнамента, 

со хранившегося до сегодняшнего дня на многих современных изделиях. 

Важное место в декоративно-прикладном искусстве кыргызов занимало изготовление 

изделий из шерсти и войлока. Являясь одними из основных продуктов кочевого скотовод-

ческого хозяйства, шерсть и войлок были главной составляющей многих сфер жизни и 

быта народа: ворсовых ковров, национальных войлочных ковров - ширдаков и ала кийи-

зов, различных бытовых предметов — торб, сумок для хранения и перевозки продуктов, 

домашней утвари; конского снаряжения, внутреннего убранства юрты, а также одежды и 

т.д. 

Наиболее распространенными в народе был орнаментированный войлок с вкатанным 

узором - ала кийиз. Для его изготовления в рыхлую войлочную основу черного, серого 

или белого цвета укладывались куски окрашенной шерсти, которые после укатывания и 

трамбования вминались в нее очень плотно, образуя крупный, несложный, но выразитель-

ный орнамент. Обычно ала кийиз был неярким, часто нейтральным по цвету. 

Другим распространенным типом войлочного ковра был ширдак. Он выполнялся в 

мозаично-аппликационной технике: из одинаковых по размеру и окрашенных в 

контрастные цвета сложенных вместе парных кусков войлока вырезался узор. Затем 

узоры сшивались таким образом, чтобы одновременно узором и фоном служили 

одинаковые по цвету части. В отличие от ала кийизов цветовое решение ширдаков стро-

илось на экспрессивном контрасте двух цветов, чаще всего красного и синего, белого и 

коричневого и др. 

Традиции изготовления орнаментированных изделий из войлока очень глубоки. Со 

временем они обогащались, в них привносились новые элементы. Несмотря на то, что 

многие мотивы декоративных узоров схожи с узорами других народов Средней Азии и 

Казахстана, кыргызская орнаменталис-тика имела вполне самостоятельный и самобытный 

характер, обладала своими национальными особенностями. Она сумела сохранить свой 

национальный колорит, неповторимый стиль, художественное своеобразие. 

Популярным и массовым видом рукоделия кыргызских женщин была вышивка. Одним из 

самых характерных образцов вышивального искусства являлся настенный ковер — туш 

кийиз. Он имел прямоугольную форму. Его центральное поле, выполненное из бархатной 

или шелковой ткани, сверху и по бокам обрамляла широкая кайма, заполненная богатой и 

сложной вышивкой. Орнамент вышивался шерстяными или шелковыми нитками по 

шерстяному сукну, черному и вишневому бархату, шелку и другим тканям. Под искусной 

рукой вышивальщицы - саймачи оживали самые разные мотивы: в виде шахматной 

клетки — чымын канат, волнообразного стебля с листьями — кыял, трехпалого птичьего 

следа - карга тырмак, зигзага - ийрек, рогообразных завитков и отростков - кочкор муйуз 

(муйуз) и т.д. 

Кроме декоративных туш кийизов, вышивкой украшались хозяйственные 

принадлежности - торбы, сумки и другие предметы бытового назначения. Нередко 

основой для вышивки служили также войлок, кожа и замша. Вышивка занимала большое 

место в отделке национальной одежды. 

Оригинальным видом декоративно-прикладного искусства кыргызов являлось 

изготовление из стеблей тростника-чия орнаментированных циновок, имевших 

многофункциональное назначение. Их стелили под войлочные ковры, чтобы сберечь от 



сырости и порчи, использовали в качестве дополнительных утепляющих элементов юрты, 

ширм-перегородок, а также своеобразной пресс-формы при изготовлении ширдаков и т.д. 

В силу кочевых условий жизни кыргызов в их быту большое место занимали изделия 

из кожи - различная посуда, сосуды, конская сбруя, сундучки, футляры и т.д., которые 

нередко отличались неповторимостью форм и отделки. При украшении кожаных изделий 

применялись различные способы нанесения узоров - выдавливание с внутренней и внеш-

ней стороны, горячее тиснение, а также отделка металлом (серебро, золото, медь). 

Традиционным было ремесло ювелиров и мастеров по металлу. Народные мастера 

применяли самые разнообразные виды обработки металла: насечка по серебру, чеканка, 

штамповка, ажурная резьба, зернь и т.д. Особенно ценились в народе украшения и 

изделия из серебра - кольца, серьги, браслеты, накосные подвески, пуговицы и застежки. 

Не менее богатым был опыт резьбы по дереву. Декоративной резьбой украшали 

конструктивные части юрты, сундуки, деревянную кухонную утварь, музыкальные 

инструменты, отдельные предметы конного снаряжения. Иногда резьба .сочеталась с 

росписью, что придавало изделиям особую выразительность. Таким образом, 

декоративно-прикладное искусство кыргызского народа, являясь неотделимой частью 

национальной культуры, отражало его менталитет, духовный мир, художественное 

видение и историко-этнические связи с другими народами. 

    Задание на дом: 

1. Что такое материальная культура? 

2. Как называлось одежда мужчин и женщин в зависимости от их возраста? 

3. Расскажите о женских украшениях: из чего их делали, перечислите 

наименование? 

4. Какие виды декоративно – прикладного исскуство были развиты в 

Кыргызстане? 

 

 10. Тема:  “Кыргызстан  в  составе  Российской  империи” 

План изучения новой темы: 

1. Туркестан  как  колониальный  объект  России  (сер. XIX в.). 

2. Политическая  ситуация  в  Кыргызстане  и  кыргызско-русские  отношения  (вторая   

    половина  XVIII-сер.XIX вв.). 

 

ТУРКЕСТАН КАК КОЛОНИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ РОССИИ (сер. XIX в.). 

        Активизация экспансии России в Центральную Азию в •середине-ХТХ в. была 

обусловлена "целым-рядом экономических и политических причин. Стимулирующим 

фактором были предпринимаемые соседними восточными странами и Британской 

империей попытки захватить Туркестан, в том числе и Кыргызстан. "Понимая важное 

политико-стратегическое значение Туркестана, Россия прикладывала все усилия, чтобы 

опередить другие страны, особенно Британию, и самой утвердиться в регионе. В 

сложившейся к 30-60 гг. XIX в. международной обстановке планы России завладеть 

Туркестаном имели прежде всего политическую подоплеку, т. к. для нее в то время 

торговля с Туркестаном не представляла большой выгоды. Вплоть до конца XIX в. объем 

вывозимых из Туркестана товаров намного превышал обратные поступления из России. 



Следовательно, как рынок сбыта и источник сырья Туркестан представлял для России в то 

время второстепенный интерес. Расширение границ России, начатое еще в средние века, 

шло за счет присоединения все новых и новых территорий, укрепляемых строительством 

приграничных крепостей. В результате продвижения в вос-точ-ном направлении к концу 

XVIII в. были сформированы Оренбургский и Сибирский ареалы. В казахских степях 

образовались обширные русифицированные вклинивания, окруженные цепочками 

крепостей. 

   Для овладения пространствами Сыр-Дарьинского и Чуйс-кого междуречий Российское 

правительство в 30-х гг. XIX в. разработало предварительный план подчинения Жети-Суу 

(Семиречья). В этом плане было детально рассмотрено политическое и экономическое 

значение присоединения Жети-Суу и высказывалась идея, что в случае успешной 

реализации намечаемых мер для России откроются широкие перспективы 

проникновения в Азию, вплоть до Индии. Вместе с тем политику продвижения в 

Центральную Азию русское правительство осуществляло- весьма осторожна. В этом 

сложном международном вопросе, известном на Евразийском континенте как "восточный 

вопрос", противостояли прямые интересы России и Англии. Неуклонное продвижение 

России через сибирские и казахские просторы на юг всерьез беспокоило Англию. 

Поэтому она активизировала свою колониальную экспансию в Афганистан и 

Центральную Азию, наводнила их агентами и одновременно через Южный Кавказ начала 

широкую поставку в Туркестан своих товаров. Очень скоро в торговой конкуренции её 

преимущества стали очевидны, а Россия начала один за другим терять восточные рынки. 

Чтобы успешно противостоять английской торговле, у России было два выхода. Во-

первых, продолжить расширять границы империи; во-вторых, развивать политические 

взаимоотношения с центральноазиатскими ханами. В этих целях русское правительство 

начало интенсивно направлять своих послов в страны Центральной Азии. Это не осталось 

без внимания Англии, которая, будоража и отвлекая международное общественное 

внимание "Российской угрозой Индии", под предлогом "защиты собственных интересов" 

весной 1839 г. вторглась в Афганистан. Однако вспыхнувшее там антиколонизаторское 

восстание осенью 1840 г. привело к выдворению англичан из страны. В свою очередь 

вторжение Англии в Афганистан активизировало и Россию. С соизволения Николая I 

губернатор Оренбурга В.А. Перовский во главе 5 тыс. солдат зимой 1839 г. предпринял 

поход на Хиву. Но спешно организованная экспедиция, потеряв в зимнюю стужу более 

половины состава, была вынуждена вернуться, не достигнув даже ее границ. 

Англия после неудачных военных действий в Центральной Азии переключилась на 

активное углубление торговых взаимоотношений, стремясь таким образом упрочить свое 

влияние в регионе. 

В 1846 г. Россия добилась признания казахским Улуу жузом её протектората. К 1847 г. 

по нижнему течению Сыр-Дарьи было построено три крепости, в Жети-Суу воздвигнута 

крепость Копал (совр. город Талдыкоргон). Это обострило русско-кокандские отношения. 

Кокандский минбаши Мусул-манкул усилил притеснения казахских аулов и порвал все 

связи с Россией. 

Русские же власти задались целью постепенно продвинуться в районы Северного 

Кыргызстана, лежащие на торговом пути между Россией и Кашгаром. В результате 

предпринятых против Коканда действий в 1853 г. была взята крепость Ак-Мечит (Ак-

Мечеть), расположенная по нижнему течению Сыр-Дарьи. А в 1854 г. на берегу речки 

Алматинки было заложено укрепление Верный (совр. город Ал маты). В нем был 



расположен гарнизон и находился пристав, осуществлявший надзор за Улуу жузом. Это 

укрепление встало на главном пути, ведущем из Коканда в Казахстан. 

Во время Крымской войны, и особенно после поражения в ней, Россия утратила 

активность в своей внешней политике в Европе. Но неослабевающая экспансивная 

деятельность Англии в Центральной Азии и необходимость расширения внешних рынков 

для развивающейся капиталистической экономики неуклонно обращали взоры России к 

Туркестану. Со второй половины 1850-х гг. российское правительство изменило методы 

своего проникновения в этот регион: вместо прямого вооруженного вмешательства оно 

перешло к широкому политико-экономическому изучению Туркестана. Для поиска путей 

нейтрализации влияния Англии в Центральной Азии Россия в 1858 г. направила в этот 

регион три миссии: научную экспедицию Н.В. Ханкова в Герат и Восточный Иран; 

дипломатическую делегацию Н.П. Игнатьева в Хиву и Бухару; разведывательный поход 

Ч.Ч. Валиханова в Кашгар. Эти экспедиции представили русскому правительству 

обширные материалы о странах и народах Центральной Азии, их истории, культуре, 

нравах и обычаях, что послужило источником ценнейших сведений для осуществления 

русской колонизации этого края в последующие годы. Наряду с этим было выявлено 

наличие широких планов Англии по захвату Туркестана. 

В результате этих миссий отношения России с централь-ноазиатскими ханствами 

несколько улучшились. Русские купцы начали ездить в Бухару. Бухарцы посещали 

Оренбургские, Нижегородские ярмарки, оживилась взаимная торговля. Однако русско-

кокандские отношения оставались напряженными. 

Начиная, с 1860 г., мнения военных деятелей, отдельных промышленников и 

торговых предпринимателей начинают склоняться к тому, что России необходимо в 

Центральной Азии переходить к более активной политике. В декабре 1863 г. Александр 

II дает высочайшее одобрение на переход России к активным акциям в Туркестане. 

Таким образом, начиная с 1864 г., присоединение Туркестана Россией переходит из пас-

сивной фазы изучения к активным военным действиям. 

Среди причин, обусловивших изменение в 1863—1864 гг. тактики российского 

правительства по отношению к Туркестану, можно выделить две политико-

стратегические и эко: номические группы. Вместе с тем, эти причины не были про-

тивопоставлены друг другу, поэтому их необходимо рассматривать в диалектическом 

единстве. 

В борьбе с Англией за лидерство в Центральной Азии приоритетное значение имели 

политико-стратегические мотивы. Дело в том, что, хотя крепостное право в России юри-

дически было отменено еще в 1861 г., на деле страна перешла к капиталистическим 

отношениям только в 1890-х гг. Поэтому в 1860-х гг. торгово-экономические интересы 

России в Азии еще не стали одним из основных стимулирующих факторов. Однако 

превалирование политико-стратегических интересов не уменьшило значения скрытых 

экономических причин внедрения России в Туркестан. Как показал последующий ход 

событий, эти причины закономерно дали о себе знать лишь с установлением 

капиталистических отношений во внутренних районах России и после завершения 

присоединения Центральной Азии в 1880-х гг. Роль экономических факторов 

становилась все более очевидной в соответствии с темпами развития в России 

капиталистических отношений и вытекающих из этого интересов буржуазии. 



Обобщая сказанное, необходимо отметить следующее. Туркестан стал объектом 

колониальных устремлений России в силу сложных переплетений политико-

экономических интересов, в которых превалирующее значение имели политические 

мотивы. В русско-английском колониальном противоборстве эти интересы принимали 

различные формы и лозунги, не меняя своей основной сути. 

Хотя овладение Центральной Азией было основной целью России в этом регионе, она 

не имела конкретного долгосрочного плана по ее осуществлению. Этим; видимо, объяс-

няются не* всегда логичные действия в.контексте принимаемых в зависимости от 

обстоятельств решений. 

   В превращении Туркестана в объект русской колониали-зации важную роль играли 

причины, обусловленные отменой в России крепостного права. -Одной из них было 

резкое возрастание недовольства крестьян, оставшихся после рефор мы 1861 г. без земли. 

Переселение крестьян из центральных губерний России должно было послужить 

созданию опоры царизма в Туркестане - широкого слоя русских крестьян. Подчинение 

Туркестана Россией позволило бы прекратить кровавые распри кочевых племен. Через 

Казахстан и Кыргызстан для России открывался прямой торговый путь в Афганистан, 

Индию и Китай. 

Таким образом, Туркестан как средоточие политико-экономических интересов, в 

которых превалировали политические, стал в 30-60-е гг. XIX в. одним из главных 

объектов русской колонизации. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

И КЫРГЫЗСКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ (вторая половина XVIII — сер. XIX вв). 

   К началу присоединения Кыргызстана Россией главенствующим фактором 

общественных отношений кыргызов был патриархально-феодальный строй. Учитывая 

исторические условия, сложившиеся в конце XVIII - середине XIX вв., этот период можно 

рассматривать как определяющий этап формирования предпосылок, обусловивших 

присоединение Кыргызстана Россией. 

Во второй половине XVIII в. кыргызское сообщество претерпело сложные процессы. В 

силу пережитков воинствующего средневековья, выражавшихся в непрерывных междо-

усобных столкновениях, и дестабилизирующих внешнеполитических событий кыргыз-

ский народ еще не сформировал своей единой государственности. В этот период кыргыз-

ские племена в соответствии с географическими условиями жили под влиянием 

нескольких политических объединений. 

Южные племена кыргызов (группа внутренних адигине, мундуз, басыз, кушчу, саруу, 

багыш, жедигер, саяк и др.) вместе с исконными соседями по Ферганской долине - узбе-

ками, кыпчаками, таджиками - активно участвовали в создании Кокандского ханства 

(1709 г.) и в управлении им (Акбото-бий, Кубат-бий, Ажы-бий и др.). В связи с оконча-

тельным объединением в последней четверти XVIII в. Ферганского региона, Памира, 

Горного Бадахшана, Оро-Тюбе, Джизака и Ходжента в Кокандское государство, 

проживавшие там кыргызы стали составной частью его населения. 

Северная часть Кыргызстана в это время была под властью суверенных манапов - 

родовых предводителей, традиционно осуществлявших разобщенную политику 

правления. В 1775-1776 гг. в результате вторжения хана Аблая в Талас, Чуй и Иссык-Куль 

северные племена кыргызов до 1781 г. (до смерти хана Аблая) были в вассальной 



зависимости от казахского султана, но затем в 1780-1830 гг. существовали как 

независимые феодальные образования. Это был конгло- ' мерат племен: в Таласе - кушчу, 

саруу, кытаев, мундузов; в Чуе и Суусамыре - солто, саяков; в верховьях Чуя, Кочкоре и 

Жумгале - сарыбагышей, саяков; на западном и северозападном побережье Иссык-Куля и 

в его предгорьях - бугу, саяков; в Нарыне, Тогуз-Торо, Кетмен-Тюбе - сарыбагышей, 

саяков, чериков, карабагышей и др.; в Восточном Туркестане - вкрапления саяков, 

чонбагышей, доолосов, солто, сар-тов, тейитов, найманов, кыпчаков, бугу, чериков, 

нойгутов, иначе говоря, - нчкиликов, левого и правого крыла кыргызских племен. 

В этом разрезе времени в Северном Кыргызстане правили: от сарыбагышей - Тынай, 

Атаке, Эсенгул, Ормон; от бугу - Карга, Бийназар, Менмурат, Боромбай и др.; от солто - 

Тулеберди, Жайыл, Канай, Жангарач; от саяков - Са-дыр-хан, Жанболот, Качыке, 

Тайлак; от саруу - Бердике, Туума-бий; от кушчу - Жетим-бий; от мундузов - Тыныбек 

и др. 

Политическая разобщенность кыргызских племен в конце XVIII в. не давала 

возможности осуществлять им единую внешнюю политику. Из-за непримиримых 

внутриплеменных разногласий среди северных кыргызов над ними постоянно висела 

угроза со стороны внешних врагов. Это и попытки китайских захватчиков установить 

свою гегемонию над племенами кыргызов после разгрома Циньской империей госу-

дарства ойротов в 1758-1760 гг., и диверсии казахских султанов против северных 

кыргызских родов (1760 г.), и поход хана Аблая (1775-1776 гг.). В конце XVIII в. северных 

кыргызов начало теснить и Кокандское ханство. 

Такая обстановка подтолкнула некоторых кыргызских биев обратить взоры к 

Российской империи. Они понимали, что, только установив отношения с Россией и 

заручившись ее поддержкой, смогут сохранить свою власть и политическую 

самостоятельность. 

   Первоначально попытки установить политические отно шения с Россией предпринял 

Атаке-баатыр, бий рода сары-багыш, занимавшего предгорья Чуя. Атаке-баатыр был нео-

рдинарной личностью своего времени. Мудрый, дальновидный и многоопытный человек, 

он имел в народе большой авторитет. Он был уверен, что только прочные связи с Россией 

помогут его народу сохранить самостоятельность. От имени подвластных ему кыргызов 

Атаке-баатыр отправил в столицу России - Санкт-Петербург посольство. 

В первое посольство были выбраны Абдырахман Куча-ков и Шергазы. Настоящее имя 

Абдырахмана было Кары-ганбай. Он родился в 1739 г. в семье аксуйского кыргыза 

Алкучака Буйнакова. Абдырахман происходил из кыргызов, живших в первой половине 

XVIII в. в окрестностях Намангана. Около 200 семей этих кыргызов после разгрома 

Джунгарии Циньской империей вместе с ойротами бежали в Сибирь и приняли русское 

подданство. Позднее они жили в Астраханской губернии. В 1770 г. А. Кучаков с 

подвластными ему кыргызами возвратился на прежнюю родину - в Ак-Суу, а в 1780 г. 

стал служить Атаке-баатыру, поселившись со своими людьми в окрестностях Чуя и 

Кемина. 

Поэтому не случайно Атаке-баатыр назначил в первое кыргыз-ское посольство в 

Россию именно Абдырахмана, как человека, много повидавшего, жившего в России, 

знающего язык и нравы ее жителей. Есть сведения, что второй посол -Шергазы - был 

доверенным человеком бия. 



Прибывшее в Омск 23 августа 1785 г. кыргызское посольство передало генерал-

губернатору Сибири письма Ата-ке-баатыра, одно из которых было адресовано самой 

Екатерине II. Царице были подарены один раб, шкуры трех барсов и пяти рысей, а 

генерал-губернатору - два скакуна. 

Посольству было поручено заручиться поддержкой России,  а также изменить 

караванные маршруты, идущие в Россию из Центральной Азии и Туркестана, таким 

образом, чтобы они проходили через Кыргызстан. Кыргызскую деле 

гацию, прибывшую в Петербург 29 декабря 1785 г., Екатерина II приняла лишь 15 

марта 1786 г. Высочайшая аудиенция, наконец, состоялась. Но в связи с болезнью 

главы делегации посольство тронулось в обратный путь только 14 сентября 1788 г.

 Первые посольства кыргызов России преодолевая щественные трудности, 

успешно выполнили свои задачи. И хотя постоянные связи еще не установились, 

первый шаг в формировании последующих дипломатических отношений иже был 

сделан. 

Сведений о взаимосвязях кыргызов с Россией с 1790 по 1813 г. в исторических 

источниках нет. Толчком к новому оживлению кыргызско-русских взаимоотношений 

послужило усиление угрозы агрессии Кокандского ханства по отношению к северным 

кыргызам. Начали проявлять заинтересованность в установлении более тесных контактов 

с кыргызами и русские власти. С разведывательными целями в район Иссык-Куля в 1811, 

1812, 1813 гг. были посланы несколько русских караванов. Обязательства по обеспечению 

сохранности караванов в пути до границ Китая взяли на себя бии рода бугу. 

Поздней осенью 1813 г. от иссыккульских кыргызов в Семипалатинск прибыло 

посольство во главе с Качыбеком — сыном Шералы-бия и Жакыпбеком - сыном 

Ниязбека-бия. Их принял генерал-губернатор Западной Сибири Г.И. Глазе-нап и, заверив 

в лояльности русского правительства к кыргызам, обещал всяческую поддержку. 

Кыргызским послам были пожалованы чины капитанов русской армии, вручены именные 

сабли и другие ценные подарки, а также официальное письмо кыргызским биям от 

русских властей. 

С этого времени политические и торгово-экономические кыргызско-русские связи 

начали развиваться стабильно. Осенью 1825 г. на берегу реки Жыргалан бии рода бугу 

съехались на курултай для обсуждения вопроса - чье принять подданство: России или 

Коканда. Так как сторонников русской ориентации на курултае по сравнению с 

прококандс-кой группировкой оказалось подавляющее большинство, было принято 

решение о присоединении к России. 

В итоге установившихся в 1813-1825 гг. взаимоотношений между Россией и 

кыргызами Иссык-Куля последние взяли на себя следующие обязательства: 

обеспечивать свободную и беспошлинную торговлю русским купцам в Иссык-Кульской 

котловине; сопровождать их в пути от казахов Орто жуза и Улуу жуза до городов 

Восточного Туркестана; охранять караваны от разбойных нападений, а если такое слу-

чится, информировать администрацию Западно-Сибирского генерал-губернаторства, кто 

это сделал. 

Таким образом, стремление крупной феодальной знати Иссык-Куля войти под 

покровительство России привело к установлению первоначальных дипломатических 

отношений кыргызов с русскими. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАВ 1840-1850 гг., ПРИЗНАНИЕ  

ПРИИССЫККУЛЬСКИМИ КЫРГЫЗАМИ РУССКОГО ПОДДАНСТВА. 

В 40-х гг. XIX в. политическая ситуация в Северном Кыргызстане в известной мере 

определилась. Стала очевидной тенденция к политической консолидации некоторых 

племен и в то же время к сепаратизму в рамках родовых образований. 

Противовесом деятельности сарыбагышского манапа Ормона Ниязбек уулу к 

политическому объединению в ареале Северного Кыргызстана были стремления родовой 

знати к удельной самостоятельности. Например, на провозглашение Ормона ханом 

иссыккульские кыргызы ответили выдвижением Боронбая Бекмурат уулу главой рода 

бугу. 

Противостояние родовой знати сарыбагышей и бугу дало знать о себе и во 

внешнеполитических взаимоотношениях. Бугинские манапы не поддерживали 

устремления Ормон-хана к самостоятельной консолидации. В результате русская ад-

министрация проводила более тесные отношения с кыргызами бугинцами и одними из 

первых включила их в свой протекторат. 

Многолетнее противостояние биев-манапов родов сары-багыш и бугу привело в 50-х 

гг. XIX в. к открытому столкновению. Ормон-хан, ведя против бугинцев военные 

действия, хотел подчинить кыргызов Иссык-Куля создаваемому им ханству. Кроме того, 

Ормону не нравилось своевольное сближение иссыккульских кыргызов с Россией. 

В 1854 г. Ормон в одной из схваток был захвачен в плен и убит. Мстя за смерть хана, 

сарыбагышы под предводительством воеводы Торокельды-баатыра и сына Ормона 

Уметаалы неоднократно организовывали набеги на бугинцев. Спасаясь от преследований, 

несколько айылов бугу во главе с Боромбаем были вынуждены отступить в сторону 

Каркыра и Текеса. 

   Чтобы избежать истребления в это смутное время, главный манап рода бугу Боронбай 

пришел к решению принять подданство России. 26 сентября 1854 г. было снаряжено по-

сольство бугинцев во главе с манапом Качыбеком Шерали-ном в г. Омск - центр 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства. 17 января 1855 г. в Омске Качыбек 

Шералин в ка честве доверенного и полномочного посла от своего народа на Коране 

дал клятву о переходе в протекторат России. 

Официальное присоединение иссыккульских кыргызов к России - важный этап в 

истории кыргызов. После этого события противостояние между сарыбагышами и бугу 

пошло на спад. Тем не менее, столкновения между двумя родами продолжались плоть до 

полного присоединения в 1868 г. Северного Кыргызстана к России. 

ПРИНЯТИЕ   ЧУЙСКИМИ И  ТАЛАССКИМИ КЫРГЫЗАМИ  

 РУССКОГО  ПОДДАНСТВА. 

В 60-е гг. XIX в. противостояние между Кокандским ханством и Россией в Жети-Суу, 

в том числе и Чуйской долине, стало очевидным. В отличие от южных кыргызов, 

северные кыргызы в политической жизни Кокандского ханства были пассивными 

наблюдателями. В 1860-1862 гг. манапы ответвления тынай из рода сарыбагыш 

предприняли попытки активного участия в политике ханства, однако из-за недостаточной 

ориентации в политических процессах были вынуждены их прекратить. К тому же 

беспрестанно меняющиеся ставленники на трон не внушали особого доверия. 



В начале 60-х гг. царское правительство решило окончательно завершить 

присоединение к России кыргызских родов чуйских предгорий, но для этого русским 

войскам необходимо было покорить крепости Коканда, расположенные в долине. Хан 

Коканда знал об этих намерениях и предпринял меры противодействия, стянув в Чуй 

отряды сарбазов. Во время противостояния кокандцев с русскими чуйс-кие кыргызы 

заняли нейтральную позицию, многие перекочевали в глубь гор, на джайлоо. Царские 

войска под командованием Циммермана 23 августа 1860 г. вышли из Верного, 26 августа 

захватили крепость Токмок и 28 августа полностью разрушили ее. Сто сарбазов из 

крепости были взяты в плен. В тот же день на место действия прибыл отряд казаков во 

главе с А. Колпаковским. На следующий день объединенное войско вышло в направлении 

Пишпека. 31 августа была взята и эта крепость. Большую часть ее разрушили, 627 

сарбазов во главе с Атабеком-датка и Али-шером-датка сдались. 

Через год Мала-хан для восстановления своей власти в Пишпеке и Токмоке направляет 

войско во главе с Канаат-Ша и Алымбеком-датка. 

Стычки между русскими войсками и кокандцами завершились сражением, которое 

произошло 20 октября 1861 г. у пикета Узун-Агач в распадине Кара-Кастек. Известный 

Алым-бек-датка со своим отрядом в этой битве не участвовал. В ходе военных действий 

русские войска под командованием А.Г. Колпаковского нанесли кокандцам значительные 

потери и заставили их отступить. В бою с русскими войсками геройски сражался отряд 

кыргызских джигитов под началом Шабдана Жантай уулу. 

Вскоре после сражения при Узун-Агаче, в 1862 г. видный тынайский манап Жантай 

Карабек уулу посетил Верный, где заявил о вхождении кеминских кыргызов Чуйской 

долины в протекторат России. С этого времени Жантай и его сын Шабдан перешли на 

службу к русским властям. После смерти хана Ормона Жантай стал признанным главой 

сары-багышских манапов. В 1867 г. ему был пожалован чин полковника и вручена 

золотая медаль. 

Летом 1862 г. Байтик Канай уулу - видный манап рода солто, населявшего Чуйскую 

долину от Пишпека до Таласа, начал борьбу против кокандского акима Рахматуллы. Бай-

тик-баатыр заманил Рахматуллу на той и убил. После этого кыргызы несколько дней 

безуспешно осаждали крепость Пишпек. Видя тщетность своих попыток, Байтик послал 

младшего брата Сатылгана в Верный к А. Г. Колпаковскому за помощью. Давно 

готовившийся к окончательному присоединению Северного Кыргызстана к России, 

командующий русскими войсками немедленно отдал приказ к выступлению и 13 октября 

прибыл с войсками к крепости Пишпек. В результате совместных действий русских войск 

и отряда кыргызов, возглавляемого Байтиком, 24 октября крепость была взята и за два 

дня разрушена. 

Позднее Байтик-баатыр со своими 200 джигитами вместе с русским войсками 

принимал непосредственное участие во взятии кокандских крепостей Мерке, Аулие-Ата, 

Чимкент и др. 

Переселившиеся в Талас кыргызы покорились России лишь в 1865 г. Вслед за ними 

власть русских признали и коренные жители Таласа - роды саруу и кушчу. 

Таким образом, присоединение чуйских и таласских кыргызов к России проходило как 

в добровольном порядке, так и насильственным путем. 

ПРИЗНАНИЕ  ПРОТЕКТОРАТА  РОССИИ  



КЫРГЫЗАМИ  ТЕНИР-ТОО. 

    До присоединения к России часть кыргызов Тенир-Тоо была под властью Коканд-ского 

ханства, которое периодически взимало с них дань, другая часть - контактировала с 

Кашгаром, находившимся под влиянием маньчжуро-циньс-. кого правления Китая. 

Русские власти придавали большое значение распространению своего влияния на этот 

регион Кыргызстана. Это было обусловлено тем, что русские купцы торговали с 

Кашгаром через Кокандское ханство и через Кульджу со стороны Верного. 

Присоединение Тенир-Тоо открывало русским прямой торговый путь в Восточный Турке-

стан и Кашгар. 

Весной 1863 г. был организован так называемый "Каш-гарский отряд" под 

командованием капитана генштаба Проценко. Отряд выступил в направлении 

Центрального Тенир-Тоо и 3 мая прибыл в Джумгальскую долину. Охранявшие 

небольшое укрепление 56 кокандских сарбазов не оказали сопротивления и поспешно 

бежали. Отряд Проценко через джайлоо Сон-Куль подступил к крепости Куртка. И здесь 

кокандцы заблаговерно отступили, не принимая боя. 

Присоединение кыргызов Тенир-Тоо к России, как и других регионов Северного 

Кыргызстана, проходило в противоречивых и сложных социально-политических 

условиях. Если некоторые манапы сами обращались к русским властям за 

покровительством, то другие занимали выжидательную позицию, а часть из них даже 

оказывала вооруженное сопротивление. Например, в июле 1863 г. манап Осмон Тайлак 

уулу поднялся на открытую вооруженную борьбу против русских войск. Со своими 

джигитами Осмон взял в окружение небольшое подразделение майора Г. Зряжского. 

Вмешательство Шабдана Жантай уулу, имевшего в то время чин капитана; спасло 

русский отряд от расправы. Сам Осмон нашел убежище в Восточном Туркестане. Только 

в 1868 г. он вернулся на свои земли, приведя 3 тыс. подвластных ему семей в русское 

подданство. 

Открыто боролся с русским засильем крупный сарыба-гышский манап Уметаалы Ормон 

уулу. Громя отдельные отряды русских войск, он 19 июня 1863 г. близ крепости Куртка в 

урочище Эки-Чат напал на подразделение подпоручика Зубарева, насчитывавшее около 

40 солдат. Только по доспевшая через два дня помощь помешала джигитам Умета-алы 

разбить этот отряд. После неудачного столкновения в Ак-Талаа Уметаалы Ормон уулу, 

надеясь получить кашгарс-кое подданство, перебрался в Восточный Туркестан. Однако 

местный правитель Жакып-бек на просьбу Уметаалы о покровительстве ответил отказом. 

Большое значение в реализации стратегических планов присоединения Тенир-Тоо 

имело вхождение в протекторат России кыргызского рода черик. Род занимал 

территорию от реки Нарын до гор Куйко-Турпан на юге, берега реки Как-шаал и далее 

через долины Ат-Баши, Арпа, Аксай вплоть до Кашгара. Черики платили дань и 

Коканскому ханству, и пинь-маньчжурским правителям, а позднее и наместнику Кашгара 

Жакып-беку, находясь таким образом под тройным гнетом. Видя выход из создавшейся 

сложной ситуации в присоединении к России весной 1863 г. бии рода черик, насчи-

тывавшего 6 тыс. юрт, во главе с именитым манапом Турдумамбетом Тоймат уулу 

направили письмо "белому царю" через губернатора округа Ала-Тоо Колпаковского. 

Император дал знать, что просьба чериков о русском подданстве удовлетворена. 

Осенью 1863 г. послы чериков прибыли в Омск и присягнули на верность русским 

властям. Ко времени основания в 1868 г. Нарынской крепости большая часть чериков 



относилась к округу Ала-Тоо, остальные находились под покровительством наместника 

Кашгара Жакып-бека. Позже, после ликвидации его государства в 1877г., эта часть 

чериков перешла под власть императора Китая. С принятием большей частью чериков 

русского подданства занимаемая ими обширная территория вошла в состав Кыргызстана. 

В 1864—1865 гг. в состав России были включены проживавшие в верховьях Нарына 

бугинцы-тынымсейиты, а также саяки, занимавшие окрестности Кочкора, Жумгала, Кет-

мен-Тюбе. Однако сарыбагыши, которыми правил Уметаалы, вплоть до 1867 г. 

продолжали оказывать сопротивление русским властям. И, только поняв бесполезность 

борьбы, Уметаалы подчинился. 

После возведения в 1808 г. русских крепостей в Нарыне и Караколе и установления в 

них постоянных гарнизонов власть России в северном регионе Кыргызстана приобрела 

реальные очертания. 

11 июля 1867 г. было образовано Туркестанское генерал губернаторство, состоящее из 

Сыр-Дарьинской и Семиреченской (Жети-Суу) областей. С учетом стратегического 

значения нового административно-территориального образования оно было отнесено в 

ведение военного министерства. Таким образом, были заложены основы колониального 

аппарата для военного и гражданского управления Туркестаном, в составе которого 

оказался и Кыргызстан. Вместе с организацией административного управления русское 

правительство начало проводить политику по созданию в новых владениях военно-

политической и социальной опоры царизма путем укоренения на местах русских пересе-

ленцев. В 1867 г. в Караколе (Иссык-Куль) и Токмоке (Чуй) были организованы 

переселенческие пункты, куда вскоре начали прибывать русские крестьяне. 

В отличие от первоначального этапа внедрения России в Центральную Азию (1855-

1863 гг.) ее фактическая власть в Кыргызстане была установлена только в 1863-1868 гг. 

Присоединение Россией северных кыргызов в течение 1863— 1868 гг. было завершено 

окончательным утверждением Российского правления. 

           Закрепление:   

1. Почему кыргызы не могли создать единое государство? 

2. Кто считался их внешними врагами? 

3. Что вы узнали о Атаке-батыре? 

 

 11. Тема:  “ Колониальная  политика  царизма. Национальная освободительная 

борьба кыргызского  народа”. 

План изучения новой темы: 

1. Колониальная  политика  царизма. 

2. Андижанское  восстание. 

3. Восстание  1916 года. 

 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА. 

   На вновь присоединенных территориях Россия планомерно насаждала свою 

политическую систему управления. В Северном Кыргызстане эта реформа была начата 

тотчас после присоединения к России, т.е. уже в 60-е гг. XIX столетия. Кыргызские роды, 

признавшие протекторат России, были определены в округ Ала-Тоо Семипалатинской 



области, подчиненной Западно-Сибирскому генерал-губернаторству. В феврале 1865 г. 

была образована Туркестанская область, обширная территория, включающая в себя 

земли от Аральского моря до озера Иссык-Куль. В нее вошли долины Таласа, Кетмен-

Тюбе, Чуя, Иссык-Куля, а позднее и Центрального Тенир-Тоо. Первым военным 

губернатором Туркестана стал генерал М.Г. Черняев, осуществлявший военную и 

гражданскую власть. 

В 1867 г. область была преобразована в Туркестанское генерал-губернаторство, 

разделенное на две области -Сыр-Дарьинскую (административный центр - Ташкент) и 

Семиреченскую (административный центр - Верный). Области делились на уезды. В свою 

очередь, уезды делились на волости, которым подчинялись айылы. Волости насчитывали 

2-3 тыс. дворов (юрт), айылы - 1-2 сотни. Главы волостей - болуши (волостные) 

избирались на во-лостных съездах,  а главы айылов - старчыны {старшины) выбирались 

на аиыльных сходках. Наместником новой области, как было Уже сказано, стал генерал 

М.Д. Скобелев. Начиная с 1886 г., вступило в  силу Положение "Об управлении 

Туркестанским краем", и Туркестанское генерал-губернаторство было переименовано в 

Туркестанский край, в который вошли ю Самаркандская, Сыр-Дарьинская и Ферганская 

области. Семиреченскую область в 1882 г. включили в Степное генерал-губернаторство, 

затем в 1899 г. она была вновь подчинена Туркестанскому краю. 

В результате административно-территориальных преобразований, проведенных 

царским правительством, земли кыр-гызов были распределены по различным уездам - 

Токмокско-му, Иссык-Кульскому, Аулие-Атинскому, Наманганскому, Маргаланскому 

(Скобелев), Кокандскому, Ходжентскому и др., которые, в свою очередь, входили в Сыр-

Дарьинскую, Семиреченскую, Самаркандскую, Ферган-скую области. 

Население Кыргызстана занимало территории 73 волостей и непосредственно 

управлялось избираемыми на 3 года волостными и старшинами. Управление имело 

полувоенный характер. Во главе областей и уездов стояли царские офицеры, участковые 

приставы. Под их надзором местные баи и манапы избирались в старшины и волостные. 

Со временем военные губернаторы были наделены правом по своему усмотрению 

проводить выборы или единолично назначать волостных и старшин. Волостные следили 

за неукоснительным исполнением распоряжений царских чиновников, своевременным 

сбором налогов и податей. Старосты подчинялись волостным и выполняли их указания. В 

осуществлении местного управления принимали участие аксакалы айылов, бии и казы. 

С введением выборности в управление был разрушен институт наследственной 

преемственности власти, ранее осуществляемый исключительно биями-манапами. 

Колонизаторская политика царского правительства в Кыргызстане особенно ярко 

проявилась при решении земельного вопроса. Едва Кыргызстан был присоединен к 

России, как началось непрерывное переселение русских крестьян на его территорию. Для 

землеустройства переселенцев создавались специальные управления, проводились 

исследовательские работы. Царские власти определяли переселившихся русских и 

украинцев на самые удобные для земледелия угодья, низины и лощины, близ водяных 

источников и проездных путей, отнимая их у местного населения. 

   При наделении землей переселенцев интересы кыргызов совершенно не учитывались. К 

примеру, образованные в Се-миреченской области -36 -русско-украинских поселений, на-

считывавших 2,5 тыс. дворов, располагались в основном вдоль Золотой Долины (Сары 

0зен) Чуя и вокруг озера Иссык-Куль.  Царское правительство целенаправленно 



стремилось создать в этих регионах из слоя зажиточных крестьян прочную  опору  для 

своей власти. С этой целью каждому крестьянину-переселенцу первоначально 

выделялось по 30 десятин земли  (1 ДЕС.-1,2 га), он освобождался от налогов сроком на 15 

лет и воинской повинности. Кроме того, переселенцам предоставлялась безвозвратная 

денежная ссуда. Особый размах крестьянское переселение приобрело в 90-е гг. Толчком к 

этому послужил и разразившийся в 1892 г. и 1898 г. голод в центральных областях 

России. 

Только в Пишпекском и Пржевальском уездах в 1896 г. появилось 26 русских сел, а 

количество переселенцев по сравнению с 80 гг. увеличилось в два раза. В конце XIX в.. 

русские крестьяне появились и в Южном Кыргызстане. Первые русские поселения здесь 

были основаны в 1893 г. в Ошском и Покровском уездах. 

Отторжение земли у кыргызов получило особенный размах после Столыпинской 

аграрной реформы. В 1906 г. в Туркестанском регионе в общем было 77 тыс. крестьян-

переселенцев, из них 40 тыс. осело в Семиреченской области, в Ферганской - 27 тыс. 

Таким образом, 83 процента переселенцев укоренилось на землях казахов и кыргызов. 

Например, только в 1907 г. в Семиреченской области 289 тыс. десятин плодородной 

земли было выделено для крестьян-переселенцев. Уже к 1914 г. в этой области местное 

население лишилось более 4 млн. десятин земли. Кроме того, в Ферганской области было 

намечено отобрать у кыргызов еще 762 тыс. десятин пригодных для земледелия 

территорий. 

Чтобы узаконить аннексию земель у местного населения, цар-ское правительство в 

1891 г. утвердило специальное, так называемое "Степное уложение", согласно которому 

все земли, на которых жили и кочевали кыргызы, надлежало считать 

государственными. Более того, этот "документ" предусматривал право изъятия не только 

пахотных земель, но и пастбищ в любое нужное время. 

Кыргызы после вхождения в подданство русского государства некоторое время 

выплачивали царским властям такие же налоги, как и Кокандскому ханству. Позднее, в 

соответствии с местными условиями, были выработаны новые механизмы 

налогообложения. Согласно принятым нормам, занимающиеся кочевым скотоводством 

кыргызы выплачивали с каждой юрты 2 руб. 75 копеек налога. Так как земля считалась 

государственным достоянием, за каждую выпасываемую овцу необходимо было платить 

3 копейки, за лошадь - 30, верблюда - 50 копеек налога. С 1882 г. ставка налога повы-

шалась и во время первой мировой войны достигла 15 рублей. 

Оседлое население облагалось двумя видами налога. С зерновых площадей взимался 

харадж, с садовых и овощных -танап (танап - мера площади). Харадж составлял одну 

десятую урожая и выплачивался натурой. В 1886 г. порядок взимания танапа был немного 

изменен. Этот вид налога стал называться оброком и должен был выплачиваться со всей 

пахотной земли, независимо, возделывалась она или нет. Такой способ налогообложения 

приносил царскому правительству большую выгоду, усугублял и без того тяжелое по-

ложение простого народа, усиливал процесс обнищания. 

Помимо установленных царским правительством налогов, местные баи-манапы, 

опираясь на традиционное патриархально-феодальное право, взимали с простых людей 

дополнительные подати и поборы: за выпас скота - чёп ооз, для чествования манапов - 

чыгым, натурой со скота и зерна -журтчулук, на прокорм - союш, за прогон скота через 



свою территорию - туяк пул, на свадьбы и поминки - кошумча и др. Служители религии 

имели свою систему податей. 

Разорение простого народа в результате колонизаторской политики царизма, 

непосильный гнет местных баев и манапов вызывали справедливое недовольство и гнев. 

АНДИЖАНСКОЕ  ВОССТАНИЕ. 

Это восстание вошло в историю как самое крупное народное движение конца XIX в. в 

Средней Азии. Основными причинами восстания послужили колониальная политика ца-

ризма, усиление социального и национального гнета, произвол, насаждаемый русской 

администрацией в отношении местного населения. 

В восстании участвовали представители кыргызской, узбекской, таджикской 

национальностей, различные социальные слои населения. Закономерно, что это 

восстание было возглавлено служителями религии с ортодоксальными лозунгами и 

призывами. Основная часть населения этого региона на протяжении веков исповедовала 

ислам, который глубоко внедрился в сознание народа. Все участники восстания числяли 

себя к мусульманам. Поэтому нет никаких оснований рассматривать восстание как 

реакционное движение. Восстание было направлено на защиту интересов и чаяний 

сновной массы населения. Оно носило национально-освободительный характер. 

Андижанское восстание вспыхнуло в мае 1898 года. 17. мая под вечер в кишлаке 

Таджик (Мин-Дюбе) собралось около 200 узбеков и кыргызов. Возглавил их ишан этого 

селения Мадали Дукчи (ийикчи - веретенщик). Идейным руководителем этого восстания 

был Зиядин Максым уулу (Зия-утдин Магзуми). 

Восставшие двинулись к Андижану, перерезая на пути телеграфные провода, 

соединявшие город с округами. К ним присоединились жители кишлаков Кутчу, Кара-

Коргон и др. Вскоре число восставших достигло 2000 человек. Около трех часов ночи 

повстанцы вошли в Андижан и напали на лагерь 20-го Туркестанского линейного 

батальона, где располагалось две роты. Но силы были неравны. Вооруженная палками и 

серпами толпа была рассеяна хорошо подготовленными и вооруженными русскими 

войсками. В ожесточенном сражении было убито свыше 20 царских солдат и офицеров. 

Но и повстанцы понесли большие потери. Перейдя Кара-Дарью, они отошли к Хаким-

Абаду. В селе Чарбак, расположенном в 90 верстах от Андижана, предводитель 

повстанцев Мадали был взят в плен и 12 июня 1898 г. повешен. 

Однако восстание не утихло и распространилось в Ферганскую долину. Активное 

участие в нем приняло население Андижанского, Маргаланского, Ошского и 

Наманганского уездов. В тот день, когда начались волнения в Мин-Дюбе, в местечке Ак-

Терек Ноокатского округа скопилось около 300 человек из айылов Каракол-Сай, Тамчы-

Булак, Жапалак Ошского уезда. Не имея ни одного ружья, вооруженные только 

дубинами, палками и ножами, они намеревались напасть на Ошский военный гарнизон. 

Возглавил их Оморбек-датка Алымов. Однако бывший волостной Карабек донес об этом 

начальнику Ошского уезда. Оморбек Алымов и его помощник Сатыбай Ракымбаев были 

схвачены. Всего было арестовано 53 человека. 

В Кетмен-Тюбе Суусамырской волости тоже начал собираться народ. Возглавил их 

Шадыбек Шергазы уулу. Он собирался примкнуть к восставшим андижанцам. Против за-

говорщиков был выслан карательный отряд более чем в сотню штыков. Около 50 человек 

во главе с Шадыбеком были схвачены и пригнаны в Наманган. Шадыбеку Шергазы уулу 



грозила смертная казнь, затем ее заменили пожизненной каторгой. Его помощников 

Уметалы Багышбек уулу и Тулебай Бешкемпир уулу приговорили к 20 годам каторги. 

Кроме того, 54 чедовека были высланы в Сибирь на семь лет. Среди них оказался и 

схваченный по навету недругов известный акын Токтогул Сатылганов. 

Таким образом, восстание, не имея сильного предводителя, способного объединить 

движение, и разобщенное на мелкие группы, не смогло принять широкий размах и быстро 

угасло. 

Для подавления восстания использовались многочисленные специальные отряды всего 

Туркестанского военного округа. Было арестовано 777 человек, 415 привлечены к 

судебной ответственности. Повешено 18 человек, 362 приговоренным смертную казнь 

заменили длительными сроками каторги. 

Несмотря на поражение, это восстание было первым проявлением народной борьбы 

против колониальной националистической политики, насаждаемой царизмом в Турке-

стане. Это была борьба народа за независимость. Поражение не смогло затушить 

начавшиеся в массах свободолюбивые брожения. 

ВОССТАНИЕ 1916 года. 

Русификация Туркестана, как основа колониально-националистической политики, к 

началу XX в. все более усиливалась. Наглядным примером служит циркуляр генерал-гу-

бернатора региона от 31 октября 1911 г., в котором всем губернаторам областей 

предписывалось: "... местное население интересует нас в качестве материала для 

выполнения в будущем работ русских крестьян, поэтому необходимо впитать им в кровь 

почитание всех русских; если кто-либо не пожелает подчиниться, то лишится земли и 

будет влачить нищенское существование, или же Россия распрощается с ними". 

  Одной из основных причин восстания было массовое переселение крестьян из России и 

усиление произвола при их расселении. На кампанию переселения русских крестьян из 

центральных областей только за период 1896 - 1916 гг. было ачено 237 млн. 310 тыс. 236 

рублей. В 1916 г. русским, 33 тавлявшим 6% населения Туркестана, было выделено 7°/ 

пригодных для возделывания земель. Что же касает-я'местного населения, составлявшего 

94%, то им было оставлено всего 42,3% земель. Крестьяне-переселенцы презрительно 

относились к кыргызам, захватывали водные источники, перекрывали воду, вынуждая 

местное население бросать свои наделы и перекочевывать. Во время торговых сделок 

русские, пользуясь бедностью кыргызов, покупали у них почти годовалых ягнят по 80 

копеек, телят по 1-1,5 рубля. Нередко под разными предлогами скот просто отбирался. 

Царская власть, предвидя возмущение местного населения, помимо регулярных 

воинских сил Туркестана, начала вооружать переселенцев. 29 ноября 1891 г. оно 

утвердила документ о вооружении крестьян-переселенцев. Только Сыр-Дарьинская 

область получила 1500 винтовок для раздачи им. После Андижанского восстания 

вооружение русских крестьян еще больше усилилось. В тот 1898 г. переселенцам Жети-

Сууйской области было роздано 300 винтовок с патронами. По данным на 1901 г., в 

Туркестане на руках крестьян-переселенцев было 18,7 тыс. винтовок с боеприпасами. 

Перед восстанием 1916 г. 43 % крестьян-переселенцев были вооружены. Это значит, что 

каждый переселенец, способный носить оружие, имел винтовку. Застрелить кыргыза, 

ставшего на защиту своей земли и своих прав, стало в порядке вещей. 



Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война, в которой принимала участие и Россия, 

легла тяжким бременем на плечи бедствующего населения, и без того угнетенного коло-

низаторским режимом. Трудности, выпавшие на все народы, не обошли и кыргызов. Они 

посылали на фронт деньги, одежду, лошадей для кавалерии. Указ царя от 25 июня 1916 

г. о привлечении туркестанских народов к военно-оборонительным работам - мужчин с 

19 до 43 лет - вызвал волну негодования у людей, с трудом переносящих гонения на 

родной земле, унижения и двойной гнет. 

По велению царя предписано было мобилизовать по областям Туркестана: Сыр-

Дарьинской - 60 тыс., Самаркандской - 32,5 тыс., Ферганской - 51,3 тыс., Жети-Сууйской 

-43 тыс. человек. 

Доведенный до отчаяния колониальными притеснениями, народ был вынужден 

подняться с оружием в руках на открытую освободительную борьбу. Восстание, 

начавшееся 4 июля 1916 г. в гор. Ходжент Самаркандской области, быстро 

распространилось на Сыр-Царьинскую и Ферганскую области. В июльском восстании в 

Ферганской области активно участвовали и кыргызы. Жители Андижанского уезда в 

открытую отказывались выполнять царский указ, уничтожали специальные мобилизаци-

онные списки, совершали нападения на представителей власти и царских чиновников. 

Горные кыргызы Кокандского и Наманганского уездов тоже приняли активное участие в 

восстании. Восстанием в Наманганском уезде руководил Талас-бай Алыбаев. 

.. Освободительное движение распространилось в долинах Кетмен-Тюбе, Чаткала, 

Тогуз-Торо. Восстание в Ошском уезде началось в начале июля со сходки у подножия 

Сулай-ман-горы 10 тыс. недовольных людей. Острый характер носило Узгенское 

восстание. Уже к началу августа большая часть юга Кыргызстана была охвачена 

восстанием. 

Восстание на севере Кыргызстана характеризовалось особой остротой и 

динамичностью. Здесь оно проходило на уровне вооруженных столкновений с 

оснащенными современным оружием царскими войсками. Вместе с кыргызским народом 

в восстании приняли участие большинство проживавших в округе представителей других 

национальностей -казахи, уйгуры, дунгане и др. 

Начальная сходка, в которой участвовали представители различных 

национальностей," живших в Жетй-Сууйской области, проходила 10 июля в местности 

Каман-Карагай близ Каркыринской ярмарки. На сходке было принято решение: в армию 

людей не давать, если понадобится, с оружием в руках встать на борьбу против царской 

власти. 

Восстание, начавшееся в июле, в августе набрало силу. Одними из первых в Северном 

Кыргызстане на путь вооруженной борьбы встали кеминские кыргызы. Предводителем и 

ханом восстания был провозглашен манап Мокуш Шабдан уулу. Это было связано с 

укоренившейся в сознании людей традицией, когда нужно было выбрать хана или 

предводителя из среды феодальной верхушки. Большинство родовитых людей, 

испытавших на себе притеснения колониальной политики, в трудное для народа время 

были на его стороне. 

   8 августа поднялось население близлежащих к Токмоку айылов. 9 августа 

предводительствуемый Ыбраимом Тюле уулу небольшой отряд повстанцев устрбил 

засаду на Иссык Кульском тракте и захватил обоз со 178 винтовками и более 30 тыс. 

патронами. 



В это же время повстанцы из волостей Сарыбагыш и Атаке взяли в осаду село 

Новороссийское и казачью станицу Самсоновку. К середине августа восстание охватило 

12 волостей Пишпекского уезда, регионы Иссык-Куля и Таласа. 

В восстании активно участвовали и кыргызы Тенир-Тоо. Кочкорская долина стала 

центром восстания этого региона. Повстанцы подняли на белом войлоке болуша Каната 

Убуке уулу (Канат Убукин) и провозгласили его ханом-предводителем, дав клятву 

послушания. Хан с 3 тыс. воинов, вооруженных 30-40 берданками и фитильными 

ружьями, а в основном копьями и топорами, в начале августа через Шамшинский перевал 

спустился в Чуйскую долину. 

В войске Канат-хана не было" профессиональных военных и искушенных политиков. 

Советниками подвизались шо-винистски настроенные манапы и обещавшие вечный рай за 

уничтожение неверных муллы. Войско Каната, рассыпавшись по Чуйской долине, 

подвергло резне окрестные русские села. Повстанцы в начале захватили старый Токмок, а 

с 13 по 22 августа осаждали большой город Токмок. Однако, понеся большие потери от 

подоспевших из Верного (Алматы) и Ташкента 1600 русских солдат, повстанцы не 

удержались и вынуждены были отступить. 

Восстание в Иссык-Кульской котловине тоже отличалось большой остротой и 

напряженностью. Начавшись 5 августа, уже через 5 дней оно охватило всю котловину и 

достигло Каркыры. Участвующие в Каркыринских событиях кыргызы, казахи, уйгуры, 

дунгане разгромили на территории ярмарки более 500 магазинов и лавочек. 

Объединенные силы кыргызов и дунган 11 августа штурмовали Каракол, 13-14 августа в 

числе восставших активно проявили себя сарт-калмаки, населявшие айылы Челпек и 

Борубаш. 

Царское правительство, опасаясь распространения восстания по всему Туркестану, 

отозвало из действующей армии генерала А. Н. Куропаткина и назначило его генерал-

губернатором Туркестанского края. 17 июля 1916 г. в Туркестане было введено военное 

положение, приказом военного министра в округ было направлено 11 батальонов и 3300 

казаков. Они имели 42 пушки и 69 пулеметов. 

Царское правительство уже к концу июня сумело подавить основные волнения в 

Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. В Жети-Сууйской области 

обстановка по сравнению с вышеназванными районами была более сложной, т.к. на ее 

территории переселенцев оказалось больше и, следовательно, притеснений местного 

населения тоже, а вопросы воды и земли приобрели непримиримо острый характер. 

Восстание в Жети-Суу началось позже, когда в других областях оно было подавлено, 

поэтому власти на подавление смуты в Жети-Суу бросили все карательные силы 

Туркестана. В подавлении восстания в Жети-Суу в общей сложности участвовало 6530 

хорошо вооруженных военнослужащих Туркестанского военного округа, из них 1105 -

кавалеристов. Позже, по приказу военного министра, с фронтов первой мировой войны 

дополнительно прибыли 2 казачьих полка, 240 конных разведчиков, вооруженных 16 ору-

диями и 47 пулеметами. Кроме того, еще до развертывания событий, как уже говорилось, 

43 процента крестьян-переселенцев было вооружено. 15 августа 1916 г. военный губерна-

тор Жети-Суу М.А. Фильбаум дал указание организовывать для подавления восставших 

конные и пешие дружины из числа русских крестьян. Чтобы повысить оперативность ка-

рательных мер против бунтовщиков, генерал-губернатор Туркестана А.Н. Куропаткин 12 

августа 1916 г. отдал приказ о создании временных военно-полевых судов. 



Для русских войск не составляло большого труда подавить стихийно восставший 

народ, вооруженный вилами, косами, дубинами, дедовскими саблями, пистонными 

ружьями л лишь кое-где винтовками. Русско-казачьи отряды, отлично вооруженные, 

обученные военной тактике, с особой жестокостью и циничностью громили возникшие 

на территории Кыргызстана очаги восстания. В конце августа близ Каракола произошли 

последние крупные сражения между повстанцами и карателями. 21 августа около 4 тыс. 

восставших двумя - левым и правым крылами несколько раз атаковали врага. В Тюпском 

сражении 28 августа участвовало более 7 тыс. повстанцев. К сентябрю, если не считать 

мелких стычек с карательными отрядами, восстание было в основном подавлено. 

Царское правительство давало прямые указания безжалостно подавлять 

восставших, карать и уничтожать местное население, грабить и сжигать айылы. 

Переселенцам было разрешено восстанавливать потери, понесенные ими в результате 

восстания, за счет скота и имущества "бунтовщи-156  ков". Военно-полевые суды 

безоговорочно приговаривали участников восстания к расстрелу и немедленно 

приводили приговоры в исполнение. 

Карательные отряды и помогавшие им крестьяне-переселенцы подвергали 

беспощадной резне не только повстанцев, но и не принимавших участия в восстании 

мирных людей: стариков, женщин, детей. Например, свыше 500 кыргызов из села 

Беловодское по обвинению в участии в мятеже были заперты в сарай, а на следующий 

день зверски убиты. То же самое произошло на Иссык-Куле в селе Теплоключенка -было 

убито около 500 человек, более 100 человеческих трупов брошено в речку Ак-Суу. В 

городе Пржевальск из 700 местных дунган в живых осталось только 6 человек. 

Спасаясь от геноцида и поголовного уничтожения, кыр-гызы в конце сентября начали 

беспорядочный исход в Китай, бросая родные земли, скот и имущество. Растерянных, 

разобщенных людей, несущих на себе нехитрый скарб и гнавших оставшийся от 

разграбления скот, настигали карательные отряды и дружины крестьян-переселенцев, 

подвергали издевательствам, грабежу и безжалостно уничтожали на месте. Исход 

пришелся на зимнее время, многие бежавшие замерзли на заснеженных, покрытых льдом 

перевалах, сорвались в пропасти, умерли от голода. По китайским сведениям, из области 

Жети-Суу бежало 332 тыс. человек, из них 130 тыс. кыргызов. В восстании 1916 г. 

погибло около 200 тыс. кыргызов. Население Северного Кыргызстана сократилось на 

41,4 %. 

"Таким образом, национально-освободительная борьба кыргызского народа потерпела 

поражение и была жестоко подавлена. Однако, несмотря на неудачу, восстание имело 

большое историческое значение. Царское правительство встретило отпор со стороны 

местного населения. Люди различных национальностей стали понимать, что только 

объединенными усилиями можно бороться с национальным гнетом. Восстание 1916 г. 

явилось не только крупным национально-освободительным движением в Кыргызстане, 

но и стало одним из самых значительных событий в общественно-политической жизни 

кыргызского народа. Наряду с кыргызами, в восстании приняли участие и другие 

представители местных народов. Несмотря на поражение и жестокое подавление, 

восстание в значительной мере пошатнуло и ослабило колониальный режим в 

Туркестанском регионе. Народные массы получили небывалый опыт борьбы за свободу. 

Эта борьба кыргызского народа за родную землю, справедливость и независимость 

стала одной из самых трагических страниц истории Кыргызстана. 



Подводя итог, следует отметить, что национально-освободительная борьба была 

вызвана недовольством народных масс колониально-националистической политикой 

царизма, усилением гнета, различными поборами и непосильными налогами. Первым и 

самым крупным проявлением недовольства народов Туркестана в конце XIX в. стало 

Андижанское восстание, которое по своему характеру было народным, национально-

освободительным. Независимо от итогов восстание послужило мощным толчком к 

пробуждению национального самосознания, дальнейшему становлению сил для борьбы за 

освобождение. 

        Закрепление:  

1. В чем заключалась колониальная политика царизма? 

2. Кем является Мадали – имам? 

3. Почему восстание 1916 года названо “уркун”? 

         Задание на дом: 1.Заполнить таблицу. 

          

Административно-

территориальное деление 

Кыргызстана 

 

Кто управляет? 

Область  

Уезд   

Волость  

Аилы   

                                   2. Прочитать материалы на заданную тему? 

                                    3. Нарисовать рисунок на тему “Восстание 1916г.” 

 12. Тема:  “ Падение  царизма и установление  советской  власти.” 

План изучения новой темы: 

1. Февральская  (1917 г.)  революция  в  Кыргызстане. 

2. Образование  в  Кыргызстане  политических  организаций  после  февральской  

    (1917 г.)революции. 

3.Установление  Советской  власти в Кыргызстане. 

4.Гражданская  война и оборона  советской  власти 

 

ФЕВРАЛЬСКАЯ (1917 г.) РЕВОЛЮЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ. 

   Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. стала важнейшим 

событием в истории населявших Россию народов. Революция, свергнув царскую власть, 

дала народам политические свободы. Вышли из подполья политические партии, получило 

свободу печатное слово. Наряду с другими политзаключенными был освобожден из 

тюрьмы и первый кыргызский революционер-большевик Таабалды Жукеев. 

Провозглашение революцией принципов демократической республики, идеи 

огосударствления земли, введения восьмичасового рабочего дня и других общедемократи-

ческих преобразований во многом отвечали чаяниям кыргызского народа. 



Весть о победе Февральской революции достигла Кыргызстана только в начале 

марта. В Пишпеке, Оше и других уездных центрах, на угледобывающих, 

ирригационных и т.п. предприятиях с большой концентрацией рабочего пролетариата 

проходили массовые митинги и демонстрации, на которых выдвигались требования о 

ликвидации царской власти, введении восьмичасового рабочего дня, прекращении вой-

ны, освобождении политических заключенных. 

11 марта в Пишпеке после проведенного у здания тюрьмы митинга получили 

свободу 130 политических узников. В Оше после митинга, прошедшего 10 марта, было 

освобождено 300 человек, в Караколе -34. 

6 марта 1917 г. в Кызыл-Кие шахтеры образовали Совет рабочих депутатов. 

Свой Совет 16 марта выбрали шахтеры Сулюкты. Наряду с рабочими Советами в 

городах Кыргызстана и в воинских частях создавались Советы солдатских   депу 

татов, которые начали объединяться с Советами рабочих  депутатов. 6-7 марта в 

Пишпеке, 14 марта в Оше были образованы Советы солдатских депутатов, немного 

позже появились Советы в Токмоке, Нарыне, Пржевальске. 

Буржуазия и феодалы-манапы, поддерживающие Временное правительство, 

параллельно Советам начали создавать свои органы власти, так называемые 

исполнительные комитеты, общественные комитеты безопасности. От имени Вре-

менного правительства они намеревались осуществлять власть, продолжая политику 

бывшей царской администрации. 

7 марта в Пишпеке был образован Исполнительный комитет, большинство мест в 

котором заняли представители буржуазии и царские чиновники. В его состав вошли также 

меньшевики и эсеры. Подобные комитеты создавались в 

Ферганской области, Оше, а позже и при волостных и сельских управах, их членами 

становились бывшие царские чиновники, баи и манапы, кулаки. 

Февральская революция, хотя и сыграла важную роль в истории России, предоставив 

политические свободы, вместе с тем не решила основных вопросов - о земле и мире, 

восьмичасовом рабочем дне и народной власти, которые требовали решить рабочие и 

крестьяне. 

Система царского национально-колониального угнетения в Средней Азии, как и в 

других национальных регионах, в том числе и в Кыргызстане, не была ликвидирована. 

Более того, глава Временного правительства Керенский особо распорядился относиться к 

Туркестану только как к колонии. В Туркестанском крае у власти остался тот же генерал- 

губернатор Куропаткин, исполнявший теперь обязанности 

комиссара Временного правительства.  Остались у власти прежние военные губернаторы 

областей и начальники уездов 

вместе со своими аппаратами управления.  В Жети-Сууйскую область, включающую и 

Северный Кыргызстан, комиссаром был назначен Шеболин, бывший начальник 

Пржевальского уездного управления по обустройству переселенцев. Отличившийся при 

подавлении восстания 1916 г. поручик Занемовский стал уездным комиссаром в Пишпеке, 

Дряхлев - в Оше, Ходосов - в Пржевальске. лак и следовало ожидать, они продолжили 

политику национализма и великодержавного шовинизма, предпринимали попытки 

натравить народы друг на друга. 

Представители местного населения создавали свои организации, объединяли силы, 

которые выступали за ликвидацию колониального гнета, национальное освобождение и 



равноправие. Например, в апреле 1917 г. в Пишпеке был создан Кыргызский 

общественный комитет. Такие комитеты образовывались и в других городах Северного 

Кыргызстана. Как правило, возглавляли их ранее служившие царизму баи и манапы. В 

августе в Оше образовался Совет депутатов мусульманских рабочих и батраков, поэтому 

кардинальных мер с их стороны не принршалось. Однако подобные комитеты, 

организованные по националистическому характеру, были рыхлы и занимали 

колеблющиеся позиции. Таким образом, в Кыргызстане, в отличие от Центральной 

России, образовалось три власти, состоявшие из Советов рабочих и солдатских 

депутатов, комитетов Временного правительства и националистических по характеру 

кыргызских общественных комитетов. Вместе с тем, предпринимаемые той или иной 

стороной попытки наладить и закрепить конструктивные взаимоотношения для 

осуществления совместного руководства действенных результатов не достигли. Реальная 

власть оставалась в руках Временного правительства. 

В России, несмотря на победоносное свершение буржуазно-демократической 

революции, социально-экономические проблемы страны остались нерешенными. 

Трудящиеся не получили подлинной свободы. Продолжающаяся первая мировая война, 

антинародная политика Временного правительства ухудшали бедственное положение 

населения. Февральская революция не решила важные и для Кыргызстана национальные 

и аграрные вопросы. 

Последовавшие в результате восстания 1916 г. хозяйственная разруха Кыргызстана и 

обнищание народа обострили продовольственный кризис. Обусловленное этим 

сокращение объемов производства в промышленности резко ухудшило положение 

рабочих. Все возрастающее недовольство проводимой Временным правительством 

политикой усилило призывы к саботажу продолжавшейся мобилизации населения на 

тыловые работы. 

В результате этих волнений 490 ошских кыргызов, работавших на московских 

фабриках "Проводник" и "Тушино", большая группа рабочих с лесоповалов Минской 

губернии, множество мобилизованных на предприятия Туркестана и Сибири 

трудоармейцев стали самовольно возвращаться на игнорируя запреты Временного 

правительства. К осени ?Q17 г' вернулось около 30 тыс. человек. Привлеченное к ботам 

на Чуйской оросительной системе население разошлось по домам. Приказ заново 

направить 1000 рабочих не был выполнен, из собранных 300 человек только 120 были 

отправлены на строительство. Более того, несмотря даже на обеспеченность 

продовольствием рабочих, привлеченных из числа голодающих кыргызов, последние 

отказывались от участия в строительных работах. 

Для организованного саботажа политики Временного правительства тыловые рабочие 

Ташкента 2 июня 1917 г. провели с участием 800 человек большое собрание, на котором 

создали организационное бюро. Военный губернатор Жети-Сууйской области в своем 

докладе за июнь 1917 г. был вынужден признать, что приближается новая волна противо-

борства. 

Прослышавшие о падении царизма в России беженцы-кыргызы начали возвращаться 

из Китая в родные места. Испытавшие нечеловеческие страдания на чужбине, они на 

обратном пути подверглись новым испытаним, многие из них погибли. К маю 1917 г. на 

родину вернулось около 64 тыс. человек. Они надеялись, что новое правительство вернет 

их земли, защитит права. Но только Советы рабочих и солдатских депутатов выступили 

в поддержку вернувшихся беженцев. 



Что касается Туркестанского комитета Временного правительства, то он принял 

специальное постановление, запрещающее возвращение беженцев на свои земли. В 

результате русские кулаки не пропускали измученных, раздетых и голодных 

возвращающихся кыргызов. Были случаи, когда их подстерегали в различных местах и 

группами уничтожали. Оставшихся в живых заставляли батрачить и, наклеив ярлык 

"бунтовщик", не давали жить нормальной жизнью, сводили в могилу. Временное 

правительство не дало кыргызам не только свободы, но еще больше ужесточило 

колониальную политику. Усилились преследования и репрессии по отношению к 

участникам восстания 1916 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ  В  КЫРГЫЗСТАНЕ  ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

после февральской (1917 г.) революции. 

Весной и летом 1917 г. все слои населения Кыргызстана стали активно включаться в 

политическую жизнь. В марте в Сулюкте, в апреле-июне в Пишпеке, Оше и Кызыл-Кие 

образовались различные группы социал-демократического толка. Члены этих групп не 

совсем ясно осознавали политические взгляды своих лидеров, которыми, как правило, 

были меньшевики и эсеры. Такое положение объясняется низким уровнем социально-

экономического развития региона, несформированностью политических взглядов 

населения, малочисленностью большевистских организаций и их слабым влиянием на 

массы. 

Летом 1917 г. в Пишпеке под руководством Абдыкерима Сыдыкова было 

организовано местное отделение национальной партии "Алаш". Эта буржуазно-

демократического направления партия была создана в Казахстане; во главе ее стояли 

представители казахской интеллигенции, такие, как Алихан Букейханов и Ахмет 

Бектурсынов. В партию входили представители казахской и кыргызской интеллигенции, 

демократически настроенные мелкая буржуазия и баи, некоторая часть рабочих и 

дехкан, служители религии. Основной целью национальной партии "Алаш" было 

создание независимого государства казахского и кыргызского народов. Активное 

участие в организации местных отделений партии приняли кыргызские интеллигенты 

Ишенаалы Ара-баев, Касым Тыныстанов, Н. Тулин, Д. Соронбаев, С. Чукин и др. 

Местные отделения партии были созданы в основном в Северном Кыргызстане. В 1918 

г. "Алаш" была ликвидирована, хотя ее прогрессивные представители добросовестно 

служили советской власти. 

В Южном Кыргызстане был создан местный филиал партии "Шуро-и-ислам" 

(Исламский кенеш), объединившей узбекских и кыргызских баев, служителей 

мусульманской религии и представителей интеллигенции. Партия была создана в марте 

1917 г. в Ташкенте, преследовала цель создания в составе буржуазной России 

Туркестанской национально-мусульманской автономии и имела некоторое время 

определенное влияние среди населения. Местным филиалом партии в Кыргызстане 

руководил Таги Кудайбергенов. После разгрома "Кокандской автономии" (1918 г.) 

филиал был ликвидирован. 174 Были попытки организовать на территории Кыргызстана 

естные организации партии "Социал-Туран". Членами ее предполагали стать 

представители торговой буржуазии, учителя, ученики, переводчики. Они поддерживали 

линию партии на создание суверенного объединенного тюркского государства. Но еще 

до окончательного сформирования партия была запрещена как реакционная. 



Существенным влиянием на русских сельских переселенцев и некоторую часть 

кыргызских земледельцев обладала партил левых эсеров. Она выступала с идеей равного 

разделения земли и в случае прихода к власти обещала каждому крестьянину выделить 

по 30 гектаров земли. Под этим лозунгом местные ячейки партии осуществляли свою 

деятельность на местах. 

Все эти партии стремились как можно шире привлечь различные социальные слои 

населения на свою сторону, чтобы использовать их в борьбе за политическую власть. В 

основном их поддерживали богатые, националистически настроенные слои населения, 

духовенство. Нередко один человек состоял членом нескольких партий. 

Начинали создаваться и такие союзы, целью которых была защита коренных 

интересов трудящихся и простого народа. Например, в мае 1917 г. была основана 

демократическая организация - союз "Букара", объединивший бедняков и крестьян-

середняков Пишпекского уезда. 

Союз "Букара" был создан на интернациональной основе в мае 1917 г. по инициативе 

Имаша Кобекова и Бакретдина Саипбаева. Членами его, помимо кыргызов, стали и бедня-

ки других национальностей - казахи, татары и др. Программа союза предусматривала 

защиту интересов трудового народа, повышение политического сознания кыргызского на-

рода, установление демократических принципов во всех сферах жизни кыргызского 

общества. Учредительный съезд союза "Букара" проходил 9-10 сентября 1917 г. в 

Пишпеке, председателем правления был избран К. Сарыкулаков, заместителем - И. 

Кобеков. На съезде был принят устав и создано кооперативное потребительское общество 

при союзе. Уже осенью 1917 г. в этот союз вступило около 7 тыс. жителей Пишпекского 

уезда. В мае 1918 г. союз "Букара" был преобразован в "Совет кыргызских пролетариев". 

Помимо этого, в Кыргызстане были созданы и другие союзы, объединявшие трудящихся 

различных профессий и социальных слоев. Весной 1917 г. в Пишпеке был создан "Союз 

рабочих и кустарей", объединивший рабочих и строителей Чуйской ирригационной 

системы. Соответственно, в Кызыл-Кие и Сулюкте - "Союз рабочих горняков", крупное 

объединение бедняков "Союз рабочих и батраков". 

Под руководством этих политических организаций народные массы на митингах и 

демонстрациях выдвигали требования дать свободу порабощенным народам, прекратить 

империалистическую войну, вернуть землю крестьянам, принять меры против разрухи и 

голода, установить восьмичасовой рабочий день и др. 

Временное правительство не решило ни один из этих вопросов. В результате - 

недовольство и городского, и сельского населения неуклонно возрастало. В 

революционные волнения активно вовлекалась кыргызская беднота и батраки-пе-

реселенцы. В условиях образовавшейся (в период с февраля по октябрь 1917 г.) в 

Кыргызстане сложной политической обстановки инициативу в руководстве массами 

сумели взять большевики. 

Ближе к осени все Советы вели активную подготовку ко П-му Всероссийскому съезду 

Советов. Из Сулюктинского совета на Самаркандской областной конференции 

делегатами на съезд были избраны Д. Деканов - от рабочих, А. Фролов - от солдат. 

Избиратели поручили им передать съезду свои наказы - всю власть отдать в руки 

пролетариата, конфисковать помещичьи и частные земли, установить рабочий контроль 

над производством, демократизировать общественно-политическую жизнь. 



Таким образом, буржуазно-демократическая революция в России стала важным 

событием в истории всех населяющих ее народов. Свергнув единоличную царскую власть, 

революция открыла путь к республиканскому устройству. Вместе с тем, по ряду 

объективных и субъективных причин Февральская революция не достигла своих 

основных целей. Нерешенными остались вопросы мира, земли и национальные проблемы, 

в центре России установилось двоевластие, а в Кыргызстане - троевластие. Очень скоро 

из-за политической близорукости и беспечности местного населения, ввиду еще слабого 

влияния большевиков созданные на местах Советы и национальные комитеты передали 

власть Временному правительству. 

Антинародная политика Временного правительства, в гтрение обстановки на фронтах 

мировой войны усугубили зисное поЛожение в стране, усилили классовое и политическое 

расслоение и активизировали массы. Как закономерное следствие - в Кыргызстане тоже 

усилилась тяга всех слоев населения к политике, стали возникать различные буржуазные, 

социал-демократические, национал-патриотические и националистического толка 

политические партии и организации, взявшие на себя руководство народным 

революционным движением. Усиливалось влияние большевиков. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ. 

К осени 1917 г. в России существенно возросла роль партии большевиков. Рост ее влияния 

особенно отразился в деятельности Советов. Разгром корниловщины, пытавшейся 

установить военную диктатуру, поднял авторитет большевиков, ослабил 

контрреволюционные силы. В этой обстановке В.И. Ленин выдвинул лозунг "Вся власть 

Советам!", временно снятый после июльских событий. Теперь этот лозунг стал призывом 

масс к вооруженному восстанию, свержению Временного правительства, установлению 

диктатуры пролетариата. 

24 октября (6 ноября) 1917 г. в Петрограде началось вооруженное восстание. На 

другой день 25 октября (7 ноября) восставшие рабочие, солдаты и матросы заняли все 

важные объекты столицы, и Военно-революционный комитет объявил о падении 

Временного правительства. 

Всероссийский II съезд Советов избрал Совет Народных Комиссаров - первое рабоче-

крестьянское правительство во главе с В.И. Лениным. С этого времени партия 

большевиков превратилась в правящую партию. На съезде были рассмотрены вопросы 

мира и земли и по ним приняты первые декреты советской власти. По главным 

положениям декрета О мире" была разработана Программа всеобщего демократического 

мира. 

В соответствии с чаяниями миллионов людей России декретом О земле" была 

ликвидирована помещичья собственность на землю, которую как государственное 

достояние передали народу в безвозмездное пользование. 

Становление советской власти в Кыргызстане проходило с большими трудностями и в 

специфических условиях. Слабое развитие производственных сил, малочисленность про-

мышленного пролетариата, недостаточное влияние партии большевиков, враждебные 

отношения между кыргызами и русскими, возникшие как следствие колониальной 

политики царизма, — все это оказало негативное воздействие на процесс становления 

новой власти. 



Установление советской власти в Ташкенте 31 октября (13 ноября) 1917 г. ускорило 

этот процесс во всей Средней Азии, в том числе на кыргызской земле. Третий краевой 

съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 28 ноября объявил о переходе 

государственной власти в Туркестане к Совету Народных Комиссаров и принял 

постановление о передаче власти на местах в руки рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

В это время власть в Кыргызстане находилась в руках Временного правительства, а 

большинство в Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов составляли 

меньшевики и эсеры. 

На территории Кыргызстана первыми советскую власть объявили Сулюкта и 

Кызыл-Кия. На процесс ускорения становления Советской власти на юге Кыргызстана 

большое влияние оказал Ферганский областной VI съезд Советов. На съезде, 

проходившем 6-7 декабря 1917 г., большевики имели численное преимущество. В 

результате была принята их резолюция и решен вопрос о взятии Советами всей полноты 

власти в свои руки. После этого во всех регионах Ферганской долины начала 

устанавливаться советская власть. В декабре 1917 г. советская власть победила в Джа-лал-

Абаде, в январе 1918 г. - в Оше. Повсеместно организовывались Советы и в сельских 

регионах, где власть тоже переходила в руки трудящихся. 

В Северном Кыргызстане советская власть впервые была установлена в Таласе в 

начале декабря 1917 г. при активном содействии рабочих-железнодорожников линии 

Ташкент-Алма-Ата и солдат гарнизона Аулие-Ата. 

В установлении советской власти в северной части Кыргызстана большую роль играл г. 

Пишпек. Однако в октябре 1917 г. большевики Пишпека еще не представляли единую 

организацию и продолжали сотрудничать с левыми эсерами. Вместе с тем, рост 

недовольства рабочих и кустарей, кыргызских бедняков, пострадавших в восстании 

1916 г., при вел в ноябре - декабре в Пишпеке к резкому возрастанию революционной 

активности, что способствовало усилению влияния большевиков. 

Осенью в Пишпекском уезде было создано несколько подпольных большевистских 

групп: на строительстве Чуйской оросительной сети - во главе с рабочим А. И. 

Иваницыным; на предприятиях Пишпека - во главе с механиком М. С. Меркуном; в 

Пишпекском гарнизоне - во главе с Г. И. Швец-Базарным. В это же время в Пишпеке 

организовалась первая в Кыргызстане национальная большевистская группа под 

руководством X. Хасанова. Первыми членами этой группы были: К. Сарыкулаков, И. 

Худайбергенов, Р. Солтонбеков, Ш. Баубеков, Ж. Бапанов и др. Основной опорой 

большевиков был союз "Букара", имевший большое влияние среди дехкан уезда. 

Установление советской власти в Пишпекском уезде встретило ожесточенное 

сопротивление контрреволюционных сил. Поворотным этапом в ходе революционных 

событий в уезде стал митинг, проведенный 31 декабря в Дубовом парке Пишпека при 

участии более 1000 человек. Митинг объединил все революционные силы, 

возглавляемые партией большевиков, для активных действий и принял решение о 

создании отрядов Красной Гвардии. 1 января 1918 г. большевики добились еще одной 

важной победы - военное руководство Пиш-пекского Совета было заменено 

большевиками, председателем назначен Г. И. Швец-Базарный. 5 января 1918 г. состоялся 

съезд Советов Пишпекского уезда, который объявил об установлении советской власти 

во всем регионе. 



В феврале советская власть победила в г. Токмоке. Там была создана Красная 

Гвардия в количестве 300 человек. Утверждение советской власти в Пишпекском уезде 

во многом облегчило свержение 3 марта 1918 г. буржуазного правительства в 

областном центре Жети-Сууйской области - г. Верном. Это способствовало созданию 

условий для быстрой победы советской власти во всей области, в том числе и в 

Пржевальском уезде. 

   В Прзкевальске и в Нарыне установление советской власти проходило в сложной и 

напряженной обстановке. Жители этих уездов, сочувствовавшие советской власти, 

обратились за помощью в Жети-Сууйский областной и Пишпекс-кии уездный Советы. В 

ответ на обращение нарынских кыр-гызов из Токмока выступил отряд красногвардейцев 

под командованием Ф. Дубовицкого, который разгромил местные контрреволюционные 

силы и остатки вооруженного отряда Кокандского автономного правительства. Съезд 

Советов На-рынского региона 8 апреля 1918 г. объявил об установлении советской 

власти на своей территории. 

В Иссык-Кульской котловине, особенно в Пржевальске, Тюпе, Теплоключенке и 

других селах с многочисленным русско-казацким населением, реакционные силы 

оказывали ожесточенное сопротивление советской власти. Борьба с кон-

трреволюционными силами здесь продлилась до лета 1918 г. Прибывший из Верного 

красногвардейский отряд в конце июня 1918 г. ликвидировал в Пржевальске власть 

Временного правительства и оказал содействие в созыве 26 июня уездного съезда 

Советов. Был распущен старый и избран его новый состав. Советы взяли на себя 

власть в Пржевальске. 

Таким образом, к середине 1918 г. советская власть утвердилась на всей 

территории Кыргызстана. 

ГРАЖДАНСКАЯ  ВОЙНА. ОБОРОНА  СОВЕТСКОЙ  ВЛАСТИ. 

Установление советской власти в центре и на местах породило вооруженное 

сопротивление свергнутых эксплуататорских классов. Гражданская война была 

продолжением борьбы за власть. Поэтому определение четких границ между самой 

революцией и гражданской войной имеет очень условный характер. Вместе с тем, в 

первой половине 1918 г. вооруженная борьба не была всеобъемлющей и проявлялась в 

ограниченных рамках. 

Кровопролитная непримиримая война началась во второй половине 1918 г. и 

продолжалась вплоть до конца 1920 г. В Туркестане, в том числе и в Кыргызстане, эта 

война проходила с особым ожесточением и имела свои отличительные особенности. 

Летом 1918 г. в результате целенаправленной деятельности империалистических держав 

гражданская война приобрела широкий размах. Объединившиеся с белогвардейцами 

интервенты Англии, Франции, США и Японии начали открытые военные действия с 

целью свержения советской власти. Основной их ударной силой стал сформированный 

еще до революции чехословацкий корпус, состоящий из чехов и словаков. Численность 

мятежного корпуса достигала 40 тыс. человек. Захват атаманом Дутовым 3 июля 1918 г. 

Оренбурга отрезал Туркестан от Центральной России. 

Для разгрома контрреволюционных сил в Туркестане в июле 1918 г. были образованы 

Актюбинский, (Ак-Тюбе), Закаспийский и Семиреченский (Жети-Суу) фронты. Военными 

действиями руководил Туркестанский штаб обороны, фронтами - Революционный 



военный совет Туркестанской Республики. Был также назначен главнокомандующий. 

Особое внимание было уделено формированию новых частей Красной Армии. 

На юге Кыргызстана гражданская война была направлена в основном на борьбу с 

басмачеством. Басмачество, первоначально возникшее как разновидность национально-

освободительной борьбы местного населения, со временем стало реакционным 

движением. 

В силу своей многочисленности оседлое население в южном Кыргызстане было 

расположено очень плотно. В соответствии с уровнем развития производительных сил 

оно разделялось на несколько социальных слоев. Рвущиеся к власти местные богачи, 

недавно народившаяся буржуазия, верхушка мусульманского духовенства были основной 

движущей силой басмачества. Неверная антирелигиозная политика большевиков, 

преследование духовенства вызывали раздражение у некоторой части народных масс. 

Контрреволюционные силы умело использовали в своих интересах стремление народа к 

национальной независимости и отстаивание своих религиозных убеждений. 

Вооруженные силы басмачей в основном состояли из обманутых или запуганных дехкан. 

Идейные вдохновители басмачества - служители религии, прикрываясь различными 

догмами шариата, вели активную контрреволюционную пропаганду, вводя темных людей 

в заблуждение. Толчком к переходу некоторых дехкан на сторону басмачей послужила и 

введенная совет-ской властью политика "военного коммунизма", по которой у крестьян 

изымались все излишки скота и зерна. 

Басмачество нельзя рассматривать односторонне, только как националистическое 

движение, возглавляемое реакционными феодалами и махровой буржуазией. 

Контрреволюцию, в том числе и басмачество, поддерживали и возглавляли 

империалистические страны, в первую очередь, Англия. 

   Басмаческим движением, широко распространившимся в южном Кыргызстане, 

руководили такие курбаши, как Эргеш, Калкожо, Мадаминбек, Мойдунбек, Шермухаммед 

(Кёршер-мат), Аман-палван, Жаныбек-казы и др. Они фактически подчинялись 

белогвардейским офицерам и иностранным интервентам. 

    Идеологи басмачества для придания политической окраски этому, по существу, 

антинародному движению использовали призывы и лозунги пантюркизма и 

панисламизма. Басмаческий террор, выражавшийся в грабеже трудового народа, 

бессмысленном уничтожении тысяч неповинных людей, сожжении целых айылов и 

кишлаков, разгроме предприятий, расстрелах рабочих - все это никак не совместить с 

национально-освободительным движением. Наоборот, басмачество, активно 

поддерживаемое бывшими царскими колонизаторами и зарубежными империалистами, 

было особой формой классовой борьбы местных контрреволюционных сил против 

советской власти. 

   Для защиты советской власти в Туркестане, в том числе и в Кыргызстане, Центральный 

исполнительный комитет Туркестанской АССР 10 июля 1918 г. принял расширенное по-

становление и организовал штаб обороны. Особое внимание уделялось привлечению к 

делу обороны местного населения. В результате началось массовое вступление 

добровольцев в Красную Армию. В Кыргызстане одними из первых красноармейцами 

стали такие кыргызские джигиты, как Ю- Аб-драхманов, К. Баялинов, С. Каралаев, Ж. 

Саадаев, И. Токба-ев. В ходе гражданской войны из их рядов выдвинулись боевые 



командиры Я. Н. Логвиненко, А. Осмонбеков, Ж. Саадаев, С. Кучуков, М. Масанчин, К. 

Камчыбеков, Ж. Карабе-ков и др. 

   Первые вооруженные столкновения красноармейцев Кыргызстана с внутренними 

контрреволюционными силами произошли в Верном летом 1918 г. Вызванный на помощь 

красноармейский отряд кыргызстанцев проявил решительность и высокую боевую выучку 

при подавлении русско-казачьего контрреволюционного мятежа. 

Летом 1918 г. красноармейцы нанесли удар по белоказакам, направлявшимся из 

Синьцзяна в Пржевальский уезд. Активную борьбу за ликвидацию советской власти вели 

кулаки, опиравшиеся на белогвардейцев и иностранных интервентов. Мятеж богатых 

кулаков произошел в августе в селе Дмитровке Ауле-Атинского уезда. К ним примкнули 

обманутые крестьяне Таласской долины. Мятежники предпринимали попытки 

перетянуть на свою сторону дехкан из Мерке, Чалдывара и создать из них новые отряды. 

Выступление было разгромлено подоспевшим из Чимкента отрядом Красной Армии. 

В сентября 1918 г. в Пишпеке был создан отряд, насчитывавший 250 красноармейцев, 

и отправлен на Семиреченс-кий фронт. Позднее отряд преобразован в первый Пишпекс-

кий советский полк. Командовал полком большевик Я. Н. Логвиненко. Сильные отряды 

Красной Армии были созданы в Токмоке, Пржевальске, Нарыне, Оше, Джалал-Абаде, 

Кызыл-Кие. 

Несмотря на предпринятые конкретные меры, на юге Кыргызстана продолжали 

бесчинствовать басмаческие банды. Они грабили кишлаки и айылы, сожгли несколько 

русских сел. Для борьбы с басмачами из дехкан Андижанского и Ошско-го уездов была 

создана так называемая Крестьянская армия. Однако пробравшиеся в нее 

белогвардейский офицер К. Монстров и бывший царский генерал А. Муханов своими 

подрывными действиями и агитацией добились того, что летом 1919 г. эта армия 

выступила против советской власти. 

7 декабря 1918 г. в селе Беловодском контреволюционе-ры под руководством левых 

эсеров подняли мятеж. Советская власть была свергнута, а ее представители повешены. 

14 

декабря мятежники атаковали Пишпек и овладели его западной частью. К мятежникам 

примкнули крестьяне-переселенцы из сел Сокулук, Кара-Валта, Садовое, Александров-ка 

и др. Для подавления мятежа со всех районов Северного 

Кыргызстана двинулись отряды Красной Армии. С Семиреченского фронта на помощь 

отозвали знаменитый 1-й Пишпекский полк. Преодолев маршем за 9 суток 600 км, полк 

22 

декабря прибыл в Пишпек, а 23 декабря объединенные силы 

красноармейцев нанесли по восставшим сокрушительный 

удар и заняли село Беловодское. К 29 декабря уезд был очищен от контрреволюционеров. 

Красноармейцы, погибшие в 

этих боях, похоронены в Дубовом парке Бишкека. 

В  июле 1919 г. белогвардейский отряд ворвался в Пржевальский уезд, занял село 

Тюп. К нему тут же присоединились богатые крестьяне-переселенцы из сел Николаевка, 

Покровка, Михайловка, Семеновка. 20 июля белогвардейцы при 

поддержке мятежных крестьян предприняли штурм г. Пржевальска. Целую неделю до 

подхода красных отрядов из Верного и Токмока стойко оборонялись жители города. 26-



27 июля объединенные силы красноармейцев нанесли захватчикам сокрушительный 

удар. Остатки банды и ее активные организаторы бежали в Китай. 

Для укрепления советской власти в Туркестане Советкое правительство 14 августа 

1919 г. организовало Туркестанский фронт. Командующим был назначен наш земляк 

М.В. Фрунзе. Все воин-ские силы Туркестанской республики вошли в его подчинение. 

После упорных боев с белогвардейскими силами части Красной Армии в сентябре 1919 г. 

соединились с туркестанскими войсками. Связь между Ташкентом и Россией была 

восстановлена. 

В феврале 1920 г. по приказу М.В. Фрунзе из казахов и кыргызов Жети-Суу была 

образована Особая киргизская кавалерийская бригада. В Токмокском уезде до этого в 

декабре 1919 г. действовал дунганский кавалерийский полк под командованием М. 

Масанчина. В Наманганском уезде А. Ос-монбеков организовал отряд кыргызских 

добровольцев. Образование национальных частей сыграло в гражданской войне особую 

роль: доверие местного населения к советской власти значительно повысилось. 

В сентябре 1919 г. командир Крестьянской армии К. Монстров и курбаши 

Мадаминбек заключили союз о создании "Автономного правительства". 8 сентября их 

объединенные силы заняли г. Ош, а 17 сентября осадили Андижан. Пришедшие на 

помощь горожанам отряды Красной Армии в конце сентября нанесли вооруженным 

силам К. Монстрова и Мадаминбека сокрушительное поражение. Остатки их войск 

отошли к Гульче, где они создали временное Ферганское правительство. В октябре 1919 

г. Мадаминбек созвал курбашей на совещание, на котором его объявили ханом. После не-

скольких вооруженных столкновений К. Монстров 17 января попал в плен. Чувствуя 

неизбежность поражения, Мадаминбек б марта 1920 г. вышел на переговоры и признал 

советскую власть. 

В начале 1920 г. Антанта предприняла еще один поход против советской власти. 

Войска Польши, объединившись с силами Врангеля, в мае напали на Украину. Готовился 

и новый поход на Туркестан. 

Главнокомандующий Туркестанскими войсками М. Фрунзе 7 мая 1920 г. отдал приказ 

о мобилизации в Красную Армию местного населения в возрасте от 19 до 35 лет в коли-

честве 30 тыс. человек. Эта первая в истории народов Центральной Азии 

широкомасштабная мобилизация была проведена успешно. 

Остатки внешней и внутренней контрреволюции, оправившись после поражения, 

начали сосредоточивать силы на окраинах страны для последних попыток 

дестабилизировать власть. Такой мятеж был предпринят в ноябре 1920 г. в долине Ат-

Баши. Возглавили его бывший офицер Д. Кирьянов и торговец К. Бондарев. Опираясь на 

поддержку местных баев и манапов, они совершили в г. Нарыне контрреволюционный 

переворот и взяли в плен командование дислоцированного там 23-го полка. Советские 

руководители были убиты, 47 партийных и советских работников - арестованы. Были 

восстановлены царские порядки и начата подготовка к походу на Токмок и Пишпек с 

целью захвата власти во всем Жети-Суу. 

Отряды Красной Армии встретили мятежников на подступах к Кочкору. После 

ожесточенного сражения 16 ноября враг был разгромлен, а Д. Кирьянов взят в плен. 

Остатки мятежников бежали в Китай. К концу ноября Нарынский уезд был полностью 

очищен от контрреволюционеров, советская власть восстановлена. Таким образом, 

гражданская война в конце 1920 г. в Кыргызстане была завершена. Однако на юге 



Кыргызстана басмаческое движение продолжалось до 1924 г. В это время басмачество 

стало локальным и полностью лишилось поддержки народа. 

Задание на дом: 

1. Прочитайте материал по теме. 

2. Причины распада царизма 

3. Басмаческое  движение  

 13. Тема:  “КЫРГЫЗСТАН  В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ. ” 

План изучение новой темы: 

1. Воины-кыргызстанцы на  полях  первых  сражений. 

2. Участие  воинов-кыргызстанцев  в  сражениях  1942-1943 гг. 

3. Воины-кыргызстанцы  на  завершающем  этапе  Великой  Отечественной  войны. 

ВОИНЫ-КЫРГЫЗСТАНЦЫ  НА  ПОЛЯХ  ПЕРВЫХ  СРАЖЕНИЙ. 

   Фашистская Германия, развязав в 1939 г. вторую мировую войну, захватила ряд стран 

Европы: Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию, Бельгию, Голландию, Данию, 

Норвегию, Югославию, Грецию. В результате экономическое положение и военная мощь 

Германии возросли еще больше. В стремлении к мировому владычеству 22 июня 1941 г. 

фашистская Германия напала на СССР. По плану "Барбаросса" фашисты намеревались 

за несколько недель разгромить Советский Союз и до зимы 1941 г. полностью захватить 

Европейскую часть СССР. В Советскую страну вторглась огромная отлично оснащенная 

армия, состоящая из 190 дивизий, насчитывающих 5,5 млн. человек. Вместе с Германией 

против СССР воевали Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания. 

   Вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков нарушило мирную жизнь 

советского народа и ввергло его в неисчислимые беды и испытания. Так началась 

Великая Отечественная война за свободу и независимость социалистического 

Отечества. 

Известие о начавшейся войне у многонационального советского народа вызвало 

справедливое негодование. По всем городам и селам Кыргызстана проходили 

многотысячные собрания и митинги, на которых рабочие, колхозники, интеллигенция 

выражали готовность не жалеть своих сил и жизни для защиты Родины. 

Воины Кыргызстана с первых дней войны героически сражались против фашистских 

захватчиков. Оборона приграничной Брестской крепости стала одной из важных 

страниц истории Великой Отечественной войны. Советские воины более месяца 

защищали крепость, не сдавая ее врагу. Среди них был кыргызстанец В. И. Фурцев, 

выросший в г. Прже-вальске и окончивший там школу им. Ленина. Работавший перед 

войной в г. Фрунзе Н. М. Дмитриев 10 июля 1941 г. при защите Белорусского города 

Борисово подбил два вражеских танка. Ему первому из кыргызстанцев 31 августа 1941 г. 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Правительство Кыргызстана с первых дней войны проводило работу по военной 

подготовке населения, созданию воинских подразделений. 

Первой из новых формирований в бой вступила 316-я стрелковая дивизия под 

командованием военного комиссара Кыргызстана генерал-майора И. В. Панфилова. Эта 



дивизия была сформирована правительствами Казахстана и Кыргызстана. В состав 

дивизии вошли представители колхозников, рабочих и служащих обеих республик. 

Вместе с казахами и кыргызами в ее рядах были русские, украинцы и представители 

других национальностей. В битве на подступах к Москве в ноябре 1941 г. воины дивизии 

противостояли четырехкратно превосходящим силам врага. В течение месяца надежно 

удерживая свои позиции, части дивизии разбили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 

11-ю и 110-ю пехотные дивизии врага, уничтожили 9 тыс. немецких солдат и офицеров, 

80 танков и другое вооружение. 

    За образцовое выполнение заданий командования 316-я стрелковая дивизия получила 

наименование 8-й гвардейской, награждена орденом Красной Звезды. У села Гуськово 

Волоколамского района 18 ноября 1941 г. И. В. Панфилов погиб. Посмертно ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза, а дивизия названа его именем. Кроме того, 

звание Героя Советского Союза было присвоено 28 воинам Панфиловской дивизии. Среди 

них - кыргызстанцы Дуйшенкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, 

Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добробабин. 

УЧАСТИЕ  ВОИНОВ-КЫРГЫЗСТАНЦЕВ  В  СРАЖЕНИЯХ  1942-1943гг. 

   В сражениях на Северном Кавказе, под Сталинградом и Курском воины-кыргызстанцы 

наравне со всеми несли тяготы войны, проявляли образцы мужества и доблести. Многие 

из них пали смертью храбрых за социалистическое Отечество. 

В боях на берегах Дона южнее Воронежа б августа 1942 г. Чолпонбай Тулебердиев 

совершил бессмертный подвиг, грудью закрыв вражеский дзот. 4 февраля 1943 г. ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

На Сталинградском фронте героически сражался артиллерист-наводчик Дайыр 

Асанов. Метким огнем он в январе 1943 г. сначала подбил танк, затем накрыл 

минометную батарею и роту фашистов. В бою за село Пятницкое, близ Харькова, 

орудийный расчет Д. Асанова атаковали 8 танков при поддерж-ке автоматчиков. В этой 

схватке Асанов вывел из строя 3 танка, остальные - вынуждены были отступить. После 2 

5-минутного авианалета и артобстрела враги вновь пошли в атаку. К этому времени 

Асанов остался один, но, несмотря на это, подбил еще два танка. На протяжении 4-

часового боя Асанов уничтожил 8 танков, 6 бронемашин и 40 фашистов. 26 октября 1943 

г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

В декабре 1942 г. в одном из боев за Кавказ командир отделения Акун Садырбаев 

успел поймать и бросить обратно 16 гранат, летевших со стороны врага. Садырбаев 

погиб от взорвавшейся у него в руке 17-й гранаты. Его товарищи до подхода 

подкреплений целые сутки удерживали позиции и уничтожили 60 фашистов. За этот 

подвиг А. Садырбаев посмертно награжден орденом Красного Знамени. 

   При форсировании реки Днепр воины Кыргызстана проявляли чудеса героизма. 

Особенно отличился взвод сержанта Анварбека Чортекова. Переплыв через реку, 

отважное подразделение отбило четыре вражеских атаки и уничтожило 30 фашистов. За 

мужество и героизм Чортекову было присвоено звание Героя Советского Союза. В одном 

из боев за Днепр пулеметчик Садык Алиназаров уничтожил 21 сол дата и 2 офицеров 

врага. Он тоже был удостоен звания Героя Советского Союза. Это высокое звание 

получили кыргызстанцы М. Тешебаев, В. Крикун, В. Беляндр, М. Сапожников, Б. 

Мазков, Г. Тихонов и др. Сотни наших земляков были награждены орденами и 

медалями. 



В конце 1942 г. группа воинов Панфиловской дивизии под командованием старшего 

сержанта Ашырбая Коенкозова со специальным заданием была направлена во 

вражеский тыл. В январе 1943 г. отряд соединился с 7-й партизанской бригадой близ г. 

Псков. Вскоре Коенкозова назначили командиром роты 2-го партизанского отряда. 

Командуемая им рота ни днем, ни ночью не давала врагу покоя. Только в декабре 1943 г. 

она вывела из строя 10 эшелонов, 10 паровозов, более 20 вагонов. В неравном бою под 

Псковом в декабре 1943 г. Коенкозов и его подразделение геройски погибли. 

В битве около эстонского города Нарвы 18 марта 1944 г. сын кыргызского народа 

летчик-штурмовик Исмаилбек Та-ранчиев направил свой загоревшийся самолет в гущу 

вражеских танков, скопившихся у заправочного узла. Взрывом было уничтожено шесть 

танков, несколько автомашин и десятки фашистских захватчиков. За этот подвиг, не 

оцененный на должном уровне в свое время, лишь в 1991 г. Таранчиеву было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

ВОИНЫ  КЫРГЫЗСТАНЦЫ  НА  ЗАВЕРШАЮЩЕМ  ЭТАПЕ  ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ. 

В наступательных операциях 1944-1945 гг. доблестно сражались воины всех народов 

СССР. В боях под Ленинградом в 1944 г. среди воинов-кыргызстанцев отличились О. 

Жетикашкаев, Ж. Рустамов, М. Юнусалиев и другие. 

В Молдавии около г. Дубоссары в апреле 1944 г. наводчик орудия К. Жаркымбаев 

уничтожил 2 вражеских пулемета и 25 солдат. В этом бою Жаркымбаев отбил 5 атак. За 

проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В сражениях за Белоруссию в июне 1944 г. ефрейторы О. Якубов, Ж. Асаналиев, 

лейтенант Д. Пичугин, майор Н. Калашников, сержант Е. Курочкин, лейтенант Л. 

Царен-ко, пулеметчик Р. Азимов, лейтенант С. Сухин, рядовой А. Хименко 

приумножили славу кыргызстанцев, удостоившись высокого звания Героя Советского 

Союза за проявленные мужество и доблесть. 

    На различных этапах войны - при освобождении городов Ленинград, Ржев, Великие 

Луки, Новгород, Псков, Нарва активно участвовали кыргызстанские 660-й и 664-й 

авиационные полки ночных бомбардировщиков. Наша землячка летчица Е. Пасько за 780 

ночных вылетов сбросила на позиции фашистов 93 тонны авиабомб. Меткими ударами по 

важным объектам врага было вызвано 109 пожаров. Герой Советского Союза Е. Пасько со 

своими учениками не раз наносила противнику ощутимые потери. 

16 апреля 1945 г. начался штурм цитадели фашизма -Берлина. После небывалого 

артиллерийского удара советские войска двинулись в наступление. В этой битве 

принимал участие политрук батальона Калыйнур Усенбеков, словом и примером 

вдохновляя соратников. В рукопашной схватке 14 февраля Усенбеков заколол 7 

вражеских солдат и двоих взял в плен. За проявленную доблесть лейтенант К. Усенбеков 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

На завершающем этапе войны - в битве за Польшу - пулеметчик А. Оторбаев был 

удостоен звания Героя Советского Союза. При форсировании реки Одера, закрепившись 

на берегу, он отбил 5 вражеских атак, уничтожил 25 фашистов. 

В битве за Берлин высокое мужество проявили дважды Герой Советского Союза 

летчик Т. Бегельдинов, командир батальона Герой Советского Союза В. Беляндра и 

многие другие наши земляки - кыргызстанцы. 

Таким образом, в Великой Отечественной войне советский народ самоотверженно 

боролся не только за свою свободу и независимость, но и за освобождение других стран 



от фашистского порабощения. В многонациональных рядах Советской Армии достойно 

выполняли свой высокий долг защиты Отечества более 360 тыс. посланцев Кыргызстана, 

проявляя образцы мужества. На полях сражений погибло более 90 тыс. кыргызстанцев. 

За воинские подвиги более 10 тыс. воинов кыргызстанцев награждены орденами и 

медалями. Из них 76 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 21 стали 

кавалерами ордена Славы всех трех степеней. Большая часть воинов Кыргызстана не 

вернулась с полей сражений, отдав свои жизни за свободу народа, за Родину. 

Вопросы  и задания: 

1. Расскажите о первых сражениях ВОВ, в которых приняли 

участие воины – кыргызстанцы? 

2. Что вы знаете о дивизии имени Панфилова? 

3. Кто из воинов – кыргызстанцев отличился на полях 

сражений 1942-1943гг.? 

4. Как проявляли себя посланцы Кыргызстана на 

завершающих этапах войны? 

 

 14. Тема:  “Развитие  Кыргызстана  в  послевоенные  годы (1946-1985 гг.).” 

План: 

1. Состояние  промышленности. 

2. Сельское  хозяйство: достижения  и  недостатки. 

3. Общественно-политическая  жизнь  Кыргызстана. И.Раззаков. 

4. Кыргызстан  в  начале  60-х  гг. 

5. Общественно-политическая  жизнь  Кыргызстана  в  период  “развитого  социализма”  

    (1964-1985 гг.). 

6. Развитие  промышленности  Кыргызстана  в  условиях  “развитого  социализма”  

    (1964-1985 гг.). 

 

 

СОСТОЯНИЕ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

   В отличие от западных регионов страны, где проходили военные действия, народное 

хозяйство Кыргызстана, хотя и было обескровлено, разрухе не подвергалось. Наоборот, за 

счет эвакуированных из зоны военных действий предприятий промышленная база 

республики существенно укрепилась. Теперь перед ней была поставлена сложная задача 

перевода ориентированной на военные нужды промышленности к выпуску продукции для 

мирного строительства. 

   Начиная с 1946 г., промышленность Кыргызской ССР приступила к производству 

мирной продукции, необходимой народному хозяйству. На заводах и фабриках были 

восстановлены 8 часовой рабочий день, выходные дни и трудовые отпуска. Отменен 

обязательный сверхнормированный труд. 

В августе 1946 г. XI сессия Верховного Совета Кыргызской ССР в соответствии с 

общесоюзным планом приняла пятилетний план восстановления народного хозяйства 

республики в 1946—1950 гг. Согласно этому плану перед трудящимися были поставлены 

следующие задачи: скорейшее восстановление народного хозяйства; приоритетное 

развитие отраслей, основанных на тяжелой промышленности, особенно горнорудной, 

водной энергетике, сельскохозяйственном сырье; интенсификация научно-технического 

прогресса, подготовка и обеспечение предприятий квалифицированными специалистами; 



повышение производительности труда. По пятилетнему плану промышленность 

республики должна была в 1950 г. произвести продукции на 360 млн. рублей. По 

сравнению с 1940 г. это составляло превышение на 94%. Особое внимание обращалось на 

развитие тяжелой промышленности. 

Благодаря развившимся в республике новым предприятиям, послевоенная валовая 

продукция промышленности выросла в несколько раз. Быстрыми темпами росли отрасли 

производства электроэнергии, станкостроения, шелковых тканей, кожаной обуви, 

консервов. В четвертой пятилетке открылись новые шахты в Кызыл-Кие и Сулюкте, 

нефтяная скважина в Майлуу-Суу. Сданы в эксплуатацию механико-ремонтный и 

асфальто-бетонный заводы во Фрунзе. Построены вторая очередь Лебединовской ГЭС, 

Аламединская ГЭС № 2, Пржевальская и Джалал-Абадская гидроэлектростанции. Дали 

ток электростанции для Кадамжайского металлообрабатывающего комбината и рудников 

"Ак-Тюз" и "Кок--Джангак". Развивалась и строительная индустрия: вступили в строй 

Кызыл-Кийский кирпичный, Курментинский кирпично-известковый, Таласский 

черепично-кирпичный заводы. В сфере легкой и пищевой промышленности начали 

работать Джалал-Абадский хлопкоочистительный завод, Фрунзенская фабрика модельной 

обуви и фабрика головных уборов в селе Сосновка, свыше 10 механизированных и 17 

полумеханизированных масло-сырных заводов, 3 мясоперерабатывающих и 5 

холодильных пунктов. Начали давать продукцию Беловодский сахарный, Джалал-

Абадский и Токмокский молочный, Ново-Троицкий хлебный заводы, Рыбачинский 

мясокомбинат.   

За  годы  четвертого  пятилетнего  плана  большая  работа  была  проделана по 

ремонту и строительству дорог. Произведена  капитальная реставрация дорог Фрунзе-

Рыбачье, Фрунзе-Луговая, Фрунзе-Георгиевка, Ош-Хорог. В эту пятилетку была сдана в 

эксплуатацию очень важная для народного хозяйства Кыргызстана железнодорожная 

линия Кант-Рыбачье В ноябре 1945 г. был основан отдельный кыргызский авиаотряд, 

позже преобразованный в управление гражданской авиации, было налажено регулярное 

воздушное сообщение со столицей СССР Москвой и областными центрами республики. 

В годы послевоенной пятилетки еще больше вырос индустриальный потенциал 

республики. Сдано в эксплуатацию более 20 крупных предприятий. Реконструировано 

множество заводов и фабрик. Валовая продукция промышленности в 1950 г. по 

сравнению с 1940 г. выросла в 4,2 раза. Особенно хорошие показатели были достигнуты в 

тяжелой промышленности. 

Темпы развития промышленности республики требовали постоянного пополнения 

этой отрасли профессиональными кадрами. Но основная часть населения Кыргызстана 

проживала в сельской местности, что негативно влияло на увеличение числа рабочих 

коренной национальности и их профессиональный уровень. Это и обусловило большой 

приток рабочих из других регионов страны. В результате начался интенсивный процесс 

миграции рабочих из промышленных районов СССР в Кыргызстан. 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО:  ДОСТИЖЕНИЯ  И  НЕДОСТАТКИ. 

Война обескровила и сельское хозяйство Кыргызстана. Из 186,6 тыс. мужчин, занятых 

в сельском хозяйстве в 1940 г., осталось только 60 тыс. Техническая оснащенность колхо-

зов и совхозов снизилась до уровня середины 30-х гг. 

Нередкими стали перебои в снабжении населения продуктами питания, обеспечении 

промышленности сырьем. В свете этих проблем в четвертом пятилетнем плане были 

предусмотрены конкретные меры по исправлению тяжелого положения в сельском 



хозяйстве и его восстановлению. В первую очередь, было намечено довести до прежнего 

уровня сократившиеся пахотные площади, увеличить поголовье скота. В четвертой 

пятилетке было запланировано к 1950 г. увеличить количество лошадей до 490 тыс., 

крупного рогатого скота - до 560 тыс., коз и овец - до 4,3 млн., свиней - д0 600 тыс. голов. 

В послевоенные годы в центре внимания остро стояли вопросы укрупнения колхозов, 

закрепления их собственности, повышения производительности труда, упорядочения 

выплаты заработной платы колхозникам. 

В эти же годы союзное правительство приняло ряд важных для подъема сельского 

хозяйства Кыргызстана постановлений. В феврале 1946 г. - "О мерах по развитию сельс-

кого хозяйства Киргизской ССР", в феврале 1949 г. — "О мерах по дальнейшему 

развитию хлопководства в колхозах и совхозах". В соответствии с этими 

постановлениями республике добавочно были выделены тракторы, комбайны, сель-

скохозяйственные машины, необходимые к ним запасные части, минеральные удобрения. 

Помимо этого, государство предоставило колхозам республики денежную помощь. На-

пример, в 1945 г. в качестве долгосрочного кредита было выделено 3,9 млн. рублей, в 

1946 г. - 6,2 млн., в 1947 г. -8,7 млн. Для приобретения скота колхозы в 1947 г. получили 

от государства 9,8 млн. руб., для приобретения удобрений - 5,2 млн. руб. 

В деле претворения в жизнь директивных планов четвертой пятилетки по 

восстановлению народного хозяйства, в том числе интенсификации аграрного 

производства, особое внимание уделялось организации социалистического соревнования. 

В это движение активно включились все труженики сельского хозяйства Кыргызстана. 

Среди колхозного крестьянства и животноводов развернулось широкое соревнование за 

повышение производительности труда, урожайности полей, продуктивности 

животноводства. 

Благодаря неустанному труду работников сельского хозяйства, производство 

зерна увеличилось на 33%, хлопка -в 4,5 раза, сахарной свеклы - в 2 раза. Звеньевой 

колхоза "Коммунизм" Араванского района Ошской области Алля Анаров в 1948 г. с 

площади 6 га получил с каждого гектара по 109 ц хлопка, в 1949г. - 88 ц, а в 1950 г. с 

площади 10 га добился урожая по 74,5 ц с каждого гектара. За доблестный труд А. Анаров 

дважды был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда (в 1948 г. и в 1951 

г.). Звеньевая колхоза им. Калинина Сокулукского района Зууракан Кай-назарова в 1947 г. 

на плантации в 15 га получила с каждого гектара по 971 ц сахарной свеклы. А в 1952 г. с 

25 га получила  урожай  по  1000-1100 ц.  С  каждого  гектара. В  1947 г.  З.Кайназарова, а  

в  1957  году  О.Атабекова  за  доблестный  труд  удостоены  звания  Героя  

Социалистического  Труда. 

В  эти  годы   в производстве 47 мастеров-передовиков сельского хозяйства 

Кыргызстана были удостоены вания Героя Социалистического Труда. 517 тружеников 

села были награждены орденами и медалями СССР. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  КЫРГЫЗСТАНА.   И. РАЗЗАКОВ. 

   В истории Кыргызстана, как и всей страны в целом, 50-е гг. занимают особое место. В 

марте 1953 г. умер И.В. Сталин, закончилась "сталинская эпоха социалистического раз-

вития". Со смертью Сталина в основанной им жесткой тоталитарной системе произошли 

некоторые депрессивные изменения. Были сделаны шаги к реанимации принципов социа-

листической демократии. 



В сентябре 1953 г. Н.С. Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС. В стране 

началась кампания по преодолению негативных последствий личного культа Сталина, 

реформированию экономической, политической и культурной сфер общественной жизни. 

В претворение в жизнь демократических принципов партийного руководства в 

республике большой вклад внес Исхак Раззаков, руководивший в 50-х гг. Центральным 

Комитетом Компартии Кыргызстана. 

КЫРГЫЗСТАН  В  НАЧАЛЕ  60-х гг. 

В это время в республике были образованы министерства автомобильного транспорта 

и шоссейных дорог, совхозов, водного хозяйства, мясо-молочной промышленности. Важ-

ной предпосылкой для дальнейшего самостоятельного развития Кыргызстана стало 

постановление Совета Министров СССР от "4 мая 1955 г. "Об изменении порядка 

государственного планирования и финансирования народного хозяйства союзных 

республик". В соответствии с этим постановлением Совет Министров Кыргызской ССР 

получил право самостоятельно планировать и распределять производство промыш-

енности, были расширены права республики и по вопросам исполнения бюджета. 

   11 февраля 1957 г. Верховный Совет СССР принял закон расширении прав республик 

на законотворческую деятельность. Это создало условия для оперативного решения акту-

альных вопросов местных регионов. В этом же году, согласно постановлению Совета 

Министров СССР, правительствам республик были предоставлены новые 

дополнительные права по самостоятельному решению вопросов экономики и культуры, 

что еще больше расширило полномочия республиканских местных органов управления. 

Начала работу специальная комиссия по рассмотрению дел невинно 

репрессированных граждан в годы культа личности. Тысячи несправедливо осужденных 

людей были освобождены из мест заключения. Реабилитированы около 13 тысяч, 

расстрелянных по ложным обвинениям "врагов народа". Среди них - А. Орозбеков, И. 

Айдарбеков, Б. Исакеев, Ж. Саадаев, М. Белоцкий, М. Аммосов, М. Салихов, Т. Айт-

матов, О. Алиев и многие другие. 

В результате проведенных в 50-е гг. реформ стало возможным в какой-то мере 

координировать принципы централизации и демократизации управления. При этом в 

ходе преобразований центральная власть, не теряя своей ведущей роли, стала более 

гибкой. Были существенно расширены права союзных республик самостоятельно решать 

вопросы управления своими социально-экономическими и культурными сферами. 

   Реформы 50-х гг. оказали на экономику Кыргызстана положительное влияние. В 

1951-1955 гг. на развитие экономики было затрачено 3,6 млрд. рублей капитальных 

вложений. В пятом пятилетнем плане перед Кыргызстаном были поставлены задачи 

приоритетного развития горнорудной, металлообрабатывающей, энергопроизводящей, 

легкой и пищевой отраслей промышленности. Для развития промышленности 

республики было выделено 2,5 млрд. рублей капитальных вложений. В результате было 

введено в строй 48 новых промышленных предприятий. Среди них - Фрунзенская ткацко-

прядильная фабрика, третья и четвертая очередь гидроэлектростанций Аламединского 

каскада, кирпичные заводы в Оше и Кызыл-Кие, Кыргызский горнорудный комбинат, 

маслобойный завод в Кара-Суу и др. В 1955 г. в республике было произведено 

промышленной продукции 3,8 раза больше, чем в 1940 г. В Кыргызстане в 1955 г. 

работало 1483 государственных и 818 кооперативных предприятий. Задания пятилетнего 

плана по промышленности были выполнены с превышением. Вместе с тем, в 1954 г. 188, 



а в 1955 г. 170 предприятий со своими производственными заданиями не справились. 

шестом пятилетнем плане (1956-1960 гг.) было уде-(\ льшое внимание строительству в 

Кыргызстане круп-*° помышленных предприятий. Народному хозяйству было НЫ елено 7 

млрд. руб. капитальных вложений. Для улучше-руководства промышленностью и 

строительством в июне 1957 г. был образован Совет народного хозяйства Кыргызской 

ССР. В его ведение перешло 225 предприятий, производящих 74% промышленной 

продукции республики. Такая форма управления улучшила межотраслевую 

специализацию и кооперирование внутри республики. Вместе с тем, сугубо тер-

риториальная замкнутость серьезно препятствовала производственным взаимосвязям 

предприятий с другими экономическими регионами страны. В связи с этим Совет 

народного хозяйства республики в 1965 г. был расформирован, а его функции переданы 

вновь образованным министерствам. Управление промышленностью вернулось к 

отраслевому принципу. Во второй половине 50-х гг. были сданы в эксплуатацию пятая и 

шестая очереди электростанций Аламединского каскада, тепловая электростанция, 

швейная фабрика им. "40-лет Октября", завод физприборов в г. Фрунзе, хлебозавод в г. 

На-рыне, Орто-Токойское, Наманганское, Вазар-Курганское, Нижне-Ала-Арчинское 

водохранилища, угольная шахта в Кок-Джангаке и др. В 1950-х гг. в Кыргызстане было 

введено в строй 59 промышленных предприятий, 46 цехов и отделов. 

В этот период Кыргызстан по снижению себестоимости промышленной продукции и 

по выполнению плана вышел на передовые позиции. Промышленная продукция республи-

ки начала экспортироваться в 30 стран мира. 

Большое внимание в 50-е гг. уделялось и развитию сельского хозяйства Кыргызстана. 

Было намечено в период 1950-1955 гг. увеличить производство зерна на 33%, сахарной 

свеклы - на 20%, хлопка - на 64%; увеличить поголовье крупного рогатого скота на 18-

20% . 

В апреле 1952 г. Совет Министров СССР принял постановления "О мерах по оказанию 

помощи Киргизской ССР в развитии животноводства" и "О мерах по оказанию помощи 

Киргизской ССР в сельском хозяйстве". В этих доставлениях была определена 

конкретная деятельность по под-ятию сельского хозяйства Кыргызстана.  В о исполнение 

поставленных задач в республику было направлено большое количество 

сельскохозяйственной техники, организовано 13 новых машино-тракторных станций 

(МТС). В 1953 г. в рес публике было 80 МТС и одна машинно-животноводческая 

станция. На полях работало 1,5 тыс. тракторов и комбайнов. В начале 50-х гг. 

развернулась кампания по укрупнению колхозов. В результате в 1951-1953 гг. число 

колхозов в республике уменьшилось с 1620 до 725. Политика укрупнения коллективных 

хозяйств сыграла важную роль в поднятии их экономики. 

Значительным стимулом интенсивного развития сельского хозяйства страны, в том 

числе и Кыргызстана, послужили решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г.). 

Согласно этим постановлениям, были повышены государственные закупочные цены на 

сельхозпродукцию: цены на мясо - в 5,5 раза, масло и молоко - в 2 раза, зерно - на 50% . 

Колхозы были освобождены от уплаты имеющихся долгов государству, значительно 

уменьшен объем налогов. Упразднены ограничения в ведении подсобных личных 

хозяйств и обязательная поставка государству излишков сельскохозяйственной 

продукции. Теперь колхозники получили право свободно продавать на рынках плоды 

своего труда. 



Успехи сельского хозяйства Кыргызстана были высоко оценены правительством 

СССР. В 1957 г. Кыргызская ССР была награждена орденом Ленина. Высокого звания 

Герой Социалистического Труда удостоены 52 передовика сельского хозяйства 

республики, 2986 человек награждены орденами и медалями СССР. 3. Кайназарова и X. 

Таширов стали дважды Героями Социалистического Труда. 

Однако в условиях административно-командной системы между центральной властью 

и республиканскими органами власти стали проявляться и противоречия. В 1959 г. на 

Пленуме ЦК КПСС руководители Кыргызстана, Узбекистана и Латвии были подвергнуты 

острой критике за "злоупотребление своими правами" и за игнорирование 

общегосударственных интересов в угоду "сепаратизму" и "местничеству". В мае 1961 г. 

партийные и правительственные руководители Кыргызстана И. Раззаков и К. Дыйканбаев 

за активные позиции по расширению самостоятельности республики были сняты со своих 

постов. 

В 1963 г. был образован Совет народного хозяйства Средней Азии. На него были 

возложены задачи руководства экономикой данного региона. С образованием Совета 

народно го хозяйства права национальных республик, полученные в ходе реформ 50-х гг., 

были аннулированы. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ КЫРГЫЗСТАНА 

В ПЕРИОД  «РАЗВИТОГО  СОЦИАЛИЗМА» (1964-1985 ГГ.). 

    Реформы, начатые Н.С. Хрущевым в 50-60 гг., начали терять свою актуальность и 

стимулирующие факторы. Наметились признаки экономического спада страны. Все более 

явной становилась несостоятельность выдвинутого партийно-советским руководством 

СССР лозунга о "широком построении коммунизма". В 1964 г. Н.С. Хрущев был 

освобожден с постов Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров 

СССР. Первым секретарем ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, Председателем Совета 

Министров - А.Н. Косыгин. Таким образом, в административно-командную систему 

страны пришло новое руководство. 

В этот период в стране повсеместно утвердилось верховенство партии, взявшей на 

себя функции непосредственного вмешательства во все сферы общественной жизни. 

Партийные руководители на местах превратились в единовластных наместников, 

послушно исполнявших указания из центра. В Кыргызской ССР партийно-

правительственные бразды правления с 1961 г. перешли к Турдакуну Усубалие-ву. Ранее 

занимавший этот пост И. Раззаков за- активную деятельность по укреплению 

самостоятельности Кыргызстана и защите национальных интересов местного населения, 

под разными предлогами и обвинениями, был снят с поста и отстранен от деятельного 

участия в общественной жизни. 

В осуществлении своей деятельности руководящие органы Компартии Кыргызстана 

на республиканских съездах, пленумах, конференциях ограничивались обсуждением со-

ответствующих постановлений съездов, пленумов и конференций КПСС, одобряли 

принятые на них решения и принимали к неукоснительному исполнению. 

   В период "развитого социализма" окончательно сформировался и закостенел 

бюрократический аппарат КПСС, в ках которого была сосредоточена вся власть в стране. 

В  период  “развитого  социализма”  окончательно  сформировался  бюрократический  



аппарат  КПСС,  в  руках  которого  была  сосредоточена  вся  власть  в  стране.  В  

республиках не только партийные и советские руководители, но и первые секретари 

обкомов, вплоть до директоров крупных предприятий, стали назначаться только через 

Москву. К примеру, вторыми секретарями Центрального Комитета Компартии 

Кыргызской ССР, обкомов и даже отдален-раионов, а в некоторых случаях и первыми 

секретаря ми, назначались, как правило, лица русской национальности. Это порождало 

систему подбора каждым руководителем "своих людей". В итоге бесконтрольного 

саморазвития партийной бюрократии число служащих партийного аппарата Кыргызстана 

с середины 60-х гг. до середины 80-х гг. выросло более, чем в 1,5 раза. 

Пороки и изъяны партийно-государственного управления в условиях командно-

административной системы внедрились и в общественные организации. В деятельности 

комсомола, называвшегося боевым резервом партии, утвердился стиль формализма, 

принятия поспешных решений, неуместной парадности, громогласных рапортов по 

самым незначительным достижениям. В эти годы инициативность комсомольских 

органов превратилась в пустую формальность, а вся деятельность осуществлялась под 

руководством партии. 

Такое же положение сложилось и в профсоюзных органах, несмотря на 

централизованные попытки поднять их общественную роль. Профсоюзы имелись во всех 

отраслях народного хозяйства, а с середины 60-х гг. в Кыргызстане, как и во всей стране, 

профсоюзные организации начали создаваться и в колхозах. В городах, районах, при 

крупных предприятиях открывались школы профактива, функционировали постоянные 

семинары. В свое 1 деятельности профсоюзы проводили определенную работу по 

укреплению трудовой дисциплины, улучшению семейно-бытовых условий населения, 

повышению производительности труда и др. 

В 60-е гг. в СССР, в том числе и в Кыргызстане, был проведен ряд мероприятий по 

повышению роли Советов как государственных органов власти. Верховный Совет 

Кыргызской ССР в ходе социально-экономического развития республики в 

соответствии с требованием времени уделял этому вопросу значительное внимание, 

особенно в улучшении деятельности местных Советов. 

В условиях неуклонного развития партийной бюрократии Советы лишь формально 

стали считаться высшим органом государственной власти, а их функции ограничились 

заслушиванием отчетов министерств, ведомств, Советов народных депутатов об 

исполнении союзных и республиканских законов, рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан. 

Для закрепления роли КПСС в общественно-политической системе СССР и 

обоснования сущности "развитого социализма" 7 октября 1977 г. была принята новая 

редакция  Конституции СССР. На ее основе, исходя из основных положений, была 

разработана и 20 апреля 1978 г. принята и  новая Конституция Кыргызской ССР. В 

этих основных законах в специальной статье утверждалось, что Компартия  является 

"руководящей и направляющей силой Советского бгаества, ядром государственных и 

общественных организаций". Этим самым в стране узаконивалась абсолютная власть 

КПСС. На фоне этого оказалось совершенно недостаточным освещение положения 

Советов в структуре государства и их роли как основы социалистического общества. 

Начиная с 60-х гг., Совет Министров Кыргызской ССР, имевший статус высшего 

исполнительного и контролирующего органа республики, начал уделять социально-



экономическому развитию Кыргызстана больше внимания. Были предприняты активные 

действия по выполнению народно-хозяйственных планов, целевому исполнению 

государственного и местных бюджетов, отстаиванию интересов республики. 

Начиная с 80-х гг., наметился спад активности и в деятельности Совета Министров 

Кыргызской ССР. Две трети рассматриваемых им вопросов относились к каждодневным 

текущим делам. Совет Министров ежегодно направлял в местные органы более 4 тыс. 

постановлений, распоряжений, циркуляров, однако из-за отсутствия должного контроля 

большинство из них не выполнялись. 

В соответствии с реанимированными принципами социалистической демократии в 

республике появилось множество общественно-массовых организаций. Несмотря на это, 

члены подобных объединений лишь формально считались участвующими в деятельности 

по управлению государством. 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА  

В УСЛОВИЯХ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА» (1964-1985 ГГ.). 

   В 1965 г. в стране началась реформа народного хозяйства. Эта реформа по имени ее 

инициатора Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина была названа косы-

анской реформой. Начальный этап реформы заключался в том, что организованный по 

настоянию Н. Хрущева Совет народного хозяйства был упразднен, восстановлены 

отрасле-е министерства. В соответствии с установками реформы был поставлен заслон 

необоснованным вмешательствам в пп изводственную деятельность предприятий. 

Уменьшился п ток указаний "сверху" и планирования "с потолка". Принимались меры по 

повышению материальной заинтересованно сти, для чего был введен порядок 

финансирования предпрця тий не путем безвозвратных дотаций, как это было раньше, а 

посредством предоставления кредитов. 

В первые годы реформа дала хорошие результаты. Промышленность страны, в том 

числе и Кыргызстана, ускорила темпы развития. За годы восьмого пятилетнего плана 

(1966 -1970 гг.) экономика страны испытывала небывалый уровень подъема. Для 

дальнейшего углубления реформы необходимо было еще радикальнее изменить 

производственные отношения. Вместе с тем, несмотря на успешное продвижение 

реформы в экономической сфере, в идеологии кардинальных изменений не произошло. 

Реформа, проводимая в условиях командно-административной системы, постепенно утра-

чивала результативность, снизилось ее активизирующее значение. 

Промышленность Кыргызстана в обстановке "развитого социализма" развивалась как 

органическая часть единого народно-хозяйственного комплекса страны. В 1965 - 1985 гг. 

национальный доход республики вырос в 2,7 раза, промышленная продукция - в 4,4 раза. 

Из них отрасль машиностроения и обработки металлов выросла в 8 раз, а производство 

электроэнергии - в 5 раз. В эти годы 60% валовой продукции, более половины 

национального дохода республики приходилось на промышленное производство. Было 

построено 150 новых промышленных предприятий. 

Основное направление в комплексе народного хозяйства Кыргызской ССР стали 

определять такие отрасли промышленности, как энергетика, цветная металлургия, 

машиностроение, электроника, электротехника, приборостроение, строительная 

индустрия. Было реконструировано или построено заново множество предприятий 

легкой промышленности, продовольственной и мясо-молочной отрасли. 



Вместе с тем, в указанный период командно-административные структуры власти во 

многом недооценили значение интенсивного развития экономики и продолжали 

стратегию ее экстенсификации. В результате рост производства обеспечивался в 

основном за счет ввода в действие все новых й новых объектов. Были построены 

Токмокская фабрика по вичной переработке шерсти, Кыргызский камвольно-суконный 

комбинат, Фрунзенское трикотажное объединение, Кара-Балтинский ковровый 

комбинат. Это дало возможность поставить на поток производство продукции из 

шерсти. Такие же преобразования затронули и хлопкоперерабатывающий комплекс. Для 

производства продукции из местного хлопка было введено в строй 

хлопкоперерабатывающее объединение в г. Оше, расширены хлопкопрядильная фабрика 

в  г.  Фрунзе и др. 

В начале 80-х гг. 40% добываемого в Средней Азии каменного угля приходилось на долю 

Кыргызской ССР. Однако и эти показатели были достигнуты за счет экстенсивного раз-

вития промышленности. Рост энергетики Кыргызстана был обеспечен за счет 

строительства на Нарынском каскаде Уч-Коргонской и Токтогульской ГЭС. К середине 

80-х гг. на гидроэлектростанциях республики в год вырабатывалось 11 млрд. киловатт-

часов электроэнергии. Одна из самых перспективных отраслей современной индустрии 

Кыргызстана - гидроэнергетика - сформировалась именно в эти годы. 

В общесоюзном распределении сфер деятельности важную роль имело производство в 

Кыргызстане сурьмы, ртути, редких металлов. Выработанная на Кадамджайском ком-

бинате сурьма была признана на международном рынке эталоном качества. Высоко 

ценилась на мировом рынке и продукция Хайдарканского ртутного комбината. В 70-80-х 

гг. цветная металлургия вышла в промышленности республики на первое место. За 1970-

1985 гг. производство цветных металлов увеличилась более, чем в два раза. Эта 

продукция экспортировалась в 40 стран мира. 

Усиленными темпами развивалось машиностроение. Оно стало показателем уровня 

республиканской индустрии. В Кыргызстане производились сельскохозяйственная техни-

ка, автосамосвалы, металлорежущие станки, мощные электромашины и электродвигатели, 

физические и контрольно-измерительные приборы, электронасосы, стиральные машины, 

электролампы и другая продукция. К примеру, только в 1985 г. завод 

сельскохозяйственных машин выпустил  32тыс. пресс-подборщиков. Эта продукция шла в 

более, чем 50 государств. 

В области машиностроительной промышленности Кыргызстан вышел на первое место 

среди республик Средней Азии. В одиннадцатой пятилетке (1981-1985 гг.) более 50% 

валовой продукции республики производили машиностроительная и 

металлообрабатывающая отрасли. Развивалась в Кыргызстане и индустрия строительных 

материалов. Успешно функционировали и наращивали выпуск продукции Кантский 

цементно-шиферный комбинат, 3 домостроительных комбината, стекольный завод, завод 

железобетонных конструкций, предприятия по добыче гранита, мрамора, камнерезные 

заводы и др. 

К началу 80-х гг. экстенсивный путь развития промышленности исчерпал свои 

возможности. Условия дальнейшей эволюции требовали коренных преобразований 

самой основы производственных отношений. 

Задание на дом: 

1. Какими методами укреплялись партийно – государственная власть? 



2. Дайте характеристику общественным организациям республики. 

3. Что вы знаете о партийных, советских  руководителях этого времени?  

 

 15. Тема:  “Кыргызстан в годы  Перестройки (1985-1991 гг.).” 

План изучения новой темы: 

1. Общественно-политическая  жизнь  Кыргызстана  в  “эпоху  перестройки”   

    (1985-1991 гг.). 

2. Экономика  Кыргызстана  в  годы  перестройки. 

3. Особенности  перевода  сельского  хозяйства  республики  на  рыночные  отношения    

    (1985-1991 гг.). 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КЫРГЫЗСТАНА  

В "ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ" (1985-1991 гг.) 

   К середине 80-х гг. стало очевидным, что СССР окончательно увяз в экономическом, 

социальном и политическом кризисе, а принципы командно-административного управ-

ления перестали соответствовать новым требованиям времени. Внутренний кризис в 

стране сопровождался и усугублялся внешнеполитическим кризисом, в мировой 

политике, в общей системе социализма авторитет и значение СССР резко пошли на спад. 

  После смерти Л. И. Брежнева в ноябре 1982 г. к власти  пришел  Ю.В. Андропов, 

который предпринял попытку ревизии  насквозь коррумпированного партийно-

государственного  аппарата и ввел жесткие меры по улучшению обетановки в стране. 

Для предотвращения дальнейшего спада производительности труда был остро поставлен 

вопрос об укреплении  трудовой дисциплины. Эти мероприятия дали лишь относительно 

определенный результат. Однако со смертью Ю.В. Андропова и после прихода к власти 

К.Черненко (февраль 1984 г.) вернулись "брежневские времена". За год правления К. 

Черненко во внутренней и внешней политике не было решено ни одного важного вопроса. 

Вместе с тем, часть высших партийно-государственных руководителей понимала, что 

установленная в стране система полностью исчерпала свои возможности и что космети-

ческие поправки не дадут результатов. В этой обстановке Генеральным секретарем ЦК 

КПСС 11 марта 1985 г. был избран М. С. Горбачев. Хорошо понимая, что жить и рабо-

тать по-старому невозможно, М. Горбачев на апрельском 1985 г. Пленуме партии 

предложил реформаторские пути решения основных вопросов общественно-

экономической жизни страны. Пленум провозгласил новую стратегию социально-эко-

номического развития страны. 

В целях искоренения коррупции в партийно-правительственном руководстве ряд 

апологетов брежневской политики был отстранен от власти, на их место пришли люди с 

новым мировоззрением. Обновление партийного руководства прошло по всей стране. В 

1985 г. Турдакун Усубалиев, около четверти века возглавлявший Центральный Комитет 

Компартии Кыргызстана, был снят с поста, и на его место избран Абсамат Масалиев. 

На XXVIII съезде КПСС был принят программный документ - "Основные направления 

экономического и социального развития СССР на 1986 - 1990 гг. и в период до 2000 г.". В 

материалах съезда по инициативе М. Горбачева были определены основные задачи 

стратегии ускорения. 



На январском 1987 г. Пленуме ЦК КПСС М. Горбачев провозгласил новую политику 

гласности. Средства массовой   информации сначала выборочно, а затем полностью 

начали   освещать вопиющие недостатки во всех сферах общественной жизни. 

  В  1988 - 1989 гг. в СССР, в том числе и в Кыргызстане,возникла новая ситуация. 

Если до этого перестройка осуществлялась сверху, по инициативе органов власти, то 

теперь ее проводниками стали "низы" - активно действующие народные массы и 

общественные организации. Ускоренными темпами проходил процесс политизации 

общества. В Кыргызстане возникали первые дискуссионные и политические молодежные 

клубы, члены которых горячо обсуждали актуальные вопросы общественной жизни и 

открыто выражали свое мнение. Одним из первых в республике при газете "Комсомолец 

Киргизии" был образован клуб "Демос", затем активно вступил в общественную жизнь 

политический клуб "Замандаш" при заводе электронных счетных машин. Однако 

перейти в оппозицию к власти подобные клубы еще не осмеливались, да и не могли. 

Вместе с тем, начиная с 1988 г., дискуссионное движение в республике продолжало 

активизироваться. Особенно проявили себя такие дискуссионные клубы, как "Замандаш" 

-при Кыргызском государственном университете, "Квз караш" -при институте 

экономики Комитета государственного планирования, "Объединение инициативной 

молодежи" - при заводе "Оргтехника" Нарынской области, объединение Кыргызской 

молодежи "Акыйкат" - в Москве. 

С началом выборной кампании 1989 г. эти организации от теоретических 

политдискуссий перешли к практическим делам, принимали активное участие в процессе 

предвыборной агитации и самом ходе выборов. В этот период в Кыргызстане начали 

создаваться независимые ассоциации, союзы, республиканские объединения. 

Весной 1989 г. в Кыргызстане усилилось национальное движение. В июне 

кыргызская молодежь стала в массовом порядке самовольно занимать земельные 

участки на окраинах столицы. Для партийно-советского руководства республики это 

было шокирующей неожиданностью. Чтобы сообща решать свои проблемы, 

самозастройщики объединились в общество "Ашар". В г. Оше кыргызская молодежь 

создала общественное объединение "Ош аймагы", узбекская молодежь объединилась в 

общество "Адолат". Они тоже вели активную деятельность по предоставлению им 

земельных участков и по защите интересов новозастройщиков. 

В процессе установления в Кыргызстане многопартийности большую роль сыграло 

общественное объединение "Ашар". Это объединение за короткий срок из общества, 

защищающего экономические интересы самозастройщиков, переросло  в  политическую 

организацию. В марте - апреле 1989г.  образовались национально-демократические 

объединения  «Асаба" и "Улуттук демилге". Названные объединения в коалиции  с  

политизированным отделением "Ашар" образовали   ядро созданного в мае 1990 г. 

общереспубликанского демократического движения "Кыргызстан" (КДК). Эта 

организация стала одним из самых популярных в широких слоях населения 

вдохновителем многонационального политического движения в республике. 

Большинство образовавшихся позднее политических партий сформировались именно в 

недрах КДК. Так, в феврале 1991 г. из КДК выделилась прогрессивно-

демократическая партия "Эркин Кыргызстан", в ноябре 1991 г. отделилась партия 

национального возрождения единства "Асаба". 



В эпоху правления КПСС подобные движения расценивались с сугубо негативной 

точки зрения. Такие организации назывались "неформальными объединениями", их ли-

дерам в средствах массовой информации навешивали ярлыки "возмутителей народа" и 

подвергали различным преследованиям. Это положение сохранялось вплоть до роспуска 

КПСС и развала СССР. 

В условиях роста политической активности населения Кыргызстана и возрождения 

национального самосознания Верховный Совет Кыргызской ССР, еще находившийся под 

полным контролем Компартии Кыргызстана, принял 23 сентября 1989 г. закон "О 

государственном языке Киргизской ССР", в котором кыргызский язык объявлялся 

государственным языком, русский язык был определен как язык межнационального 

общения, а также были даны гарантии обеспечения свободного развития языков других 

национальностей, проживающих в республике. 

   В феврале 1990 г. были проведены выборы в Верховный и местные советы Кыргызской 

ССР. Это были первые альтернативные выборы в истории Кыргызской Республики. Во 

многих избирательных округах на одно депутатское место регистрировалось более двух 

кандидатов и выборы проходили в два тура. На апрельской 1990 г. первой сессии 

Верховного Совета Кыргызской ССР Первый секретарь Центрального Комите-та 

компартии Кыргызстана Абсамат Масалиев был избран Председателем Верховного 

Совета Кыргызской СССР,   став таким образом главой государства. На сессии были 

выдвинуты предложения по определению конкретного круга прав государственных ветвей 

власти, а также по введению в республике президентского правления. 

Проходивший в феврале 1990 г. Пленум ЦК КПСС выразил согласие об изъятии из 

Конституции ССР 6-й статьи, утверждавшей руководящую роль партии в советском обще-

стве. В марте этого лее года III съезд Народных депутатов СССР аннулировал это 

положение. В соответствии с этими вышестоящими решениями сессия Верховного Совета 

Кыргызской СССР приняла постановление о ликвидации 6-й статьи Конституции 

Республики. Таким образом, в стране, в том числе и в Кыргызстане, был открыт 

широкий путь для политического плюрализма и многопартийности, являющихся 

основными признаками демократического общества. 

ЭКОНОМИКА КЫРГЫЗСТАНА В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ. 

Перестройка экономики страны ознаменовалась переходом к экономическим методам 

управления. В результате этого расширилась самостоятельность предприятий и 

сельскохозяйственного производства, начал осуществляться переход к полному 

хозрасчету на основе самоуправления, самофинансирования и самоокупаемости. В 1986 г. 

на эту форму хозяйствования перешли 125 предприятий и объединений, производящих 

70% промышленной продукции республики. В них было занято более половины рабочих 

всей промышленности Кыргызстана. Начиная с 1987 г., перестройка охватила и другие 

отрасли народного хозяйства республики - строительство, транспорт, связь, торговлю и 

т.д. 

Июльский 1987 г. Пленум ЦК КПСС принял директивное постановление  о 

радикальном реформировании экономики страны. Основной задачей перестроечной 

реформы был провозглашен окончательный переход от командно-административного 

управления к методам экономического стимулирования, хозрасчета и личной 

заинтересованности трудящихся. Однако вопреки поставленным целям главный вопрос о 



введении различных форм собственности на средства производства был оставлен 

открытым. 

Чтобы остановить экономический спад и стабилизировать финансовые отношения в 

стране, на сессии Верховного Совета СССР в 1987 г. было принято стратегическое 

решение о переходе к рыночной экономике. До 1990 г. этот документ служил источником 

бурной полемики о конкретных путях построения новой экономической системы на 

основе рыночных отношений. 

XXVIII съезд КПСС и Октябрьский (1990 г.) пленум ЦК КПСС, рассмотрев 

перспективы, приняли решения о дальнейшем развитии экономической реформы и 

конкретные направления перехода к рыночной экономике. Этот документ был 

всесторонне рассмотрен руководством Кыргызстана. Однако в вопросах ликвидации 

государственной собственности и построения многоукладной экономики правительство 

республики избрало позицию осторожности и выжидания. 

Для законодательного утверждения перехода народного хозяйства Кыргызстана на 

рыночную экономику 7 августа 1991 г. был принят закон "Об общих началах разгосудар-

ствления, приватизации и предпринимательства в Кыргызской Республике". В этом 

документе в целях активизации и усиления предпринимательской деятельности в рес-

публике были определены пути преобразования государственных и коммунальных 

предприятий в арендные, государственные акционерные и коммерческие общества. 

С переходом на экономические методы управления местные партийные органы 

постепенно начали отстраняться от непосредственного руководства народным 

хозяйством. В результате того, что руководителей стали избирать на альтернативной 

основе сами коллективы трудящихся, партийные органы на местах все больше 

утрачивали возможность вмешиваться в экономическую жизнь и становились сторонни-

ми наблюдателями. 

Но в основном реформа по переводу народного хозяйства страны на экономические 

методы управления проводилась без изменения экономической системы и в тех же 

командно--административных рамках. 

Однако в соответствии с задачами новой экономической реформы в стране была 

введена новая система управления. Согласно Генеральной схеме управления народным 

хозяйством Кыргызской ССР, утвержденной в 1988 г., было ликвидировано 10 

министерств и ведомств, ряд промежуточных органов управления. В производстве 

введена двухступенчатая система управления, сокращена половина управленческого 

аппарата республики. 

В 1989 г. правительство республики утвердило концепцию перехода Кыргызстана на 

принципы самоуправления и самофинансирования и наметила 1991 г. начальным сроком 

осуществления этих задач. 

Были предприняты меры по преодолению объективных трудностей в 

промышленности, повышению производства электроэнергии в соответствии с 

заданиями двенадцатой пятилетки, ликвидации отставания угледобывающей и 

металлообрабатывающей отраслей, а также по удовлетворению внутренних по-

требностей в товарах легкой и пищевой промышленности за счет республиканских 

средств и предприятий. 



В 1986-1990 гг. завершилось строительство Таш-Кумырской ГЭС, быстрыми 

темпами возводились Шамалды-Сайская и Камбар-Атинская гидроэлектростанции, на 

полную мощность начал работать Таш-Кумырский завод полупроводников. Приступил 

к выпуску продукции золоторудный комбинат "Макмал", ускорилась разработка 

золотоносных залежей в Сары-Жазе и Таласе. 

В ходе реализации экономической реформы почти все промышленные предприятия 

республики были переведены на самоуправление и самофинансирование. Возросла 

гласность в управлении, сократились закрытые собрания и совещания ответработников. 

Все это дало заметный прирост производительности труда. В 1986-1990 гг. производство 

промышленной продукции республики увеличилось на 17,5%. 

 Устойчивая рентабельность в производстве промышленной продукции была у 

предприятий союзного подчинения. На них работало 200 тыс. рабочих, которые 

производили 40% продукции. Однако лишь 3,7% добываемой ими прибыли попадало в 

республиканский бюджет. Исходя из этого, на 1991-1995 гг. было запланировано 

изымать в бюджет республики 70% прибыли предприятий союзного подчинения. 

Однако в 1990 г. темпы развития промышленности резко снизились. Из-за 

бесконтрольного и нецелевого расходования средств строительство более 50 

предприятий, общей стоимостью в 1,3 млрд. рублей, осталось незавершенным. Про-

мышленность Кыргызстана стала впадать в глубокую депрессию. Основной причиной 

было то, что в результате проводимой в СССР политики единого народнохозяйственного 

комплекса предприятия страны были кооперированы, для производства готовой 

продукции республики должны были поставлять друг другу сырье, полуфабрикаты и 

запасные час Но с началом распада Союза договорные обязательства,  дисциплина 

взаимопоставок и межрегиональные связи разрушились.  Недолго просуществовал и 

бартерный обмен. С это  времени кризис промышленного производства обрел уско-

нный процесс, построенные с большим трудом и затратами предприятия подверглись 

разрухе и расхищению. 

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РЕСПУБЛИКИ   

НА  РЫНОЧНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ (1985-1990 гг.). 

  Для скоординированной реформы этой важной отрасли народного хозяйства 

необходимо было создать прочнук законодательную основу. С этой целью в 1986-1990 

гг. были изданы соответствующие законы о земле, аренде, земельной собственности, 

землепользовании и др. Наряду с прежними колхозами и совхозами были разрешены и 

другие различные формы и методы ведения хозяйства. На новых экономических 

принципах узаконены крестьянские хозяйства, кооперативы, бригадный подряд, 

аренда. Все эти виды хозяйствования строились на принципах хозрасчета и 

самофинансирования. В производстве продукции и ее реализации установились 

отношения свободной конкуренции. 

Для повышения оперативности управления сельским хозяйством республики семь 

министерств, такие, как сельского хозяйства, мясо-молочной, пищевой промышленности, 

сельского строительства и др., были преобразованы в Государственный 

агропромышленный комитет Кыргызской ССР. В 1987 г. в ведомство комитета входило 

178 колхозов, 291 совхоз, 43 межхозяйственных и других сельскохозяйственных 

предприятий. Кроме того, ему были приданы 6 предприятий по переработке 

сельхозпродукции, 104 предприятия пищевой промышленности, 142 организации 



сельскохозяйственного строительства. В результате - планирование, финансирование и 

управление сельским хозяйством стало более упорядоченным и централизованным. 

Прежний управленческий аппарат был сокращен наполовину. 

В итоге реформирования сельского хозяйства экономическое положение колхозов и 

совхозов несколько улучшилось. За 1986 - 1989 гг. их доход вырос на 47%, повысилась 

рентабельность труда. Самое главное - население в достаточном количестве снабжалось 

продуктами питания. 

В селах республики работало более 500 специализированных товарных хозяйств, 

государственных племенных заводов, семеноводческих и межхозяйственных учреждений. 

В развитие сельского хозяйства республики в 1990 г. было внесено 1008 млн. рублей 

капитальных вложений, что способствовало существенному укреплению материальной 

базы сельского хозяйства. Расширился объем ирригационных работ. 

В 1990 г. в республике насчитывалось 1,3 млн. голов крупного рогатого скота, 10 млн. 

коз и овец, 400 тыс. свиней, 313 тыс. лошадей, 14 млн. кур. Однако с увеличением пого-

ловья скота продуктивность пастбищ снизилась в 1,5-2 раза, а в отдельных регионах 

пастбища пришли в негодность. Это, в свою очередь привело к снижению 

продуктивности животноводства. 

Земледелие тоже продолжало развиваться экстенсивным путем, основное внимание 

уделялось не качеству произведенной продукции, а его валовому количеству. В 

результате себестоимость сельскохозяйственного производства неуклонно повышалась. 

Местные партийно-государственные органы мало заботились о таких экономических 

показателях, как повышение производительности труда, снижение себестоимости 

продукции, получение прибыли. 

Для исправления положения в сельском хозяйстве государство в 1986-1990 гг. 

покупало произведенную сверх плана продукцию на 50-100% дороже, было разрешено 

30% произведенной продукции реализовывать на рынках и в потребкооперации. Кроме 

этого, в систему сельского хозяйства ввели коллективный и семейный подряд на 

хозрасчетной основе. В 1989 г. 90% отделений колхозов республики работали на 

арендном подряде. Эти меры способствовали существенному подъему экономики ряда 

хозяйств. 

Вместе с тем, народ, привыкший в условиях командной системы к постоянной 

опеке, на первых порах довольно настороженно относился к свободе самостоятельного 

ведения хозяйства, а руководители коллективных хозяйств не видели целесообразности 

в арендных отделениях и для выполнения плана старались не дробить устоявшуюся 

систему хозяйства. 

  В 1988 г. был принят закон "О кооперации". Согласно этому документу всем 

желающим жести самостоятельное   хозяйство предоставлялась полная свобода. 

Начали создаваться  экспериментальные  кооперативы,  прообраз  крестьянских  и  

фермерских  хозяйств. 

     В  1990-1991 гг. лишь некоторые инициативные сельские  жители отважились взять в 

аренду землю, технику, долгосрочные кредиты и образовать самостоятельные крестьянс-

кие и фермерские хозяйства. На 1 января 1991 г. в республике было 4567 таких 

крестьянских и фермерских хозяйств. В среднем на каждое хозяйство по 2 коровы, около 

143 коз и овец, 3 лошади. Однако в условиях социалистического хозяйствования такие 



формы, как кооперативное, фермерское, крестьянское производство в полной мере 

развиться не могло. 

Задание на дом: 

1. Охарактеризуйте основные задачи политики перестпройки? 

2. Какие изменения свидетельствовали о пробуждении национального самосознания? 

3. Как проходила рефарма политической жизни страны? 

4. Расскажите об изменениях в системе выборов? 

 

 16. Тема:   “Распад СССР.  Создание независимой  суверенной  Кыргызской  

Республики” 

План изучение новой темы: 

1. Избрание  Президента. 

2. Декларация  о  государственном  суверенитете. 

3. Провозглашение  независимости  Кыргызстана. Образование  СНГ. 

ИЗБРАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА. 

   В марте 1990 г. III Съезд Народных депутатов СССР ввел институт 

президентства.Установление новой формы правления было обусловлено целым рядом 

коренных демократических преобразований, объективной эволюцией межнациональных 

отношений, введением многопартийности и развитием плюрализма в обществе. 

Президентская власть была призвана определять и контролировать деятельность 

правительства и всех ветвей власти. С введением президентской власти в СССР этот 

институт был принят в Казахстане, Узбекистане и ряде других союзных республиках. 

27 октября 1990 г. на сессии Верховного Совета Кыргызской ССР первым 

Президентом Кыргызстана на альтернативной основе был избран А. Акаев. 

ДЕКЛАРАЦИЯ  О  ГОСУДАРСТВЕННОМ  СУВЕРЕНИТЕТЕ. 

В сложившихся обстоятельствах независимости стали требовать не только союзные 

республики, но и малочисленные народности. 15 декабря 1990 г. Верховным Советом 

Кыргызской ССР была принята "Декларация о государственном суверенитете 

Республики Кыргызстан". В декларации отмечалось, что народ Кыргызстана составляют 

граждане республики - представители всех проживающих в ней национальностей и что 

государство гарантирует всемерную заботу о сохранении и развитии их культур, языков, 

обычаев и традиций. Декларация провозглашала также многообразие видов 

собственности и их равноправие перед законом. 

В ходе обсуждения принципов государственной суверенности Кыргызстана 

высказывалось много предложений о Реорганизации и укреплении государственной 

власти. В результате было решено разделить ее на три ветви - законодательную, 

исполнительную и судебную. 

22 января 1991 г. на III сессии Верховного Совета Президент обнародовал программу 

дальнейшего развития государственной власти. В соответствии с ней был принят закон 

"О Кабинете Министров Республики Кыргызстан", который предусматривал введение 

должностей премьер-министра и вице- премьер-министра, определял правовые основы и 



обязанности местных органов власти. Коренным образом изменялись также суть, 

содержание и функции Советов народных депутатов. 

В отличие от прежнего Совета Министров новое правительство подчинялось 

Президенту и осуществляло свою деятельность под его руководством. 

В результате реформирования политической системы СССР в общественно-

политической жизни стали развиваться принципы демократии. В стране появились 

различные демократические организации. Вместе с тем, межнациональные отношения 

продолжали осложняться, приобретали критическую остроту. В республиках широкий 

размах приобрела борьба за суверенитет. Некоторые республики открыто давали понять о 

своем намерении выйти из Союза. Между союзными и республиканскими законами 

возникли противоречия, усилились экономические трудности. 

По решению IV съезда Народных депутатов СССР и согласно постановлению 

Верховного Совета СССР от 16 января 1991 г. вопрос о сохранении СССР в качестве 

обновленной федерации равноправных суверенных республик был выдвинет на 

всенародное голосование - референдум. Он прошел 17 марта 1991 г. в условиях 

противоборства сил, выступающих за сохранение Союза и стремящихся к его 

разрушению. 

По результатам референдума 21 марта 1991 г. Верховный Совет СССР принял 

специальное постановление. В нем отмечалось, что в референдуме приняло участие 147 

млн. человек, из них 112 млн., или 76%, проголосовало за сохранение Союза. 

Общие итоги референдума обусловили необходимость выработки' нового Союзного 

договора. В марте 1991 г. проект договора был разработан., В соответствии с ним 

центральная власть предоставляла союзным республикам возможность самостоятельно 

решать многие важные вопросы. 

В 1991 г. Верховный Совет Киргизской ССР принял ряд важных для республики 

документов. 5 февраля на сессии Верховного Совета было принято решение о 

восстановлении исторического названия столицы республики: городу Фрунзе было 

возвращено историческое наименование -Бишкек. 

Консервативные силы страны расценили Союзный договор  как "предательство" и 

развернули деятельность по восстановлению прежнего строя. Образованный 19—21 

августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 

(ГКЧП) предпринял попытку государственного переворота. Это событие окончательно 

подорвало авторитет снедаемой противоречиями ненадежной государственной власти в 

СССР. 

Союзные республики, в том числе Кыргызстан оценили действия ГКЧП как попытку 

военного переворота и открыто выразили свои намерения о выходе из состава СССР. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ  НЕЗАВИСИМОГО  КЫРГЫЗСТАНА. 

ОБРАЗОВАНИЕ  СНГ. 

31 августа 1991 г. сессия Верховного Совета Кыргызской ССР приняла "Декларацию о 

государственной независимости Республики Кыргызстан", которая торжественно про-

возгласила, что Кыргызская Республика является независимым суверенным 

демократическим государством. Итак, на карте мира появилось новое независимое 

суверенное государство - Кыргызская Республика. 



В обстановке гражданского и патриотического подъема 12 октября 1991 г. 

всенародным голосованием А. Акаев был избран Президентом Кыргызской Республики. 

Провозглашение независимости означало, что Кыргызстан освободился из-под опеки 

всесоюзных органов, вся полнота власти перешла к правительству республики. Указом 

Президента 20 октября 1991 г. Комитет государственной безопасности был 

расформирован, вместо него образован Государственный комитет по национальной 

безопасности, а в декабре созданы Национальная гвардия и войска внутренних дел 

республики. 

8 декабря 1991 г. Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина подписали в 

Беловежской пуще близ г. Минска Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Это событие положило начало процессу распада СССР, приняло 

необратимые формы. 21 декабря 1991 г. в г. Алматы соглашение об образовании СНГ 

подписали Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, Азербайджан, Армения, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Это 

означало, что СССР окончательно прекратил свое существование. В связи  с 

расформированием СССР М.С. Горбачев 25 декабря объявил о сложении с себя 

полномочий Президента. 

   Объединение бывших республик СССР в СНГ было осознанной необходимостью, 

обусловленной рядом объективных и субъективных причин. В СССР сформировался 

единый народнохозяйственный комплекс, в котором экономика каждой республики 

являлась частью единого взаимосвязанного друг с другом комплекса. Народы союзных 

республик на протяжении многих лет находились в тесных межнациональных от-

ношениях. Естественная необходимость решения политических, экономических, 

культурных, оборонных и других проблем всех сфер общественной жизни послужила 

основным объединяющим стимулом. Но вошедшие в СНГ государства полностью 

сохранили свою суверенность. 

Задание на дом: 

1. Расскажите об установлении президентской власти в Кыргызстане? 

2. Что вы знаете о биографии и общественной деятельности А.Акаева? 

3. дайте причины расформирование СССР? 

4. Охарактеризуйте принципы построения СНГ? 

 

17. Тема:  “Политическое, социально-экономическое  положение  суверенного 

Кыргызстана.” 

План изучение новой темы: 

1. Преобразования  в  общественно-политической  жизни  Кыргызстана. 

2. Политические  партии  и  общественные  организации  суверенного  Кыргызстана. 

3. Экономическая  политика  суверенного  Кыргызстана. 

4. Аграрная  политика  правительства  суверенного  Кыргызстана. 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА. 



   Образование суверенной Кыргызской Республики стало величайшим событием в 

истории кыргызского народа и явилось следствием кардинальных реформ общественно-

политической системы СССР. 

С приобретением суверенитета Кыргызстану необходимо было, в первую очередь 

определить принципы своего государственного устройства, внутренней и внешней 

политики. Для этого нужно было разработать и принять Конституцию республики. 

В мае 1991 г. Верховный Совет республики утвердил состав комиссии по выработке 

проекта новой Конституции. В течение полутора лет разрабатывался проект, а затем 

представлен на всенародное обсуждение. 

5 мая 1993 г. XII сессия Жогорку Кенеша после всестороннего обсуждения 

утвердила новую Конституцию Кыргызской Республики. Этот день отмечается в 

Кыргызстане как всенародный праздник. 

Конституция в соответствии с волей и интересами народа Кыргызстана определила 

общественный строй и политические принципы Кыргызской Республики, центральные 

органы всех ветвей государственной власти, их построение и деятельность, основные 

права и обязанности граждан республики. 

Конституция определяет Кыргызскую Республику (Кыргызстан) как суверенную 

унитарную демократическую республику, построенную на началах правового светского 

государства; суверенитет Кыргызской Республики распространяется на всю ее 

территорию; народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным 

источником государственной власти Кыргызской Республики; народ осуществляет свою 

власть непосредственно и через систему государственных органов на основе 

Конституции и законов Кыргызской Республики; от имени народа вправе выступать 

избранные им Жогорку Кенеш и Президент. 

В пределах полномочий, установленных Конституцией, государственную власть в 

Кыргызской Республике представляют и осуществляют Президент Кыргызской 

Республики, Жогорку Кенеш, Правительство Кыргызской Республики и местные 

государственные администрации, Конституционный суд, Верховный суд, суды и судьи 

системы правосудия. Законотворческие, исполнительные и судебные органы исполняют 

свои функции самостоятельно и во взаимодействии. Президент как глава государства 

обеспечивает единство всех ветвей власти и является гарантом Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Ввиду произошедших в республике перемен, Верховный Совет Кыргызской 

Республики 26 февраля 1992 г. принял закон "О Правительстве Кыргызской Республики". 

В 1992 г. в республике подверглись реформе органы местной исполнительной власти: 

Указом Президента в областях, районах и городах на базе аппаратов исполнительных 

комитетов местных советов были созданы акимиаты. 

Законодательная власть в Кыргызстане была делегирована Жогорку Кенешу, который 

избирался сроком на 5 лет и состоял из 350 депутатов. Жогорку Кенеш принял ряд 

важных документов, необходимых в первые годы утверждения суверенности республики 

и имеющих принципиальное политическое значение, в том числе "Декларацию о 

государственном, суверенитете Республики Кыргызстан" (15 декабря 1990 г.) и 

"Декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан" (31 августа 

1991 г.). 



Значительную роль сыграл Жогорку Кенеш в разработке и утверждении новой 

Конституции суверенного Кыргызстана.  При осуществлении социально-экономических 

реформ Жогорку Кенеш поддерживал политику Президента и правительства. Большую 

работу Жогорку Кенеш проделал для утверждения Государственного флага (1992 г.) и 

Государственного герба (1994 г.) Кыргызстана. Были разработана законы, 

регламентирующие стабилизацию социально-экономической жизни Кыргызстана в 

переходный период. 

10 февраля 1996 г. в республике был проведен референдум и в Конституцию 

Кыргызской Республики внесены соответствующие поправки. Было введено 

президентское правление вместо парламентской формы. Президенту предоставлялись 

широкие полномочия. 

В феврале 2005 г. состоялись выборы в однопалатный Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики, которые привели к серьезному обострению политической ситуации в 

стране. 

В результате политических событий 24 марта 2005 года  в Кыргызстане 

произошла смена государственной власти и в связи с этим 10 июля состоялись выборы 

нового Президента Кыргызской Республики. 

На должность Президента Кыргызской Республики выдвинули свои кандидатуры 7 

политиков: К.Бакиев, А.Айтикеев, Турсунбай Бакир уулу, К. Дуйшебаев, Т.Уметалиева, 

Ж.Жекшеев и Ж. Шарипов. Все кандидаты придерживались разных политических 

взглядов и позиций. Каждый из претендентов имел свою политическую платформу, в 

которой излагал программу действий в случае избрания его Президентом республики. 

Народ Кыргызстана имел возможность широко ознакомиться с указанными 

платформами и участвовать в их обсуждении.  

   Как показали итоги выборов, прошедших на основе демократических принципов,  

преимущественное болыпинство  граждан республики одобрили программу действий     

К.С.  Бакиева и отдали свои голоса за его кандидатуру.   Таким образом,    Курманбек 

Салиевич Бакиев был всенародно избран на должность Президента  

КыргызскойРеспублики. 

б октября 2006 г. Президент Кыргызской Республики хс С. Бакиев подписал Указ о 

подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыр-

гызской Республики» и утверждении состава Конституционного совещания. В сентябре 

2007 года Президентом предложен новый проект Конституции, который вынесен для 

широкого изучения и   обсуждения   народа. 

Правительство Кыргызской Республики - высший орган государственной 

исполнительной власти. Основные направления деятельности правительства определяет 

премьер-министр Кыргызской Республики. 

Правительство как высшая исполнительная власть организует, контролирует, 

обеспечивает решение всех социально-экономических, финансовых и других вопросов. 

В настоящее время в Кыргызстане приоритетное значение уделяется развитию и 

укреплению местного самоуправления. Именно этот эшелон власти в состоянии наиболее 

оперативно руководить деятельностью областей, районов, айылов, хозяйств, исходя из их 

особенностей и специфики. В каждой области утверждены губернаторы, в районах и 

городах - местные государственные администрации и акимиаты, в селах и айылах - айыл 



окмоту. Помимо этого, в областях, районах, городах и айылах действуют местные 

кенеши. 

Айыл окмоту как исполнительно-распорядительные органы составляют программы 

социально-экономического Развития своих территорий, утверждают бюджет и орга-

низуют его исполнение, управляют экономикой айыла, осуществляют социальное 

обеспечение населения, проводят мероприятия по охране окружающей среды и др. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТА. 

В условиях суверенитета республики образовавшиеся годы перестройки общественно-

политические организацм Кыргызстана в соответствии с Конституцией получили прав 

свободы деятельности. Возникали новые политические партии профессиональные союзы 

и общественные объединения. Их права, политические свободы и законная деятельность, 

как отмечено в Конституции, соблюдаются государством. Вместе с тем, политические 

партии могут участвовать в государственных делах только в форме выдвижения своих 

кандидатов для избрания в палаты Жогорку Кенеша, на государственные должности и в 

органы местного самоуправления, формирования фракций в представительных органах. 

Согласно Конституции в Кыргызской Республике не допускается слияние 

государственных и партийных институтов, а также подчинение государственной 

деятельности партийным программам и решениям, образование и деятельность 

партийных организаций в государстванных учреждениях и организациях. 

Государственные служащие вправе осуществлять партийную деятельность вне связи со 

своей служебной деятельностью. Запрещается членство в партиях и выступления 

военнослужащих, работников органов внутренних дел, национальной безопасности, 

юстиции, прокуратуры и судов в поддержку какой-либо политической партии; создание 

политических партий на религиозной основе; вмешательство служителей религиозных 

организаций и культов в деятельность государственных органов; деятельность 

политических партий других государств на территории республики. Религиозные 

организации не должны преследовать политические цели и задачи. 

Сегодня в Кыргызской Республике осуществляют самостоятельную политическую 

деятельность около 30 различных партий. Наибольшей известностью среди широких 

слоевобщественности пользуются Партия коммунистов Кыргызстана, Прогрессивно-

демократическая партия "Эркин Кыргызстан", "Асаба" - партия национального единства 

(возрождения), Социалистическая партия "Ата-Мекен", Партия "Ар-Намыс" 

(Достоинство), Республиканская народная партия, Социал-демократическая партия 

Кыргызстана, Аграрная партия Кыргызской Республики, Партия народа, Эл  (Бей-

бечаралар) партиясы, Аграрно-трудовая партия Кыргыз-Партия единства Кыргызстана, 

Демократическая партия   женщин  Кыргызстана, Партия действия "Моя страна", Партия   

ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных  боевых действий. 

Количественный состав большинства  названных партий не превышает 2-3 тыс. членов. 

В зависимости от политической платформы и программах целей эти партии можно 

разделить на три основные группы.  В первую группу, стоящую в определенной оппозиции 

к существующей власти, с принципиальных, хотя и несколько предвзятых, позиций 

критикующую недостатки, входит консервативного толка Партия коммунистов 

Кыргызстана. Вторую группу составляют партии, поддерживающие политику 

действующего правительства и ведущие активную деятельность по ее претворению в 



жизнь. Это партии центристского характера, возглавляемые, как правило, крупными 

предпринимателями и лицами, входящими во властные структуры, - Социал-

демократическая партия Кыргызстана, Партия действия "Моя страна", Аграрная партия 

Кыргызской Республики, Партия единства Кыргызстана. Третья группа включает стоящие 

на явно радикально-республиканских или сугубо националистических позициях партии. 

Это — Прогрессивно-демократическая партия "Эркин Кыргызстан", "Асаба" - партия 

национального единства (возрождения). Все партии Кыргызстана декларируют о своей 

приверженности к демократическим принципам и неуклонном соблюдении интересов тех 

или иных слоев населения нашей республики. 

Среди названных и других партий республики Партия коммунистов Кыргызстана 

отличается как по числу своих членов, так и по степени организованности. В большинстве 

своем ее члены - это представители руководящего звена бывших партийных организаций, 

имеющие большой опыт партийной работы. Традиционно структура и повседневная 

Работа партии хорошо организованы. 

Партия имеет поддержку среди населения, особенно в сельской местности. 

Коммунисты широко информируют население о своих целях и деятельности на страницах 

своего Печатного органа - газеты "Правда Кыргызстана". 

В последнее время активизирует свою деятельность партия 'Ар-Намыс". Данная партия 

во всех областях республики имеет свои региональные отделения. Лидер партии - извест-

ный политик Ф.Кулов; хорошо развита структура партии,  состав интернациональный. 

Члены партии хорошо зарекомендовали себя активным участием в общественной жизни 

Кыргызстана. 

Партия "Эркин Кыргызстан", возглавляемая Турсунбаем Бакир уулу, функционирует в 

форме нескольких самостоятельных подразделений. Эта партия выступила против про-

ведения референдума 22 октября 1994 г. и создания двухпалатного парламента. 

В 1994 г. политические партии, партийные представители, избранные в Жогорку 

Кенеш, обратились с предложением к следующим выборам парламента внести изменения 

в закон о выборах. Суть предложения состояла в том, чтобы ввести мажоритарно-

равновесную систему выборов, т.е. выделять для политических партий определенное 

количество мест. Предыдущие выборы показали, что мажоритарная система приводит к 

разделению избирателей на регионы, роды, землячества, создает условия для развития 

уродливых форм трайбализма. Исходя из этого, Президент по итогам встреч с депутатами 

Законодательного собрания весной и летом 1997 г. дал согласие на внесение изменений в 

избирательные нормы. 

Согласно Указу Президента от 13 октября 1999 г. "О назначении выборов в 

Законодательное собрание и Собрание народных представителей Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики" 20 февраля 2000 г. были проведены выборы депутатов нового 

- второго созыва Жогорку Кенеша. 

В соответствии с Кодексом о выборах были образованы 45 одномандатных округов по 

выборам в Законодательное собрание и Собрание народных представителей и единый 

республиканский избирательный округ по выборам в Законодательное собрание на 15 

депутатских мест по партийным спискам. Характерной особенностью этих выборов стала 

высокая альтернативность. На 90 депутатских мест по одномандатным избирательным 

округам был выдвинут 601 претендент. По единому республиканскому избирательному 

округу на 15 депутатских мест выдвинули своих кандидатов в депутаты 15 партий, в 



уставах которых было предусмотрено участие в выборах. Из них 5 политических партий 

выступили двумя избирательными блоками - "Союз демократических сил" и "Манас". Из 

более 2500 тыс. имеющих право голоса избирателей свыше 60% приняли участие в 

голосовании. В результате был избран новый состав Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. 

Количественное распределение мандатов партий по единому республиканскому 

округу оказалось следующим: Партия коммунистов Кыргызстана - 5, "Союз 

демократических сил" — 4, Демократическая партия женщин Кыргызстана - 2, Партия 

ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых действий — 2, 

Социалистическая партия "Ата-Мекен" — 1, Партия действия "Моя страна" - 1. Все это 

должно обусловить дальнейшее повышение роли политических партий в общественной 

жизни республики. 

Принципы демократии распространяются не только на политические партии, но и на 

другие общественные организации - профсоюзы, неправительственные организации. В 

условиях демократии профсоюзные организации Кыргызстана активизировали свою 

деятельность по защите гражданских, экономических, социальных, профессиональных и 

культурных прав и свобод. На этом этапе главной задачей Центрального Совета 

федерации профсоюзов Кыргызстана, стало развитие активности и самостоятельности 

граждан, определение приоритетов их участия в управлении государственными и 

общественными процессами. 

В Кыргызстане созданы и действуют сотни общественных объединений на основе 

общности интересов граждан. Законодательство Кыргызской Республики позволяет 

группам населения, объединенным общими интересами, имеющим целью оказание 

помощи обществу и стране в развитии демократических ценностей, создать 

неправительственную организацию (НПО). Некоторые организации за последние годы 

стали влиятельной общественнной силой. Среди них - правозащитные организации: 

Комитет по защите прав человека и соблюдению законности, Молодежная правозащитная 

группа, Ассоциация по защите прав потребителей "Айкын". 

По проблемам женщин работают десятки женских неправительственных организаций: 

"Диамонд", Конгресс женщин Кыргызстана, Кризисный центр и др. По различным 

вопросам с населением активно работают некоторые НПО: Международный фонд "За 

толерантность", "За демократию и гражданское общество" и другие. Ряд 

неправительственных организаций созданы как научно-исследовательские, политические 

институты, имеющие программы по просвещению граждан в области прав человека, - 

Институт региональных исследований, различные социологические лаборатории и мн. др. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА. 

Несмотря на приобретение политической самостоятельности, Кыргызстан в 

экономическом отношении продолжал оставаться зависимым от других государств. Это 

было обусловлено и тем, что промышленность республики в общесоюзном комплексе на-

родного хозяйства в основном специализировалась на поставках сырья и полуфабрикатов. 

Готовая же продукция выпускалась в других регионах страны, и средства от ее реализации 

вливались в союзный бюджет. С распадом СССР отработанные экономические связи были 

нарушены, и республика оказалась в тяжелейшем материальном и финансовом 

положении. 



К концу 1991 г. средний рост промышленного производства резко снизился, средства, 

вложенные в строительные и аграрные комплексы, не окупились. Намеченные в энерге-

тической, угледобывающей, машиностроительной, продовольственной отрасли и в 

легкой промышленности планы остались нереализованными. 

В январе 1992 г. Российская Федерация провела радикальную либерализацию цен, 

установив свободный курс на продукцию топливно-энергетического комплекса, 

металлургической и машиностроительной отраслей. В результате этого во всех странах 

СНГ, в том числе и в Кыргызстане, разразился очередной этап экономического кризиса. 

Производство в Кыргызстане в 1992 г. снизилось на 27%. Разрушились экономические 

связи, народное хозяйство впало в депрессию. 

В этих условиях Верховный Совет Кыргызской Республики в июле 1992 г. на IX 

сессии обсудил и принял Программу экономических реформ, разработанную 

правительством на 1992 -1995 гг. Она предусматривала продолжение начатой еще в 

1990 г. экономической реформы в соответствии с общим стратегическим курсом 

республики и определяла конкретные меры по приватизации, земельной реформе, 

социальной защите населения, государственным инвестициям и др. 

Чтобы завершить координированный переход к рыночным отношениям 

экономики в целом, Программа одновременно предусматривала провести 

приватизацию, либерализацию цен, ограничение вмешательства государства в эконо-

мику, введение частной собственности, свободных экспортно-импортных отношений, 

единой стратегии кредитных, финансовых, денежных и налоговых операций.  

Кыргызстан отказался от командно-административной плановой экономики и 

окончательно выбрал путь ускоренного перехода к рыночным отношениям 

посредством радикальных реформ. 

Законодательной основой приватизации в Кыргызстане был закон "Об общих началах 

разгосударствления, приватизации и предпринимательства Республики Кыргызстан", 

принятый 20 декабря 1991 г. Для проведения приватизации был образован Фонд 

Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержки 

предпринимателей (Госкомимущество). 

Согласно закону приватизация должна была осуществляться с учетом интереса 

народа, без ущемления чьих-либо прав, в зависимости от подготовленности населения, 

трудовых коллективов и отдельных субъектов. Вопреки желаемому, эти принципы с 

самого начала были грубо нарушены. Государственные чиновники, руководители 

предприятий и хозяйств начали распродавать подлежащее приватизации имущество по 

своему усмотрению. 

В ходе приватизации не было проявлено никакой заботы о сохранении рабочих мест 

или хотя бы самого производства. Тысячи людей были лишены работы и выдворены на 

улицу. Не были приняты во внимание требования закона о приватизации, 

предусматривающие предоставление льгот некоторым социальным слоям населения. 

На первом этапе приватизации (1991—1993 гг.) было приватизировано 32,6% 

объектов общественного хозяйства, 17,5% предприятий преобразовано в акционерные 

общества. К концу 1993 г. была завершена приватизация 39% объектов промышленности, 

строительства - 67,5%, сферы бытового обслуживания - 98,7%, отрасли торговли и 

общественного питания - 80,7%. 



Так начался второй этап приватизации. Ее основными целями были коренная 

перестройка экономики, образование устойчивого слоя частных собственников и 

создание через это реальной основы рыночных отношений. Строго пресекались анархия и 

неразбериха в процессах приватизации, восстанавливались нормы справедливости и 

открытости. Темпы и масштабы приватизации были несколько ограничены. В 

соответствии с программой разгосударствления госсобственность стала переходить в 

акционерные, частные, смешанные и др. формы владения. В результате более 50% 

экономического потенциала республики составили негосударственны предприятия. 

С середины 1994 г. в Кыргызстане началась массовая приватизация. Программа этой 

"народной" приватизации была разработана на совместной основе правительством Кыр-

гызстана, фондом Госкомимущества республики при участии соответствующих 

специалистов США. Уже до 1994 г. в республике было разгосударствлено и 

приватизировано 378 предприятий. Из них 100 было продано на купонных аукционах, 

40% приватизированных предприятий стали коллективной собственностью, 20% - 

частными владениями, а акционировано из общего количества 27% предприятий. С начала 

приватизации (1991 г.) из примерно 10 тыс. предприятий республики было 

приватизировано более половины. Массовая приватизация продолжалась вплоть до 1996 

г.; в течение этого периода многие люди через купонные аукционы стали обладателями 

собственности. В результате негосударственный сектор стал выпускать более 50% всей 

промышленной продукции. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА. 

Общая земельная площадь суверенного Кыргызстана составляет 19,6 млн. га, из 

них 10,6 млн. га, или 55,8%, пригодны для ведения сельского хозяйства. Не пригодны -

44,2%. Из пригодных земель (учитывая огороды) 12,3% используются под пашню, на 

целину приходится 0,1%, под многолетние растения отводится 0,4%, под сенокосы - 

1,7%, естественные пастбища составляют 85,6%. 

Без развития сельского хозяйства, являющегося основой всей экономики 

Кыргызстана, наша суверенная республика не сможет эффективно развиваться. 

Если учесть, что в масштабах СНГ сельское население не превышает 30%  от общего 

количества жителей, то в Кыргызстане на сегодняшний день более 60% населения 

проживает в сельской местности. Становится понятным, в какой степени будущее 

Кыргызстана зависит от развития сельского хозяйства. 

Чтобы повернуть развитие сельского хозяйства в русло рыночной экономики, в 

Кыргызстане с 1991 г. начинается проведение земельно-аграрной реформы.  Контроль 

и руководство ходом реформы возлагалось на Государственную комиссию по 

земельной реформе Кыргызской Республики, образованную во главе с премьер-

министром еще в ноябре 1991 г. К концу 1993 г. было расформировано 172 колхоза и 

совхоза, вместо них образовано 17,5 тыс. крестьянских хозяйств, 197 кооперативов, 

120 мелких предприятий, 119 ассоциаций и 9 акционерных обществ. Вновь 

образованные структуры производили 52% всей сельскохозяйственной продукции. С 

июля этого же года государство начало покупать продукцию сельского хозяйства по 

рыночным ценам. В 1995 г. число крестьянских (фермерских) хозяйств в республике 

достигло 21,1 тыс. Некоторые хозяйства за короткий срок сумели приспособиться к 

условиям рыночных отношений, наладили производство и стали получать прибыль. Но 

большая их часть, вопреки желаемому, оказалась в тяжелом экономическом 

положении. Как правило, крестьяне, получившие землю, не имели для ее обработки 



техники, семян и просто необходимых навыков, не соблюдали агротехнические 

правила.   

В животноводстве, составляющем основу сельского хозяйства Кыргызстана, тоже 

произошел сильный спад. До 1992 г. 35% доходов от сельского хозяйства республики 

приносило овцеводство. В некоторых высокогорных районах доход от разведения коз 

и овец составлял 95%. Несмотря на низкие государственные закупочные цены на 

продукцию этой отрасли, республика ежегодно получала от нее до 0,5 млрд. рублей 

прибыли.   

В годы реформы поголовье овец в Кыргызстане резко пошло на убыль. На январь 

1994 г. во всех хозяйствах республики оставалось 7,5 млн. овец. А уже к январю 1995 

г. поголовье снизилось до 4,5 млн. Овцы превратились в живой товар, более того - в 

эквивалент товара, их стали напрямую обменивать на товары повседневного спроса. 

Даже через пять лет после начала реформирования земледельческая отрасль сельского 

хозяйства оставалась в очень тяжелом положении. Посевы зерновых и кормовых 

культур снизились на 21-23%. По сравнению с 1993 г. валовой сбор зерновых в 1994 г. 

упал на 35% , а валовой сбор сельхозкультур в целом - на 20%. 

Правительство Кыргызской Республики разработало новую Программу по 

углублению экономических реформ в 1994-1995 гг. В целях реализации этой 

Программы Президент 22 февраля 1994 г. издал Указ "О мерах по углублению 

земельной и аграрной реформы в Кыргызской Республике", определяющий 

стратегическое направление реформирования государственного аграрного сектора. 

Земледельцам предоставлялась полная свобода в выборе форм хозяйствования, ут-

верждались принципы открытости и гласности при осуществлении реформ. 

В результате проведения земельно-аграрной реформы в 1991 - 1998 гг. 515 

колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных учреждений Кыргызстана 

подверглись коренному реформированию, и на их базе создано 54,5 тыс. инди-

видуальных хозяйств, 367 сельскохозяйственных кооперативов, 318 коллективных 

крестьянских хозяйств, 47 акционерных обществ и 8 агрофирм. В 1998 - 2000 гг. 

планировалось провести приватизацию еще 113 колхозов и совхозов, 112 учреждений 

обслуживания и перерабатывающих предприятий. 

В итоге проведенных реформ в экономической структуре сельского хозяйства 

Кыргызстана фермерские, кооперативные и индивидуальные хозяйства заняли 

превалирующее положение. Сегодня большая часть пахотной территории и 

произведенной сельскохозяйственной продукции приходится на долю индивидуальных и 

крестьянских хозяйств. 

В результате проведения земельной и аграрной реформы были созданы 

экономические и правовые основы для формирования в агропромышленном комплексе 

республики рыночных отношений: 

-образована основанная на индивидуальной, коллективной и государственной 

собственности многоукладная экономика; 

-ликвидирована монополия на производство, распределение и использование 

сельскохозяйственной продукции; 

-с введением частной собственности созданы необходимые условия для повышения 

результативности производства; 



-открыты широкие возможности для конкуренции в использовании передовых 

методов ведения хозяйства и достижений научно-технического прогресса, в улучшении 

качества продукции; 

-повышена ответственность фермеров и крестьян при производстве продукции, 

появилась личная заинтересованность в эффективном ведении хозяйств. 

   Наряду с достижениями в ходе реформы был допущен  ряд просчетов и недостатков, 

появились новые трудности и проблемы: 

-обескровлена материально-техническая база сельского хозяйства, разрушены и 

расхищены техника, оборудование, сельскохозяйственные здания и сооружения; 

—катастрофически снизилось производство, в результате упала рентабельность и 

доходность сельского хозяйства; 

-образовался большой дефицит средств на приобретение сельскохозяйственных 

машин и оборудования, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и т.п.; 

-заброшены ранее использовавшиеся плодородные земли; 

-в сельской местности широко распространились безработица и бедность среди 

населения; 

-появились трудности в реализации выращенной продукции. 

Начиная с 1998 г., земельно-аграрная реформа в Кыргызстане поднялась на еще одну 

качественную ступень. По результатам всенародного референдума была введена частная 

собственность на землю. В связи с этим был пересмотрен ряд законов о сельском 

хозяйстве и разработаны Земельный кодекс Кыргызской Республики, новые законы "О 

кооперации в Кыргызской Республике", "О крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Кыргызской Республики", которые Жо-горку Кенеш принял уже в мае 1999 г. Эти законы 

стали важной правовой базой в упорядочении производственных отношений в сельском 

хозяйстве республики, в конструктивном решении накопившихся в агропромышленном 

комплексе проблем. 

13 декабря 2000 г. Президент Кыргызской Республики внес в Жогорку Кенеш 

предложение о внесении изменений в законы, связанные с земельной реформой. После 

всестороннего обсуждения Законодательное собрание приняло решение об изъятии из 

Земельного кодекса статьи, устанавливающей пятилетний мораторий на куплю-продажу 

земли. А в августе 2001 г. Правительство Кыргызской Республики утвердило Положение 

о порядке купли - продажи сельскохозяйственных земельных участков. Этим был сделан 

еще один решительный шаг к ускорению перехода сельского хозяйства республики к 

свободным рыночным отношениям. 

Задание на дом: 

1. Какие задачи решала политика приватизации? 

2. Какие просчеты и недостатки были допущены в ходе приватизации? 

3. Дайте характеристику новой аграрной политике? 

4. Расскажите о значении введения частной собственности на землю? 

 

Тестовые материалы 

                                                Вариант 1     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Кыргызстандын түштүгүндөгү таш доорунун эстеликтери табылган жер: 

Местность памятников каменного века на юге Кыргызстана; 

 а) Алай;  б) Он – Арча;   в) Ысык – Көл;   г) Кожо - Бакырган –Сай;   

2. Көрүстөндөгү таштын бетине жазылган жазуунун аталышы: 

Надгробные надписи на каменной плите называется: 

а) палеография; б) эпитафия;  в) петроглиф;    г) графика; 

3. Рим менен доорлош Кыргызстандын байыркы шаары: 

 Город Кыргызстана, который называют ровесником Рима 

а) Жалал-Абад; б) Каракол;  в) Ош;  г) Токмок; 

4.Андронов маданиятынын калкынын негизги чарбачылыгын атаныз; 

    Назовите основное занятие андроновских племен; 

а) ан уулоочулук, охота; б) мал чарбачылык, скотоводство; 

в) жер иштетүү, земледелие;    г) кол өнөрчүлүк, ремесло. 

5. Б. з. ч. II к. Тянь-Шанды басып алышкан усундардын жогорку башкаруучусунун 

ордосу жайгашкан: 

Во II веке до н.э. усуни захватили Тянь-Шань.  Ставка верховного правителя 

размещалась: 

а) Сыр-Дарыяда/ на Сыр-Дарье;  б) Жетисууда/ в Семиречье; в) Ысык-Көлдүн жээгинде на 

берегу Иссык-Куля ;        г) Фергана өрөөнүндө/ в Ферганской долине. 

6.Кыргыз элинин калыптанып буткон мезгили. 

 а) XIV к.;     б) XV к. аягы - XVI к. башы;       в) XVII к.;     г) XVII к. аягы ;           

Время завершения формирования кыргызского народа ...  

а) в XIV в.;     б) конец XV в.- начало XVI в.;     в) в XVII в.;      г) конец XVII в.;    

7. Түргөштөр эки урууга..... - деп бөлүнүшкөн жана дайыма өз ара тынымсыз 

каршылашып турушкан: 

Тюргеши подразделялись на два рода которые постоянно враждовали между собой. 

а) «сарылар» жана «каралар»/ «желтые» и «черные»; 

б) «кызылдар» жана «көктөр»/ «красные » и «синие» 

в) «боздор» жана «кызгылтымдар»/ «бледные» и «розовые»;   

г) «каралар» жана «жашылдар»/ «черные» и «зеленые»; 

8. VII к. башталышында байыркы түрк мамлекеттеринин бири "Он ок эли" деп 

аталган:  

В начале VII в. одно из древнетюркских государств называлось "Государство десяти 

стрел" ("Он ок эли"): 

а) Кыргыз кагандыгы/Кыргызский каганат;  б) Батыш Түрк кагандыгы/ Западно-Тюркский 

каганат;   

 в) Түргөш кагандыгы/ Тюргешский каганат;   г) Чыгыш Түрк кагандыгы/ Восточно-

Тюркский каганат;   

9. Эне-Сай Кыргыз мамлекетинин башкаруучусунун титулун атаныз.  

     Назовите титул правителя енисейских кыргызов. 

      а) шаньюй;       б)кунбаг;      в) ажо     г) гурхан. 

10. Уйгур кагандыгы жашаган: Уйгурский каганат существовал в: 

 а) 744-840-жж./гг.;  б) 700-730-жж./гг.;   в) 850-895-жж./гг.;   г) 900-920-жж./гг;        

11. .  "Кыргыз" этноними тарыхый булакта алгач  эскерилиши... 

Первое упоминание этнонима "кыргыз" в исторических источниках: 

а) б. з .ч. 201-ж./ в 201г. до н. э ;       б) б. з. ч. 103-ж./ в 103 г. до н. э ;          

в) б. з. ч. 100-ж./ в 100 г. до н. э.;  г) б. з. ч. 180-ж./ в 180 г. до н. э.;    

12. Караханий мамлекетинин бөлүнүүсүнүн натыйжасында Чыгыш кагандыгынын 

борбору болгон:  

В результате раздела Караханидского государства столицей  Восточного каганата 

стал: 



а) Самарканд;     б) Бурана;  в) Баласагын;   г) Өзгөн; 

13. «Моголстандын жапайы  арстандары» деген эпитет кайсы тарыхчынын 

эмгегинде жазылып, кимдерге карата айтылган; 

а) Сейф ад-дин Ахсикенддин-дуулаттарга; б) Мурза Мухаммед Хайдардын-кыргыздарга; 

в) Абул Гази Бахадур хандын-өзбектерге; г) Захреддин Мухаммед Бабурдун-моголдорго. 

Кем был написан исторический эпитет «дикие львы Моголистана» и какой народ 

имелся ввиду; 

а) Сейф ад-дином Ахсикенди-дуглаты; б) Мурза Мухаммед Хайдаром- кыргызы; 

в) Абул Гази Бахадур ханом- узбеки;  г) Захреддин Мухаммед Бабуром- моголы. 

14. XIII к. Кыргызстандын аймагында жайгашкан:  

а) Караханийлер мамлекети;    б) Темирландын империясы;  

в)Хайду мамлекети;  г) Моголистан мамлекети. 

Государство, расположившееся на территории Кыргызстана в XIII в: 

а)государство Караханидов;  б) империя Тимурлана;  в) Хайду;      г) Моголистан. 

15. Амир Темирдин бийлик жүргүзгөн жылдарын аныктагыла: 

Укажите годы правления Амир Тимура: 

а) 1300-1320-жж/гг.;           б) 1320-1340-жж/гг.;  

в) 1340-1350-жж/гг.;         г) 1370-1405-жж/гг.; 

16. Кокон хандыгынын акыркы башкаруучусу: 

 Последний правитель Кокандского ханства:  

а) Омор-хан;  б) Алим-хан;  в) Мала-хан;  г) Полот-хан; 

17. 1898-ж. Анжиян көтөрүлүшүнө «катышкан» катары сүргүнгө айдалган кыргыз 

акыны: 

Кого из кыргызских акынов сослали в Сибирь «за участие» в Андижанском 

восстании в 1898-г. 

а) А. Арабаев;  б) Молдо Нияз;   в) Т. Сатылганов;   г) Тоголок Молдо; 

18. XVIII кылымдын аягында Россияга алгачкы элчилерди жөнөткөн Сарыбагыш 

уруусунун башчысы ... 

Глава племени сарыбагыш, отправившего первое посольство в Россию в конце 

XVIII века : 

 а) Тынай бий;  б) Маматкул бий; в) Жантай;  г) Атаке бий;  

19. Россия Алайлык кыргыздарды ....... каратып алган: 

 Присоединение Алайских кыргызов к России состоялось в: 

а) 1876-ж/г. ;  г) 1873-ж/г. ;  б) 1874-ж/г. ;    в) 1875-ж/г.; 

20. XIX к. 40-жж. түндүк кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун 

башчысы: 

Глава племени сарыбагыш,  провозглашенный ханом северных кыргызов в 40-х 

годах XIX века:  

а) Атаке;       б) Тынай ;      в)Тайлак ;       г) Ормон ;                     

 

 

                                                  Вариант 2 

   1. Адамдын сөөгүнүн калдыктарын, анын келип чыгышын изилдөөчү илим:  

 Наука, изучающая происхождение человека по костным останкам: 

а) антропология; б) геология;  в) археология;   г) геральдика; 

2. «Археология» деген сез грек тилинен которулат: 

а) «келечек жөнүндөгү илим»; б) «аалам жөнүндөгү илим»; 

в) «философия жөнүндөгү илим»;   г) «байыркылар жөнүндөгү илим»;  

Переводится слово «археология» с греческого языка: 

а) «наука о будущем»;  б) «наука о вселенной»;  

в) «наука о философии»;   г) «наука о древности»; 



3. Адам коомунун өткөндөгүсү жана азыркы учуру коомдук турмуштун ар кыл 

формаларынын мейкиндик-убакыт өлчөмдөрүндө өнүгүшүнүн закон 

ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илимдин аталышы: 

Наука о прошлом, настоящем, закономерностях и перспективах развития общества в 

будущем: 

а) Тарых/ История;  б) Генеология;    в) Ихтиология;   г) Теология; 

   4.Чуст маданиятындагы уруулардын негизги чарбасы:  

Основное занятие племен Чустской культуры:  

а) анчылык / охота;  б) балык уулоо/ рыболовство;  в) багбанчылык/ садоводство; 

г) дыйканчылык, малчылык / земледелие, скотоводство; 

5.Ысык-Көл жана Суяб аркылуу кеткен Улуу Жибек жолунун бир бутагы: 

Ветвь Великого шелкового пути, проходившего через Суяб и Иссык-Куль: 

 а) Памир-Алай/ Памиро-Алайский ;   б) Чуй/Чуйский;    

 в) Фергана/Ферганский; г) Тибет/Тибетский; 

6.Хундардын көчмөн  империясынын  түзүлгөнүн белгиле; 

 Отметьте когда сложилась кочевая Империя Хуннов; 

а) б. з. ч. III к - I  кк/вв. до н.э. ;        б) б. з. ч. III к - II  кк/ вв. до н.э.; 

7. VI к. усундар курамына кирген мамлекетти көрсөт;  

Укажи в VI веке усуни вошли в состав какого государства: 

а) Түрк мамлекетинин/ Тюркского государства;  

б) Хундар мамлекетинин/ государства Хуннов; 

в) Карахани мамлекетинин/ государства Караханидов;   

г) Уйгур кагандыгынын/ Уйгурского каганата; 

8. Турк кагандыгы ... түзүлгөн. Тюркский каганат образовался в: 

 а) 620 -ж/г.;   б) 552 -ж/г.;  в) 700 -ж/г.;  г) 770 -ж/г.;  

9. Түрктөрдүн коншулаш урууларга кол салып турушунун башкы максаты: 

Главная цель, которую преследовали тюрки при набегах на соседние племена: 

а) Борбордук Азияга үстөмдүк кылуу/ гегемония в Центральной Азии; 

б) коншулардын малдарын ээлеп алуу/ захват скота у соседей; 

в) туткундарды колго түшүрүү,аларды кулга айландыруу/ захват пленных и превращение 

их в рабов; 

г) баш ийгендерден салык чогултуу/ сбор налогов с покоренных земель; 

10. Эне-Сай кыргыздарынын жазуусу?  Письменность енисейских кыргызов? 

    а) латын(ь); б) араб(ское);             в) руна(ическое);     г) кириллица. 

11. Ордо-Балыкты - уйгурлардын борборун кыргыздар басып алган жыл: 

Кыргызы захватили столицу уйгуров Ордо-Балык в: 

 а)840-ж/г.;   б)842-ж/г.;  в) 820-ж/г.;  г) 847-ж/г.;    

12 .  Кыргыздар шарттуу турдо кандай топторго болунушот?   Кыргызские племена 

условно делятся на какие группы? 

а) саруу, кушчу, багыш;        б) ичкилик, тышкылык, ортолук;   в) он канат, сол канат, 

ичкилик; 

г) адигине, найман, бугу; 

13. Борбордук Азияда биринчи болуп ислам динин мамлекеттик дин деп жарыялаган 

түрк мамлекетин атаныз. Назовите тюркское государство в Центральной Азии, 

первым объявивший ислам государственной религией. 

а)  Караханид каганаты, Караханидский каганат; 

б) Түргөш каганаты, Тюргешский каганат; 

в) Карлук мамлекети, Карлукское государство;       

г) Саманид мамлекети, Государство Саманидов. 

14. Чынгыз хан жалпы монголдордун ханы болуп жарыяланган: 

Чынгызхан был провозглашен ханом всех монголов в:  

а) 1200 -ж/г.; б) 1206-ж/г.;  в) 1210-ж/г.;  г) 1214-ж/г.;  



15. Хайду мамлекети качан түзүлгөнүн белгиле: Отметьте  когда было образовано 

государство Хайду  

а)1250-ж./г. ;  б)1255-ж/г.;  в) 1260-ж./г. ;  г) 1269-ж./г.; 

16. Енисейлик кыргыздарды Жучи баштаган монгол аскерлери баш ийдирген жыл: 

Монгольское войско во главе с Джучи подчинило Енисейских кыргызов в ... 

 а)1207-ж/г. ;  б) 1218-ж/г.  ; в) 1237-ж/г. г)1273-ж/г. ;  

17. 1862-жылы Чүй кыргыздарынын кокондуктарга каршы көтөрүлүшүнүн 

жетекчиси .Антикокандское восстание Чуйских кыргызов в 1862 году возглавлял .; 

а) Медет датка;  б) Бурге батыр;    в) Жангарач;  г) Байтик батыр;   

18. Россияга кошулгандан кийин Кыргызстандын аймагы караган областтар: 

Территория Кыргызстана после присоединения к России вошла в состав  какой 

области;  

а) Алма-Ата, Талас, Ташкент, Жамбул;   

б) Жети-Суу, Сыр-Дарыя, Фергана, Самарканд;   

в) Бухара, Хорезм, Хива, Чарджоу; 

г) Наманган, Андижан, Ош, Жалал-Абад; 

19. Байтик-баатыр . 

а) монгол эзүүсүнө каршы кыргыздардын күрөшүнүн жетекчиси болгон / возглавлял 

освободительную борьбу кыргызов против монгольского ига /  

б) Чыгыш Түркстандагы боштондук кыймылдын жетекчиси / возглавлял 

освободительную борьбу в Восточном Туркестане; 

в) Чүй өрөөнүндө Кокон бийлигине каршы көтөрүлүштү жетектеген / возглавлял 

восстание в Чуйской долине против кокандской власти; 

г) көрүнүктүү акын болгон /) был крупным акыном; 

20. Түштүк Кыргызстандын Россиянын курамына кирүү процессинин  Түндүктөн 

айырмасы: 

 а) тынчтык жол менен;  б) өз ыктыяры менен; в) басып алуу жолу менен;  

г) 1868-жылдагы Кокон хандыгы менен Россиянын келишиминен кийин; 

Процесс присоединения к России Южного Кыргызстана от Северного отличался: 

а) мирными переговорами;  б) добровольное;  в) путем завоевания;  

г) после заключения договора в 1868 году между Кокандским ханством и Россией;  

 

 

                                                 Вариант 3 

1. Окумуштуулар орто таш кылымын кантип аташканын көрсөт; 

Укажите как называют ученые средне каменный век; 

 а) палеолит;      б) неолит;     в) энеолит;     г) мезолит: 

2. Санжыра (генеалогия)– бул: 

а) төл майрамында ырдалуучу мактоо ыры; 

б) белгилүү окуя учурунда белек берүү каада- салты; 

в) эл, уруу жана уруктар жөнүндө маалымат берүүчү оозеки тарыхый булак; 

г) тарыхтын түпкүрүнөн келген алгачкы кыргызча ат . 

Санжыра (генеалогия) - это 

а) похвальная песнь на празднике приплода; 

б) обычай дарить подарки по случаю знаменательного события; 

в) исторический источник изучающий родословие; 

г) первое кыргызское имя, дошедшее до нас из глубин истории 

3. Александр Македонский сак урууларын качан (б.з.ч.) каратып алганын белгиле; 

Укажите когда (до н.э.) Александр Македонский завоевал племени саков; 

а) 329-ж./г;  б) 201-ж/г;  в) 498- ж/г;  г) 492-ж/г; 

4.Кыргызстандын аймагындагы алгачкы уруу союзунун аталышы; 

Как назывались первые племенные обьединения на территории Кыргызстана; 



а) усундар / усуни; б) найман / найманы; в) сактар /саки; г) хундар /хунны;        

5.Даван мамлекети качан пайда болгонун көрсөт; Укажите когда появилось 

Даваньское государство; 

а) б.з.ч. I- мин жылдыкта/ I тысячелетие до н.э.; 

б) б.з.ч. VIII-VII кк./ VIII-VII вв. до н.э;  

в) б.з.ч. VII-VI кк./ VII-VI вв. до н.э;  

г) б.з.ч. VI- V кк./ VI- V вв. до.н.э.;             

6.«Түрк» деген этнонимдин этимологиясы эмнени түшүндүрөт: 

Что означает этимология этнонима «тюрк»: 

а) «күчтүү,бекем»/  «сильный,крепкий»;     

б) “Көчмөн”/ “Кочевой” 

в) «кара тору»/ «смуглый»;   

г) «эрктүү» /«вольный»; 

7. Батыш Түрк кагандыгынын борбору Суяб шаары ...жайгашкан: 

Столица Западного Тюркского каганата г. Суяб находилась: 

а) Фергана өрөөнүндө/ в Ферганской долине; б) Талас өрөөнүндө/ в Таласской долине; 

в) Чүй өрөөнүндө/ в Чуйской долине; г) Или дарыясынын өрөөнүндө/ в долине р. Или; 

8. VII к. башталышында байыркы түрк мамлекеттеринин бири "Он ок эли" деп 

аталган кагандык.   

а) Кыргыз кагандыгы;              б) Батыш Түрк кагандыгы; 

в) Чыгыш Түрк кагандыгы;       г) Түргөш кагандыгы.               

В начале VII в. одно из древнетюркских государств называлось "Государство 

народов десяти стрел" ("Он ок эли").  

а) Кыргызский каганат;      б) Западно-Тюркский каганат 

б) Восточно-Тюркский каганат;      в) Тюргешский каганат.       
 9. XIX к. аягында Кыргызстандагы отурукташкан элден алынуучу милдетүү 

негизги салык:  

Основной обязательный налог от местного оседлого населения Кыргызстана в конце 

XIX века: 

а) харадж;     б) ар бир түтүндөн алынуучу салык/ кибиточная;    

 в) чыгым/ расход;                   г) земстволук салык/ земские повинности;   

10 .  "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору " түшүнүгүн тарых илимине киргизген 

илимпоз:Впервые понятие «Эпоха Кыргызского Великодержавия» ввел в 

историческую науку ученый: 

а) В.В.Бартольд;      б) Ю.С.Худяков;     в) А.Н.Бернштам;      г) В.В.Радлов;   

11. Улуу Кыргыз дөөлөтү түзүлгөн:Образовалась Великодержавие кыргызов: 

    а) 744ж.г.;      б) 820ж. г.; в) 840ж. г.;       г) 795ж. г. 

12. Х-ХII кк.  тиешелүү Кыргызстандагы архитектуралык эстеликтер: 

 а) Ак-Бешим шаарчасы жана Красная Речка;  б) Бурана, Ак-Бешим шаарчасы; 

в) Бурана, Өзгөн архитектуралык эстелиги,  Шах-Фазил. 

г) Өзгөн архитектуралык зстелиги, Шах-Фазил.Таш Рабат, Манастын кумбозу: 

Памятники архитектуры в Х-ХП вв. в Кыргызстане: 

 а) городище Ак-Бешим и Красная - Речка;  6) Бурана, городище Ак-Бешим; 

в) Бурана, Узгенский архитектурный памятник, Шах-Фазил; 

г) Узгенские архитектурные памятники, Шах-Фазил.Таш Рабат, Манастын кумбозу: 

13. Моголистан мамлекетинде ислам дини кайсы жылы официалдуу дин болуп 

кабыл алынганын көрсөт:  

Укажите в каком году ислам стал официальной религией в государстве Моголистан: 

а) 1327-ж/г.;  б) 1330-ж/г.;  в) 1335-ж/г.;   г) 1354-ж/г.: 

14. Моголистан мамлекети пайда болгон: 

Государство Моголистан возникло:  



а)1347-ж./г. ;   б)1350-ж./г. ;    в) 1338-ж./г.;  г) 1346-ж./г.   

15. XIX к. ортосунда Кокон хандыгында маанилүү  роль ойногон, өз алдынча 

Кыргыз хандыгын курууга аракеттенген инсан. Ал 1860-жылы Узун-Агачта орус 

аскерлерине каршы салгылашууга кыргыз жоокерлерин катыштырбай койгон . 

Деятель, который активно участвовал в политической жизни Кокандского ханства в 

середине XIX века и стремился создать Кыргызское ханство. Он со своими 

кыргызскими воинами в 1860 году отказался принимать участие в сражении под 

Узун-Агачом против русских войск . 

а) Балбай баатыр;  б) Алымбек датка    г) Мусулманкул;   ;  в) Алымкул-аталык; 

16.1873-1876-жж. Кокон көтөрүлүшүнүн жетекчиси?  Руководитель Кокондского 

восстания в 1873-1876гг.? 

а) Кудаяр хан   б) Алымбек датка   в) Алымкул аталык      г) Исхак Асан уулу 

17. Тайлак – баатыр: 

а) Нарындагы кокондук эзүүгө каршы көтөрүлүштүн жетекчиси / руководитель 

антикокандского восстания в Нарыне; 

б) Кокон хандыгынын аймакты башкаруучусу/ наместник Кокандского ханства 

в) таластык кыргыздардын жетекчиси / вождь таласских кыргызов; 

г) бугу уруусунун башчысы/ руководитель племени бугу;          

18. Түндүк Кыргызстан Россиянын курамына толугу менен киргизилген . Полное 

присоединение Северного Кыргызстана к России завершилось в .  

а) 1861 -1865-жж.;/гг.   б) 1862 - 1866-жж.; /гг. в)  1855 - 1867-жж.; /гг.    г) 1859 - 1864-

жж.;/гг.  

19. М. Скобелев башкарган орус аскерлери Алайлык кыргыздарды Россияга 

каратышкан:  Русская армия под командованием М.Скобелева присоединила 

алайских кыргызов к России в:  

а)1864-ж/г. ;  б)1868-ж/г. ;   в) 1873-ж/г. ;    г) 1876-ж/г.. 

20. XIX к. 40-жж. түндүк кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун 

башчысы:Глава племени сарыбагыш,  провозглашенный ханом северных кыргызов 

в 40-х годах XIX века:  

а) Атаке;       б) Тынай ;      в)Тайлак ;       г) Ормон ;                     

 

 

                                                  Вариант 4 

1. Саймалуу-Таш кайсы жерде жайгашкан жана канча сүрөт табылган? 

Регион, где  находиться Саймалы – Таш и сколько изображений обнаружено? 

  а)  Чүй..300;           б) Талас, 500;  

 в) Тогуз-Торо, 100 миң(тыс.);    г) Алай, 120 миң(тыс.). 

 2. Андроновдук уруулардын чарбасы:Хозяйство племен Андроновской культуры: 

а) мал чарбасы/ скотоводство; б) соода, анчылык/ торговля, охота; 

в) жыйноочулук/ собирательство;  г) багбанчылык/ садоводство; 

 3.«Давань жылкыларынын» аска таштагы сүрөттөрү кайсы жерлерден 

табылганын;  Где находятся изображения «Даваньских коней» 

а) Алай;   б) Талас;   в) Ноокат;    г) Араван;  

4.Сактар же скифтер жөнүндө баалуу маалымат жазылган аска (б.з.ч. 6-5кк.): 

Название скалы, где имеются ценные сведения о саках или скифах(6-5вв до н.э.): 

а) Чилустун; б) Дербик;   в) Бехистун;  г) Невакет: 

   5. Ош шаарында казылып табылып, Чуст маданиятынын алкагына кирген эн 

байыркы тургун жай:Древнейшее поселение, расположенное в г. Ош, относящееся к 

Чустской культуре: 

а) Ак-Буура/ акбуринское;   б)  Фергана  в) Ош/ Ошское; г) Анжиян/ Андижанское; 

6.  Тянь-Шань сактарынын тили:  Язык саков Тянь-Шаня:  

а) Чыгыш иран / восточноиранский;   б) түрк /тюркский;       



в)инди индийский;     г) араб /арабский: 

7. Түрк кагандыгы расмий түрдө бөлүнгөн: 

Тюркский каганат официально распался в: 

а) 630-ж/г.;   б) 568-ж/г.;     в) 603-ж/г.;   г) 679-ж/г.; 

8. Минусин ойдунунан табылган «Алтын-Көлдүн таш жазуулары» деп аталган 

эпитафия арналган:Найденная эпитафия в Минусине и получившая название 

«Алтын-Көлдүн таш жазуулары» посвящена:  

 а) Билгеге/ Билге;    б) Күлтегинге/ Култегину;     

 в) Барсбекке/ Барсбеку;    г) Тон-йокукка/ Тон-йокуку: 

9. XIX к. аягы-ХХ к. башында Кыргызстандын аймагында өнөр жайдын өнүккөн 

тармагы: Отрасль промышленности, получившая развитие в Кыргызстане в конце 

XIX - начале XX в: 

а) тоо-кен/ горная;   б) женил/ легкая;    

в) текстиль/ текстильная;    г) түстүү металлургия/  цветная металлургия;                             

10. Кытайлыктар женилип жана мин жылча Орто Азиянын чек арасына жолой 

албай калган "Атлах салгылашуусу" болгон:«Атлахская битва», после которой 

побежденные китайцы около тысячи лет не появлялись у границ Средней Азии, 

состоялась на реке: 

а) 551- жылы Сырдарыяда/ Сырдарья в 551 г.;  б) 651- жылы Таразда/ Тараз в 651 г.;   

в) 751- жылы Таласта; Талас в 751 г.;  г) 851- жылы Илиде/ Или, 851-г.; 

11. 1911- ж. Уфа шаарында кыргыз тилинде басылып чыккан биринчи " Алиппенин 

" автору: Автор первого кыргызского букваря - «Алиппе», который был издан в 

1911 году в Уфе:  

а) II. Арабаев;  б) И. Абдырахманов;   в) К. Тыныстанов; г) Б. Солтоноев. 

12. 1125-1137-жж. азыркы Кыргызстандын түндүк аймагында болгон окуя ... 

а) кара-кытайлар Монголияны басып алган; 

б) ислам дини тарала баштаган; 

в) кара-кытайлар басып кирген жана Караханилер бийлиги кулаган; 

г) кара-кытайлар селжуктарды талкалап, Бухараны ээлеген; 

Событие, происходившее на севере современного Кыргызстана в 1125-1137 гг. ... 

а) Монголию завоевали кара-китаи; 

б) начало распространения ислама; 

в) вторжение кара-китаев и падение правления Караханидов; 

г) разгромив сельджуков, кара-китаи захватили Бухару; 

13. 1206-1207-жж. эн алгач монгол ордосунун чабуулуна туш болгон элдер: 

а) Түштүк Сибирлик жана Енисейлик кыргыздар; 

б) Ортонку Сибирлик жана Тянь-Шандык кыргыздар; 

в) Чыгыш Сибирлик жана Енисейлик кыргыздар; 

г) Түштүк Сибирлик жана Орто Азиялык кыргыздар; 

Первыми подверглись нападениям монгольских орд в 1206-1207 годах народы ... 

а) Южной Сибири и кыргызы Енисея;    б) Средней Сибири и кыргызы Тянь-Таня; 

в) Восточной Сибири и кыргызы Енисея;   г) Южной Сибири и кыргызы Средней Азии; 
14. Амир Темурдун бийлик жүргүзгөн жылдары: Годы правления Амир Тимура: 

  а) 1340- 1360-жж. гг.;  б)1370-1405-жж.гг.;   

 в) 1351-1365-жж.гг.;    г) 1300-1345-жж.гг. 

15. Кокон хандыгы өкүм сүргөн мезгилди көрсөт.  Укажите годы существования 

Кокандского ханства.     

а) 1709-1876жж.гг.;    б) 1710-1800жж.гг.;      

в) 1800-1842жжгг.;       г) 1635-1758жж.гг. 

16. Кокон хандыгынын начарлашынын себеби. Причины ослабления Кокандского 

ханства . 



а) ири феодалдардын оз алдынчылыкка умтулушу баскынчыл жортуулдар / крупные 

феодалы стремились к самостоятельности и завоевательные походы   

б)этникалык кагылышуулар /   межэтнические столкновения; 

в) чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсү /  вмешательство иностранных государств;  

г) элдик көтөрүлүштөр жана хан сарайдагы ич ара келишпестиктер / народные восстания и 

дворцовые интриги. 

17. Россия өкмөтү кыргыздардын жерин каратып бүткөндөн кийин алдына койгон 

башкы максаты: 

а) өндүрүштү көтөрүү үчүн жумушчу күч менен өтө эле бай сырье булагын пайдалануу; 

б) Кыргызстандын элинин жашоо денгээлин көтөрүү; 

в) крайды жеке казактык жана өкмөттүк колонизациялоону жоюу; 

г) Кыргызстандын мурдагы башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүү; 

Российское правительство ставило перед собой главной задачей: 

а) использовать богатейшие источники, сырья и рабочую  силу для поднятия 

производства; 

б) поднять жизненный уровень населения Кыргызстана;  

в) ликвидировать-правительственную и частную казачью колонизацию края; 

г) коренным образом изменить прежнюю систему управления Кыргызстаном. 

18. Туркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн жыл: 

Туркестанское генерал-губернаторство было образовано : 

 а) 1869-ж/г.;  б) 1868-ж/г.;    в) 1865-ж/г.;   г)   1867-ж/г.; 

19. Россиянын курамына киргенден кийин кыргыздар жашаган аймак......  генерал - 

губернаторлугуна караштуу болгон:Территория кыргызов после присоединения к 

России входила в состав какого генерал-губернаторства:  

а)Түркстан;   б) Омск;   в)Закаспий;  г) Оренбург;   

20. XIX к. 40-жж. түндүк кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун 

башчысы: 

Глава племени сарыбагыш,  провозглашенный ханом северных кыргызов в 40-х 

годах XIX века:  

а) Атаке;       б) Тынай ;      в)Тайлак ;       г) Ормон ;                     

 

 

                                     Вариант 5 

1. Неолит доорунун негизги айырмачылыгы: 

а) куралдын сапаты жакшырды;  б) өндүрүш чарба пайда болду; 

в) жылкыны колго үйрөтүү;     г) дин пайда болгон;   

Главной отличительной чертой неолита; 

а) улучшилось качество оружия;  б) появилось производящее хозяйство; 

в) одомашнена лошадь;    г) возникла религия;  

2.   Убакыт ченди өлчөөчү атайын илим-бул: 

 Специальная наука об измерении времени - это:  

а) геральдика;   б) нумизматика;    в) топонимика;   г) хронология; 

3.Борбордук Азиянын ири бөлүгү, анын ичинде Жетисуу, Тянь-Шань, Фергана жана 

Чыгыш Түркстан кайсы кагандыктын курамына киргенин белгиле;  

Определите большая часть Центральной Азии, в том числе Семиречье, Тянь-Шань, 

Фергана и Восточный Туркестан вошла в состав какого каганата; 

а) Чыгыш Түрк/ Восточно тюркского;  б) Түндүк  Түрк/ Северно тюркского;   

в) Түштүк Түрк/ Южно тюркского;         г) Батыш Түрк/ Западно тюркского; 

4. Давань мамлекетине жортуулду жетектеген кытай аскер башчысы: 

Китайский полководец, возглавлявший поход на Давань: 

а) Ли Гуанли; б) Сыма Цянь; в) Истеми;  г) А. Македонский 6.  Моголистан мамлекетинин 

негиздөөчүсү: 



5.Томирис-бул:  

Томирис-это:  

а) персиялыктардин башкаруучусу/ правительница персов; 

б) сактардын башкаруучусу / правительница саков;  

в) Хань династиясынын императору / императрица Ханьской династии; 

г) хунндардын ханышасы / царица хуннов;  

6.Элдердин « Улуу көчүү» мезгили: 

 Время «Великого переселения» народов: 

а) б.з. II -I Vкк/вв. н.э. ;  б) б.з. II-V кк./вв. н.э. ; 

 в) б.з.II-VI кк./вв. н.э. ;  г) б.з. III-VII кк./вв. н.э. ; 

7. Улуу Түрк кагандыгын негиздөөчүсүн белгтиле: 

Отметьте основателя Великого Тюркского каганата: 

а)Истеми;  б) Мухан; в) Бумын;  г) Маодун; 

8. Экинчи Чыгыш Түрк Кагандыгынын кыргыздарга каршы жортуулу: 

Поход войск Второго Восточно-Тюркского каганата против кыргызов был 

организован в: 

а) 698-699- жж./гг.;   б) 710-711- жж/гг.; в) 707-709- жж./гг.; г)712-713-жж/гг.       

9. Барсбек каган бийлик жүргүзгөн мезгил:  

Период правления кагана Барсбека: 

а) VI к. аягы VII к. башы/ конец VI в,- нач. VII в.;          

б) VII к. аягы VIII к. башы/ конец VII в.- нач. VIII в.; 

в) VIII к. аягы IX к. башы/ конец VIII в. начало IX в.;      

г) VI-VIII кк./ VI-VIII вв.      

10. Кыргызстанда XIX кылымдын экинчи жарымында жашаган заманчы-акындар. 

 Акыны-заманисты, жившие в Кыргызстане во второй половине XIX века: 

а) Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо; 

 б) Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Кылыч; 

в) Барпы, Арстанбек Буйлаш уулу;  

г) Токтогул Сатылганов, Молдо Кылыч; 

11. "Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору" башталган мезгил: 

а) Барсбек кагандын бийлигинин тушунда; 

б) Ордо-Балыкты кыргыздар басып алгандан кийин; 

в) 751-ж. Талас дарыясындагы согуштан кийин; 

г) Темучин Чынгыз хан деп жарыялангандан кийин; 

"Эпоха Кыргызского великодержавия" начинается : 

а) в период правления Барсбек кагана; 

б) после захвата кыргызами г. Ордо-Балык; 

в) после битвы на реке Талас в 751 году; 

г) после провозглашения Темучина Чынгыз ханом; 

12. Махмуд Кашгари жана Жусуп Баласагын кимдер болгон? 

Кто такие Жусуп Баласагын и Махмуд Кашгари? 

а) аалымдар/ ученые;   б) саякатчылар/ путешественники;  

в) дарыгерлер/лекари; г) башкаруучулар/правители; 

13. Караханилер мамлекетин басып алган: 

Государство Караханидов завоевано: 

а) саманилер/ саманидами;  б) хундар/ хуннами;  

 в) манжурлар/ манчжурами; г) кидандар/ киданями;   

14. XIV к. 70-жылдарында борбордук Азияда күчтүү мамлекети түзүлгөн: 

В 70-х годах XIV века в Центральной Азии было основано могущественное 

государство  

а) эмир Тимурдун/ эмира Тимура;   б) Жаныбек хандын/ хана Жаныбека; 

в) Улукбектин;/ Улукбека;  г) Бабур шахтын/ шаха Бабура; 



15. Жунгар хандыгынын Орто Азияга жана кыргыздарга биринчи жортуулу: 

Год первого похода Джунгарского ханства в Среднюю Азию и на кыргызов: 

 а) 1640-ж/г.;      б) 1643-ж/г.; в)     1645-ж/г.;     г) 1647-ж/г.;   

16 .  Кокон феодалдары Ош жана Өзгөн шаарларын караткан жыл.    

Кокандские феодалы захватили города Ош и Узген в. 

а) 1718-ж/г.;  б) 1728-ж/г.; в) 1750-ж/г.; г)1762-ж/г.;   

17. 1873-1876-жж. Кокон көтөрүлүшүнүн жетекчиси:  Руководитель Кокондского 

восстания в 1873-1876гг.: 

а) Кудаяр хан   б) Алымбек датка   в) Алымкул аталык      г) Исхак Асан уулу 

18. Кыргызстанда Россия империясынын бийлиги орногондон кийин жер тиешелүү 

болгон: 

Земля после установления колониального господства Российской империи в 

Кыргызстане принадлежала: 

 а) мамлекетке/ государству;  б) уруу бирикмелерине /родо-племенным обөединениям;   

в) аткаминерлерге/ аткаминерам;   г) манаптарга/ манапам;   

19. Фергана ороонундогу калктын орус колонизаторуна каршы алгачкы 

которулушу....  Первое народное восстание Ферганской долины против русских 

колонизаторов: 

а) Алайлык кыргыздлардын көтөрүлүшү;   восстание алайских кыргызов 

б) Наманган кыргызларынын көтөрүлүшү;      восстание Наманганских кыргызов 

в) Мамыр Мергендин жетекчилигиндеги көтөрүлүшү; восстание под руководством 

Мамыр Мергена 

г) Анждиян көтөрүлүшү;      Андижанское восстание 

 

20.XIX кылымдын ортосундагы түндүк кыргыздары арасындагы уруулук чабыш: 

Межплеменные войны на севере Кыргызстана в середине XIXвека; 

а) мундуз-саяк;       б) солто-саруу;       в) бугу-сарбагыш;      г) кушчу кыпчак; 

 

 
                                                     Вариант 6 

 1. Палеолит доорунун негизги белгиси: Важнейшей чертой эпохи палеолита:  

 а) тоо-кенди иштетүүнүн башталышы / возникновение горного дела; 

б) токуучулук / ткачество; 

в) жер иштетүү жана малчылык / скотоводство и земледелие; 

г) жыйноочулук жана анчылык / охота и собирательство; 

2. Баатырдык кичи эпосторду  атагыла.    Назовите малые героические эпосы. 

а) Олжобай менен Кишимжан, Саринжи Бокой. 

б) Курманбек, Жаныш-Байыш, Эр табылды. 

в) Манас, Семетей, Сейтек. 

г) Чингиз хан. Батый. 

3.Эн байыркы Кыргыз мамлекети качан түзүлгөнүн көрсөт;  

Укажите когда образовалось древнейшее кыргызское государство; 

а) б. з. ч. VI к. / VI в. до н. э.;      б) б. з. ч. V к./ V в. до н. э.;       

в) б. з. ч. IV к. / IV в. до н. э.;       г) б. з. ч. III к./ Ш  в до.н.э.; 

4.Тянь –Шандагы усундар мамлекетинин борбору:Ставка государства усуней на Тянь- 

Шане: 

а) Барсхан;   б) Бостери;   в) Тон;   г) Чигучэн; 

5. Б.з.ч. 1мин жылдыктын ортосунда сактар жөнүндө маалымат калтырган грек 

тарыхчысы:Греческий историк, оставивший сведения о саках в середине 1 тысячелетия до 

н.э.: 

 а) Овидий;      б) Геродот;     в) Осирис;   г) Плиний;  

6.Б.з.ч. 3-к. алгачкы көчмөндөр империясын түзгөн уруулар бирикмеси: 

Племенное обөединение, создавшее первую кочевую империю в 3-в. до н.э.: 

а)гунндар/гунны; б) кыргыздар/кыргызы; в) сактар/саки; г) уйгурлар/ уйгуры; 



7.Хунндардын Кытайлар менен (б.з.ч.198-ж.) «Туугандыкка жана тынчтыкка негизделген 

келишиминин» жыйынтыгы боюнча: 

а) Кытай хундарга көз каранды болуп калды;  б) Кытайга эркин соодага уруксат берилди; 

в) Кытай салыктардан бошотулган;    г) Кытай жибек, вино, күрүч берип турууга милдеттүү 

болгон; 

Итогом заключения Хуннами «Договора, основанного на мире и родстве» с Китаем (198 г.до 

н. э.) было то, что: 

а) Китай стал зависимым от хуннов   б) Китаю была разрешена свободная торговля 

в) Китай освобожден от налогов    г) Китай был обязан отправлять шелк, вина, рис 

8. Енисейдеги Кыргыз мамлекети биздин замандын кайсы кылымдарында жашаганын 

белгиле:Отметьте в какой период нашей эры существовало государство Кыргыз в Енисее:  

а) II-1;    б) II-Ш;   в) IV-V;  г) VI-VIII; 

9. XIX к. аягындагы кайсы акындардын дүйнөгө көз караштары советтик доордо 

консервативдүү, реакциячыл деп аталып, чыгармалары терс мүнөздөлгөн?   

Мировоззренческие позиции каких акынов конца XIX века считались консервативными и 

реакционными в советский период, а их творения преподносились только в негативном 

виде: 

а) манасчылар; / сказители-манасчы; б) байлардын акындары; / придворных акынов; 

в) демократ-акындар; / акынов-демократов; г) заманчы-акындар; / акынов-заманистов; 

10. Кыргыздардын "Он канат" уруу бирикмесинин тегин атагыла: 

Укажите общего предка кыргызских родоплеменных обөединений "Правого крыла": 

 а) Ак уул;  б) Куу уул;   в) Тагай бий; г) Суранчы;  

11. Караханилер мамлекетин качан жана ким негиздегенин белгиле:Укажите когда и кем 

основано Караханидское государство:  

а) 920-жылы, Сулуу Каган/ 920 году, Сулуу Каган;    

б) 930-жылы, Мукан Каган/930 году, Мукан Каган;  

 в) 940-жылы, Сатук Карахан/    940 году, Сатук Карахан;        

 г) 910-жылы, Күчлүк/910 году, Кучлук;   

12. Анда "Караханий каганатында жашаган түрк элдери, алардын аскерлери, жерлери, 

шаарлары менен айылдары жөнүндө тарыхый жана географиялык маалыматтар 

камтылган" китеп: 

а) Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим"; 

б) Махмуд Кашгаринин " Түрк тилдеринин сөздүгү"; 

в) Сыма Цзяндын " Тарыхый жазуулары"; 

г) Рашид ад -Диндин " Жылнаамалар жыйнагы". 

«В нем содержатся исторические и географические сведения- о живущих в составе 

Караханидского каганата тюркских народах, его войсках, местностях, городах и 

селениях».Это книга ... 

а) Жусупа Баласагуни «Благодатное знание» ; 

б) Махмуда Кашгари «Словарь тюркских наречий» ; 

в) Сыма Цзянь «Исторические записки» ; 

г) Рашид ад- Дин «Сборник годоисчислений». 

13. Борбордук Азия (Кыргызстандын аймагы менен) Чынгызхандын кайсы уулунун 

энчисине тийген? Какому сыну Чынгызхана досталась в наследство Центральная Азия (в т. 

ч. и территория Кыргызстана)? 

 а) Джучи; б) Чагатай;   в) Тулуй;  г) Угедей; 

  14. 1269ж. Борбордук Азияда кандай мамлекет пайда болгон?  

Какое государство  возникло в 1269г. в Центральной Азии?  

а) Кушан;            б) Бактрия; в) Хайду; г) Моголстан. 

15. Өз доорунун чыгаан саясий ишмери, өз алдынча Кыргыз мамлекетин түзүүгө 

аракеттенген, Кокон хандыгынын саясий турмушунда зор роль ойногон XVIII кылымдагы 

Түштүк кыргыздардын жетекчисин белгилегиле. 

Укажите главу южных кыргызов XVIII века, который сыграл значительную роль в 

становлении Кокандского ханства, выдающегося политического деятеля своего времени, 

стремившего создать самостоятельное Кыргызское государство. 

а) Хаджи бий;    б) Эрдана бий;     в) Кубат бий;     г) Сейиткул бек;  



  16.  Кокон хандыгынын начарлашынын себеби.... Причины ослабления Кокандского 

ханства.... 

а) ири феодалдардын оз алдынчылыкка умтулушу баскынчыл жортуулдар / крупные феодалы 

стремились к самостоятельности и завоевательные походы   

б)этникалык кагылышуулар /   межэтнические столкновения; 

в) чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсү /  вмешательство иностранных государств;  

г) элдик көтөрүлүштөр жана хан сарайдагы ич ара келишпестиктер / народные восстания и 

дворцовые интриги. 

17. XIX кылымдын ортосунда Орто Азияны басып алууда Россия менен атаандашкан:В 

середине XIX века в завоевании Средней Азии с Россией соперничала ... 

а) Италия;   о) Испания;   в) Германия;      г) Англия.    

18. Анжиян көтөрүлүшүнүн  жетекчиси ...Руководитель Андижанского восстания ... 

а) Момун Мерген;   б) Мадали Эшен;   в) Алымкул-аталык;   г) Максым Кожо. 

19. .  1785-ж.  Петербургга  жөнөтүлгөн биринчи кыргыз элчилигинин башчысы: 

Руководитель первого кыргызского посольства в  Петербург в 1785-г.: 

а) А. Кучаков;  б) С.Абдрахманов;   в) Качыбек;  г) Жакыпбек; 

20. XIX к. 40-жж. түндүк кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун башчысы: 

Глава племени сарыбагыш,  провозглашенный ханом северных кыргызов в 40-х годах XIX 

века:  

а) Атаке;       б) Тынай ;      в)Тайлак ;       г) Ормон ;                     

 

 

 

                                             Вариант 7 

1. Мифологиялык түшүнүктөр боюнча түрктөрдүн ата-бабаларын  ким деп 

эсептешет:Кого тюрки считали своим предком - мифического сына волчицы: 

а) Истеми;   б) Бумын;   в) Ашин;  г) Мумин; 

2. Саймалуу –Таштагы аска-таш сүрөттөрү ....  дооруна таандык: 

Время (эпоха) нанесения наскальных рисунков Саймалы- Таш: 

а) таш /камня;   б) коло /бронза;  в) жыгач /дерево;   г) алтын/золото;   

3. Б.з.ч.490-ж. Марафон салгылашуусуна Орто Азиядан  катышкан уруу; 

Племена из Средней Азии, участвовавшие в марафонской битве 490-г. до н.э.: 

а)Тиграхауд сактары/ саки-тиграхауды; б) юэчжилер /юэчжи;       

в) чигилдер /чигилы;  г) гунндар /гунны; 

4.Усундардын мамлекет башчысынын титулу:Титул правителя усуней: 

а) тутук;  б) кунбаг;   в) тархан;   г) бег; 

5.Усун башкаруучуларынын ордосу жайгашкан шаардын котормосунун мааниси: 

Ставка усуньских правителей размещалась в городе, означающий в переводе:     

а) кызыл өрөөндөгү шаар/ город Красной долины;  

б) жашыл өрөөндөгү  шаар/ город зеленой долины;  

в) көгүлтүр өрөөндөгү/ город голубой долины;  

г) алтын шаар/ город золотой долины; 

6.Моде Шаньюй;  Моде Шаньюй; 

а) түрктөрдүн каганы/ каган тюрков;  

б) Кытай императору/ император Китая; 

в)Гунндардын башкаруучусу/ правитель гуннов;  

 г) Усундардын башкаруучусу/ правитель усуней;  

7. Алгачкы Түрк мамлекетинин  негиздөөчүсү: 

 Основатель первого Тюркского государства:  

а) Асань-шад;  б) Бумын;  в) Анахуан;   г) Мухан;   

8. Байыркы Енисей кыргыздарынын жакынкы коншулары: 

Соседями древних кыргызов в Енисее были: 

а) аздар, чиктер/азы, чикы; б) чиктер, түргөштөр/чикы, тюргеши; 

 в) аздар, кытайлыктар/азы, китайцы; г) чиктер, түрктөр/чикы, тюрки;  



9. XIX к. экинчи жарымында кайсы орус сүрөтчүсүнүн чыгармаларында 

Кыргызстан темасы башкы орунда болгон: 

В творчестве, какого русского художника во второй половине XIX в. тема 

Кыргызстана занимала главное место: 

а) Б. Смирнов; б) О. Федченко; в) П. Комаров; г) В. Верещагин; 

10.  Ал адамды XVI к. башында кыргыздардын башкаруучусу деп жарыялашкан:  

В начале XVI века этот человек был обьявлен кыргызским правителем:  

а) Мухаммед Кыргыз;    б) Султан – Сайд;  в) Хак-Назар;  г) Кызыр-Кожо Хызр – Ходжа 

11. Саманилер династиясын талкалаган Караханилердин Бухарага жасаган экинчи 

жортуулу кайсы жылы болгонун белгиле: 

Отметьте в каком году состоялся второй поход Караханидов на Бухару, в результате 

которого была уничтожена династия Саманидов: 

а) 880 -ж/г.;  б)885-ж/г.;  в) 990-ж/г.;   г) 999-ж/г.: 

12. Чыгыш Түркстан жана Жети-Сууга көчүп келгенге чейин наймандар жашаган 

аймак: 

а) Енисейде;       б) Түндүк Кытай;  

в) Фергана өрөөнүндө;  г) Иртыш дарыясынын аймагында;     

Найманы до переселения в Восточный Туркестан и Семиречье проживали: 

 а) на Енисее;  б) на Севере Китая;   

в) в Ферганской долине;  *г) на территории около реки Иртыш; 

13. 1293- ж. датасында  окуя болгон: 

 а) кыргыздардын ыктыярдуу монгол үстөмдүгүн тааныган; 

б) Енисейде Кыргыз мамлекети тузулгон; 

в) Жетисууда монголдорго каршы эн күчтүү көтөрүлүш;  

г) Манчжурияга монголдор кыргыздарды күч менен көчүргөн; 

 За датой 1293 г. стоит: 

а) добровольное признание кыргызами монгольского господства; 

б) Образование государства Кыргызов на Енисее; 

в) мощное антимонгольское восстание в Семиречье; 

г) насильственное переселение кыргызов монголами в Маньчжурию; 

14. .  «Буруттар»  деп аташкан: «Буруты», так называли: 

а) кыргыздар монголдорду/ кыргызы монголов; 

б) монголдор кыргыздарды/ монголы кыргызов; 

в) кыргыздар калмактарды/ кыргызы калмаков; 

г) кытайлыктар кыргыздарды/ китайцы кыргызов; 

15. Ысык-Көлдөгү жана Борбордук Тенир –Тоодогу  кыргыздар Кокон хандыгына 

толук баш ийген ... 

Кыргызы Иссык-Куля и Центрального Тенир -Тоо были подчинены Кокандскому 

ханству в ... 

а) 1815-ж/г.; б) 1819-ж/г.;   в)1825- 1831-ж/г.; г) 1821-ж/г.; 

16. Орус падышачылыгы Кыргызстанда орус-тузем мектептерин ачуу максаты: 

а) жергиликтүү калктын сабатсыздыгын жоюу; 

б) кыргыз жана орус элдерин жакындатуу; 

в) кыргыз элинин билимдүүлүгүн жогорулатуу; 

г) уезддик администрацияга кызматкерлерди даярдоо; 

Царское правительство открывало русско-туземные школы в Кыргызстане с целью: 

а) ликвидации безграмотности коренного населения;  

б) сближения русского и кыргызского народов; 

в) подөем уровня образования кыргызского народа; 

г) подготовка служащих для уездной администрации; 

17. Түркстан генерал-губернаторлугу качан түзүлгөн? 

Когда образовано Туркестанское генерал-губернаторство?  



 а) 1886ж.г.;  б) 1891ж. г.;  в) 1867ж. г.;  г) 1855ж. г. 

18. Кыргыздын сарыбагыш уруусунун элчилери Петербургга барышкан жыл:  

а) 1865-ж. январда;  б) 1870-ж. сентябрда;  в) 1875-ж. октябрда; г) 1785-ж.декабрда. 

Первые послы кыргызов из племени сарыбагыш прибыли в Петербург в ... 

 а) январе 1865 г. ;  .б) сентябре 1870 г. ;  в) октябре 1875 г. ; *г) декабре 1785 г: 

19. Россиянын XIX к. 1860-80-жж. көчүрүп келүү (оторлоштуруу) саясатынын 

негизги максаты: 

а) Россиянын чет райондорунда мыкты агрардык аймактарды түзүү; 

б) өлкөнүн чет райондорунда келгин дыйкандардан падышанын социалдык тирегин түзүү; 

в) улуттук райондордо жер иштетүүнү жакшыртуу; 

г) жергиликтүү калкты дыйканчылыкка үйрөтүү; 

Основная цель переселенческой политики царизма в 1860-80-х годах XIX века ... 

а) создать на окраинах России лучшие аграрные районы; 

б) создать на окраинах страны социальную опору царизма; 

в) улучшить земледелие в национальных районах; 

г) приучить местное население к земледелию; 

20. XIX к. 40-жж. түндүк кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун 

башчысы: 

Глава племени сарыбагыш,  провозглашенный ханом северных кыргызов в 40-х 

годах XIX века:  

а) Атаке;       б) Тынай ;      в)Тайлак ;       г) Ормон ;                     

                                           Вариант 8 

1. Нумизматика илими..... 

а) өлкөнүн, шаарлардын, жеке инсандардын гербдерин; 

б) жазуу эстеликтерин жана жазуу булактарын; 

в) элдин турмуш тиричилигин жана маданиятын; 

г) акча системасынын тарыхын жана эволюциясын, тыйындарды; 

 Наука нумизматика..... 

а) гербы страны, городов и личностей; 

б) письменных источников и письменных памятников; 

в) культуру и быт народов; 

г) историю торговли, денежные системы и монет; 

2.   Рим менен доорлош Кыргызстандын байыркы шаары: 

 Город Кыргызстана, который называют ровесником Рима 

а) Жалал-Абад; б) Каракол;  в) Ош;  г) Токмок; 

3.Ош тургун жайы (б.з.ч. 2-1-мин жылдыктар) кайсы доордо өкүм сүргөн; 

К какому периоду относится Ошское поселение (2-1-тысячелетие до н.э)? 

а) таш/ камень  б)темир/ железо  в) коло/ бронза  г) энеолит 

4.Ысык- Көлдүн аймагындагы кайсы шаарды кытай тарыхчысы Бань Гу тарыхта 

алгачкы ирет эскерген: 

Город на побережье Иссык-Куля, впервые упомянутый в сочинении китайского 

историка Бань Гу: 

а) Невакет;   б) Суяб;   в) Чигу;    г) Барсхан; 

5.Давань мамлекетинин борбору: Столица государства Давань: 

а) Ош.;    б) Эрши;    в) Чигу;   г) Суяб;.       

6.Б.з.ч. 104-99-жж. «асман аргымактары» үчүн ....... өлкөлөр ортосунда согуш болгон: 

Между какими государствами была война в 104-99-гг до н.э. из-за «небесных 

аргамаков»: 

а) Кытай-Иран;  б) Кытай-Кангюй;  в) Кытай- Тибет;   г) Кытай- Давань; 

7. Түрк элдеринин эн байыркысы:  

Самым древним из тюркских народов является:  

 а) казактар/казахи;  б) кыргыздар/кыргызы;  в) уйгурлар/уйгуры; г) башкырлар/башкиры; 



8. Энесайлык кыргыздар  колдонушкан алфавит: 

а) б. з. ч. III к. кытайлыктардан үйрөнгөн иероглифтерди; 

б) III к. грек алфавитинин негизинде түзгөн жазууну; 

в) VII к, өзүлөрү түзүшкөн руна сымал жазууну; 

г) VIII к. арабдар колдонушкан жазууну; 

Енисейские кыргызы использовали ... 

а) иероглифическую, позаимствованную у китайцев еще в III в. до н. э. ; 

б) созданную ими в III в. письменность на базе греческого алфавита; 

в) рунической письменностью, появившуюся у них в VII в. ; 

г) арабскую письменность, к которой они приобщились в VIII в. ; 

9. Кыргыз тарыхына арналган "Кыргыздар" деген тарыхый эмгектин автор: 

Автор исторического труда, посвященного истории кыргызского народа "Киргизы":  

а) Погорельский П.;    б) Сахаров М.Г.;  в) Бартольд В.В.; г) Батраков В.;    

10. XVI к. башында кыргыздар ... башкаруусунда биригишкен: 

а) Мухаммед Кыргыздын;   б) Мухаммед Султандын; 

в) Султан Саиддин;                 г) Кыргыз Баатырдын; 

В начале XVI кыргызы обьединились под руководством правителя:  

а) Мухаммеда Кыргыза;   б) Мухаммед Султана;    в) Султан Сайда;     г) Кыргыз Батыра; 

11. «Жабгу» сөзү эмнени түшүндүрөт:  Что обозначает слово «джабгу»: 

а) карлуктардын жол башчысы/  вождь карлуков;  
б) өгүздөрдүн дин кызматчысы/ священнослужитель огузов; 

 в) өгүздөрдүн башчысынын наамы/ титул огузского правителя; 

г) өгүздөр мамлекетин негиздөөчү/ основатель государства огузов; 

12. 1070 - жыл, бул убакта Караханид мамлекети: - 

а) Чыгыш жана Батыш кагандыгына бөлүнгөн; 

б) Түштүк жана Түндүк кагандыгына бөлүнгөн; 

в) Түштүк менен Түндүк кагандыгы бириккен; 

г) Чыгыш менен Батыш кагандыгы бириккен  

1070 г. для государства Караханидов - это время: 

а) разделение на Восточный и Западный каганаты: 

б) разделение на Южный и Северный каганаты; 

в) обьединения Южного и Северного каганатов; 

г) обьединение Восточного и Западного каганатов; 

13. Ысык - Көлдүн Чыгыш жээгиндеги Санташ ашуусунда эки дөбө бар. Уламыш боюнча 

бирин сай таштарынан жүрүшкө кетип жаткан жоокерлер үйүп кетишкен, экинчиси, 

кайрылып келген жоокерлер үйгөн дөбө. Бул тирүүлөр менен өлгөндөрдүн бөтөнчө 

эстеликтерин түзгөн жоокерлердин башында турган:  

На перевале Санташ (Восточное побережье Иссык-Куля) возвышается два холма. По легенде 

один  из них насыпан из речного камня воинами, отправившимися в поход, другой 

вернувшимися из него. Эти своеобразные памятники живым и мертвым были сложены 

воинами: 

а)Чынгызхан/ Чингисхана;      б)Темирлан/ Тамерлана;   
в) Улукбек/ Улугбека;   г) Хайду хан/ Хана Хайду;      

14. Кыргызстан кайсы монгол улусуна кирген? В какой монгольский  улус входил 

Кыргызстан? 

а) Чагатай; б) Угедэй; в) Тулуй; г) Джучи. 

15.Кокон хандыгында жердин ээси болгон: Верховным собственником земли в Кокандском 

ханстве выступал. 

а) көпөстөр / купцы;      б) феодалдар / феодалы; 

в) хан, ал мамлекеттин атынан тескеген / распоряжался от имени государства хан; 

г) диний мекемелер /духовные учреждения;    

16. Ким жөнүндө сөз болууда? XVIII к. экинчи жарымында Фергана аймагын жердеген 

кыргыз урууларын жетектеген аскер башчы жана саясий ишмер. Ал кыргыз урууларынын 

көз карандысыздыгын жана эркиндигин калмак жана кокондук баскынчылардан коргогон. 



 О ком идет речь?Политический деятель, военачальник и предводитель кыргызских родов, 

населявших Ферганскую долину во второй половине XVIII в. Он защищал свободу и 

независимость кыргызских племен от джунгарских и кокандских захватчиков. 

а)Кубат бий;      б)Жайыл баатыр;         в)Еренек бек;           г)Жарбаң батыр 

17. Кытайга соода жүргүзүү   үчүн  сарыбагыш уруусунун бийи Черикчи жетектеген элчилик 

барган жыл:  

Посетило кыргызское посольства во главе с сарыбагышским бием Черикчи с целью 

налаживание торговли с Китаем: 

 а) 1750г.    б) 1753г.    в) 1755г.     г)   1757-г. 

18. XIX к. 40-жж. түндүк кыргыздардын ханы саналган сарыбагыш уруусунун башчысы: 

Глава племени сарыбагыш,  провозглашенный ханом северных кыргызов в 40-х годах XIX 

века:  

а) Атаке;       б) Тынай ;      в)Тайлак ;       г) Ормон ;                     

19. Түндүк Кыргызстан Россиянын курамына толугу менен киргизилген . 

 Полное присоединение Северного Кыргызстана к России завершилось в .  

а) 1861 -1865-жж.;/гг.   б) 1862 - 1866-жж.; /гг. в)  1855 - 1867-жж.; /гг.    г) 1859 - 1864-

жж.;/гг.  

20. Кыргыздын сарыбагыш уруусунун элчилери Петербургга барышкан:  

а) 1865-ж. январда;  б) 1870-ж. сентябрда;  в) 1875-ж. октябрда; *г) 1785-ж.декабрда. 

Первые послы кыргызов из племени сарыбагыш прибыли в Петербург в ... 

 а) январе 1865 г. ;  .б) сентябре 1870 г. ;  в) октябре 1875 г. ; г) декабре 1785 г: 

 

                                           Вариант 9 

1.  Тектин келип чыгышын жана адамдардын туугандык байланыштарын, уруусун, 

аты жөнүн изилдөөчү илимдин аталышы:  

Наука, изучающая происхождение и родственные связи людей, родов, фамилий, 

поколений называется: 

а) генеология;   б) геральдика;   в) нумизматика;  г) этнография; 

2. Кыргызстандын аймагында табылган алгачкы адамдардын издери тиешелүү 

доор: 

Следы первого человека найденного на территории Кыргызстана относятся к эпохе: 

а) энеолит; б) неолит; в) мезолит; г) палеолит; 

3. “Неолиттик революциянын” маңызы; Суть “неолитской революции”; 

а) “Ыйгарып алуучу” чарбадан, “өндүрүүчү” чарбага өтүү.  

Переход от “присваивающего хозяйства к “производящему”;   

б) Жазуу пайда болгон. Появилась письменность;    

в) Жаа пайда болгон. Был придуман  лук.;   

г) Араба ойлоп табылган. Было придумано телега.  

4. Байыркы адамдардын эн алгачкы кесиби: 

Первыми занятиями древнейших людей были:  

а) анчылык жана жыйноочулук / охота и собирательство;       

б) малчылык / скотоводство; 

в) жер иштетүү жана багбанчылык / земледелие и садоводство;   

г) кол өнөрчүлүк жана соода / ремесло и торговля;      

5.Б.з.ч. 530-жылы сактарга каршы жортуул уюштурган перс падышасы: 

Персидский царь, совершивший поход против саков в 530-г. до н.э.: 

  а) Кир II;  б) Маодунь;   в) Ли Гуанли;   г) Бумынь; 

6.Бул уруулар «сарылар» жана «каралар» деп экиге бөлүнүшкөн: 

Эти племена подразделялись на два рода - «желтые» и «черные»: 

а) карлуктар/карлуки;     б) түргөштер/тюргеши;    в) түрктөр/тюрки;  г) хундар/хунны; 

7. Түргөш кагандыгынын борбору: 

Столица Тюргешского каганата: 

 а) Баласагын;    б) Кашгар;     в) Суяб;    г) Чигу;    д) Ош. 



8.     Билге каган менен Күлтегиндин урматына жазылган текст кайсы жазуу түрү  

менен жазылганын көрсөт:  

Укажите каким видом письменности написаны тексты в честь Бильге-кагана и 

Кюль-тегина: 

а) согдиялык/ согдийским;    б) руникалык/ руническим;    

 в) араб/ арабским;     г) шынаа түрүндө/клинописью; 

9. 744-жылы Борбордук Азияда тузулгон мамлекет: 

     Государства образовавшие 744 году в Центральной Азии: 

а) Карлук мамлекети;/ государство Карлуков; б) Басмылдар мамлекети/ государство 

Басмылов;    в) Уйгур мамлекети/ Уйгурское государство;  г) Кыргыз мамлекети/ 

государство Кыргызов; 

10. XVI к. баш. кыргыздардын «оң», «сол» канатын бириктирген тарыхый инсан:  

Исторических личностей, обөединил правые и левые крыла кыргызов в нач. XVIв.: 

    а) Кубат бий;   б) Мухаммед кыргыз;           в) Долон бий; г) Манас. 

11. Каракытайлар мамлекети жашаган жылдар:  

Годы существования государства Каракиданей: 

а) 1008-1040-жж./гг;   б) 1010-1030-жж/гг.;  в) 1050-1110-жж/гг.;  г)1137-1210-жж./гг; 

12. Борбордук Азияда биринчи болуп ислам динин мамлекеттик дин деп жарыялаган 

түрк мамлекетин атаныз. 

      Назовите тюркское государство в Центральной Азии, первым объявивший ислам 

государственной религией. 

а)  Караханид каганаты, Караханидский каганат; 

 б) Түргөш каганаты, Тюргешский каганат; 

 в) Карлук мамлекети, Карлукское государство;       

 г) Саманид мамлекети, Государство Саманидов. 

13. Бүткүл Жети-Суу жана Борбордук Тенир-Тоо монголдук бийликке баш ийген 

жыл: Центральное Тенир-Тоо и Семиречье полностью приняли монгольские власти 

в...       а) 1207-ж/г. ;  б) 1224-ж/г. ;   в) 1218-ж/г. ;  г) 1205-ж/г. ;    

14. Кыргыздар калмактар деп кимдерди аташкан?   Кыргызы кого называли 

калмаками? 

А) кытайлары/ китайцев;   б) казактарды/ казахов;     

в) жунгарларды/жунгаров;  г) уйгурларды/уйгуров;  
15. Кененсары Касымовго каршы кыргыздардын күрөшүн жетектеген . 

Борьбу кыргызов против Кененсары Касымова возглавлял  

а) Алымбек датка; б) Шералы хан;   в) Боронбай; г) Ормон хан; 
16. Россияга кошулгандан кийин Кыргызстандын аймагы караган областтар: 

Территория Кыргызстана после присоединения к России вошла в состав  какой 

области;  

а) Алма-Ата, Талас, Ташкент, Жамбул;    б) Жети-Суу, Сыр-Дарыя, Фергана, Самарканд;   

в) Бухара, Хорезм, Хива, Чарджоу;        г) Наманган, Андижан, Ош, Жалал-Абад; 

17. Алай ханышасы деп атайбыз:  Называем царицей Алая: 

А) Жаркынайым   б) жаныл Мырза    в) Томирис    г) Курманжан датка 

18. Россиянын курамына биринчи кирген кыргыз уруусу: 

Кыргызское племя, которое первыми приняло российское подданство: 

а) саяк;  б) сарыбагыш ;         в) солто;    г) бугу. 

19. Туркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн жыл....  

Туркестанское генерал-губернаторство было образовано : 

 а) 1869-ж/г.;  б) 1868-ж/г.;    в) 1865-ж/г.;   г)   1867-ж/г.; 

20. Анжиян көтөрүлүшүнүн  жетекчиси ... 

Руководитель Андижанского восстания ... 

а) Момун Мерген;   б) Мадали Эшен;   в) Алымкул-аталык;   г) Максым Кожо. 
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3.2. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ ИСТОРИИ КЫРГЫЗОВ И 

КЫРГЫЗСТАНА (Хронологический  указатель) 

 

300 тыс. лет тому назад Первые следы деятельности первобытного человека на реке 

Он-Арча (Тянь-Шаньский район Нарынской области) и в 

Ходжа- Бакырган-Сае (юг Кыргызстана) 

II тыс. до н.э. Время создания древнейших наскальных изображений в 

урочище Саймалы-Таш на юге Кыргызстана 

XVII – VIII века до н.э. Эпоха бронзы. Распространение памятников андроновской 

культуры 

XII - VII века до н.э. Общины первых земледельцев (памятники чусткой 

культуры) 

VI – III века до н.э Сакские племенные союзы на Тянь-Шане 

III век до н.э. – I век н.э. Усуньский племенной союз на Тянь-Шане 

329 год до н.э. Вторжение войск Александра Македонского в Среднюю 

Азию 

IV - I века до н.э. Государство Давань в Ферганской долине 



201 год до н.э. Первое письменное известие о древних кыргызах в 

китайской историографии 

II век до н.э. Начало функционирования Великого Шелкового пути 

между Востоком и Западом 

160 год до н.э. – середина 

VI века н.э. 

Усуньское государство («Усунь-Го») 

104 – 99 годы до н.э. Борьба государства Давань против экспансии империи Хань 

71 год до н.э Поход усуней против хуннов 

I – II века н.э Образование государства хунну в Восточном Тянь-Шане 

I – II века н.э. Эпоха ―великого переселения народов 

IV век Господство жужан в Центральной Азии 

IV – V века Территория Кыргызстана в составе Эфталитского 

государства 

V – VI века Появление согдийских поселений в Чуйской и Таласской 

долинах 

552 – 744 годы Тюркский Каганат 

VI век (70-е годы) Покорение енисейских кыргызов Тюркским каганатом 

568 – 571 годы Война западных тюрок с Ираном 

603 год Распад Тюркского каганата на Восточный и Западный 

каганаты 

VII век (первая половина) Возникновение древнетюркского алфавита 

629 год Путешествие Сюань Цзяня в Индию через Чуйскую долину 

630 – 659 годы Борьба Западнотюркского каганата против Танской империи 

654 – 683 годы Первые вторжения арабов в Среднюю Азию 

704 – 746 годы Тюргешский Каганат  

717 – 718 годы Попытка создания антиарабского союза согдийцев и 

тюргешей  

720 – 738 годы Борьба народов Средней Азии во главе с тюргешами против 

арабских  завоевателей  

744 год Разгром уйгурами и карлуками басмылов и создание 

Уйгурского каганата  

744 – 840 годы Уйгурский Каганат  

746 – 756 годы Борьба карлуков за господство в Семиречье  



751 год Разгром арабами и карлуками китайских войск на реке 

Талас  

766 – 940 годы Карлукский Каганат  

840 – 847 годы 

 

Распад Уйгурского каганата под ударами енисейских  

кыргызов и расширение 

Кыргызского раннефеодального государства  

840 – 924 годы Эпоха ―кыргызского великодержавия  

893 – 894 годы Вторжение Саманидов в Таласскую долину 

940 год Завоевание Баласагуна Караханидами  

942 – 1137 годы Государство Караханидов  

960 год Провозглашение ислама государственной религией в 

государстве Караханидов 

999 год Установление власти Караханидов в Мавераннахре  

Х век Начало проникновения кыргызов на Тянь-Шань  

Конец X – начало XI века Сложение архитектурно-культового комплекса ―Бурана  

ХI век Возвышение племенного союза кыпчаков, занимавших  

территорию   от Енисея до Тянь-Шаня и Волги 

1125 – 1137 годы Нашествие кара-китаев и падение Караханидов в Северном 

Кыргызстане 

1141 год Катванская битва  

1069 год Создание Жусупом Баласагыном первой тюркоязычной  

поэмы ―Кудадгу билиг (―Благодатное знание) 

1072 – 1077 годы Написание Махмудом Кашгари произведения ―Диван 

лугат- ат тюрк (―Словаря тюркских наречий‖) 

1206 год Провозглашение Темучина (Чингисхана) верховным ханом 

монголов 

1206 – 1207 годы Покорение Чингисханом енисейских кыргызов  

1218 год Карательный поход монгольского отряда Джучи к 

енисейским кыргызам 

1219 – 1224 годы Завоевательный поход монголов в Среднюю Азию  

1228 – 1241 годы Правление хана Чагатая, включение территории  

Кыргызстана в состав его улуса 

1251 год Карательная экспедиция монголов на Тянь-Шань и Енисей 



1254 год Восстание енисейских кыргызов против монгольских 

завоевателей 

1269 год Курултай монгольских феодалов в Таласе и образование 

государства Хайду 

1269 – 1301 годы Правление Хайду-хана  

XIII век (80–90-е годы) Насильственное переселение Хубилаем кыпчакских и 

кыргызских племен из Енисейско-Иртышского междуречья 

на Хангай и в Монголию 

XIV век (40-е годы) Распад государства Хайду на Моголистан и Мавераннахр 

1348 – 1362/3 годы Правление хана Тоглук-Тимура в Моголистане  

1370 – 1405 годы Правление амира Тимура (Тамерлана) 

1370 – 1380 годы Вторжение войск Тимура в Моголистан  

1389 год Поход Тимура на Тянь-Шань и в Восточный Туркестан  

1425 год Вторжение войск Улугбека во владения 

северотяньшаньских моголов 

XV век (80-е годы) Консолидация самостоятельного политического 

объединения кыргызов на Северном Тянь-Шане 

XV – начало XVI век Завершение процесса этнополитической  консолидации 

кыргызской народности 

XVI век (начало) Создание сочинения ―Маджму ат-таварих, где впервые 

упомянут эпос ―Манас 

 1500 – 1512 годы Завоевание Шейбани-ханом Средней Азии и свержение 

власти Тимуридов 

1510 – 1524 годы Правление Мухаммед-кыргыза на Тянь-Шане 

940 год Завоевание Баласагуна Караханидами  

942 – 1137 годы Государство Караханидов  

1524 – 1550 годы Кыргызско-казахский военный союз  

Конец  XVI века Помощь кыргызских феодалов казахскому Тевеккел-хану в 

борьбе за господство над районами Ферганы, Ташкента и 

Самарканда 

1626 – 1627 годы Совместный поход кыргызов и казахов против ойратов 

(калмаков) 

1635 год Образование Джунгарского ханства  

1635 – 1758 годы Борьба кыргызов против завоевательных походов ойратских 



(джунгарских) феодалов 

1636 год Переселение 12 тысяч семей кыргызов из Тянь-Шаня в 

Гисар  

XVII век (30-е годы) Рост влияния кыргызских правителей в государственно- 

политической жизни Восточного Туркестана 

1703 – 1704 годы Переселение 3 тысяч семей енисейских кыргызов в 

Прииртышье  

1710 – 1876 годы Кокандское ханство  

1753 – 1755 годы Ликвидация власти ойратов в Восточном Туркестане  

1755 – 1756 годы Совместная борьба кыргызов и кашгарцев во главе с Кубат- 

бием против яркендских ходжей XVIII век (вторая 

половина) Возвращение части  кыргызов из Ферганы и 

Восточного Туркестана на Тянь-Шань (вытесненных еще в 

XVI веке ойратами), расселение их на территории 

современного Северного Кыргызстана 

1758 – 1759 годы Разгром Джунгарского ханства и завоевание Цинской 

империей Восточного Туркестана 

1762 год Захват кокандскими феодалами Оша и Узгена  

1762 – 1831 годы Подчинение территории Кыргызстана Кокандским ханством  

1865 год, 12 февраля Образование Туркестанской области, в состав которой 

вошла территория Северного Кыргызстана 

1785 год, 23 августа Прибытие первых полномочных послов кыргызов 

Абдрахмана  Кучукова и Шергазы - посланцев кыргызского 

бия Атаке в крепость Омск, а 29 декабря того же года - в 

Санкт- Петербург 

1821 год Совместной выступление кыргызов Таласской долины и 

казахов на Сырдарье против гнета кокандских феодалов 

1825 год Поход кокандского Мадали-хана (1822-1842) против 

кыргызов Чуйской долины 

1825 год Сооружение кокандских крепостей Пишпек и Токмок в 

Чуйской долине, Суфи-Коргон и Кызыл-Коргон - на Алае 

(1827), Джумгал и Тогуз-Торо - в Тянь-Шане (1830), Таш-

Коргон - на Памире (1832) 

1830-е годы Восстание нарынских кыргызов под руководством Тайлак- 

баатыра и Атантая против кокандских завоевателей 

1842 год Восстание иссык-кульских кыргызов против кокандского 



владычества 

1845 год Восстание ошских и алайских кыргызов против 

Кокандского ханства  

1847 – 1848 годы Антикокандское восстание наманганских кыргызов  

1855 год Принятие российского подданства иссык-кульскими 

кыргызами 

 1856 год Военно-научная экспедиция на озеро Иссык-Куль во главе с 

полковником  М.М. Хоментовским при участии Ч. 

Валиханова, первая запись Валихановым отрывка из эпоса 

«Манас» 

1856 – 1857 годы Экспедиция в Кыргызстан П.П. Семенова-Тянь-Шаньского 

(1827-1914) и художника П.М. Кошарова 

1864 год, июнь Принятие подданства Российской империи кыргызами 

Чаткала, Суусамыра, Кетмень-Тюбе 

1864 год, декабрь Обращение к русским властям нарынских кыргызов с 

просьбой о принятии в подданство России 

1864 – 1867 годы Путешествие Н.А. Северцова по Кыргызстану  

1867 год Восстание алайских кыргызов против Кокандского ханства, 

взятие ими укрепления Кызыл-Коргон 

1867 год, 11 июля Преобразование Туркестанской области (образована 12 

февраля  1865 года) в Туркестанское генерал-

губернаторство, в состав которого входила территория 

северной части Кыргызстана 

1869 год Путешествие В.В. Радлова в Чуйскую долину и 

Прииссыккулье, запись  им отрывков из эпоса «Манас» 

 1873 – 1875 годы Восстание ферганских кыргызов и узбеков против 

феодально- ханского гнета Коканда 

1876 год, 19 февраля Ликвидация Кокандского ханства и полное присоединение 

территории Кыргызстана к Российской империи 

1876 год Первое посещение Кыргызстана Н.М. Пржевальским (1839- 

1888) во время научной экспедиции в Центральную Азию 

1877 – 1883 годы Переселение дунган и уйгуров в Семиречье  

1878 год Основание г. Пишпек (Бишкек)  

1893 – 1894 годы Научная экспедиция в Кыргызстан академика В.В. 

Бартольда (1869-1930)  



1898 год Открытие каменноугольных копий в Кызыл-Кие и Уч- 

Коргоне  

1905 год Начало деятельности социал-демократических кружков в 

Пишпеке  

1912 год, 26 декабря Открытие Пишпекской мужской гимназии – первого 

среднего  учебного заведения в Кыргызстане 

1913 год, март Выход в свет журнала ―Пржевальский сельский хозяин – 

первого печатного органа в Кыргызстане 

1916 год, 25 июня Указ царского правительства о мобилизации на тыловые 

работы коренного мужского населения Средней Азии, 

Казахстана, Поволжья и  Восточной Сибири 

1916 год, июль – октябрь Народно-освободительное восстание в Кыргызстане  

1917 год, 3-4 марта Получение в Кыргызстане известия о свержении царского 

режима  

1917 год, март Возникновение первых Советов рабочих и солдатских 

депутатов в  Кызыл-Кие (6 марта), Пишпеке (6–7 марта), 

Оше (14 марта), Сулюкте(16 марта) 

1917 год, 7 апреля Образование Туркестанского комитета Временного 

правительства в Ташкенте 

 1917 год, апрель Образование ―Союза рабочих и ремесленников в Пишпеке 

Возникновение национальных организаций ―Кыргызского 

общественного комитета и ―Шуро-и-Исламия 

1917 год, май Образование демократического союза ―Букара‖ в Пишпеке  

лето 1917 год Образование ―Союза рабочих и чайрикеров в Ошском 

уезде 

1917 год, 1-2 сентября Образование профсоюза ―Горнорабочий в Туркестане, в 

организации которого приняли активное участие 

большевики Кызыл-Кии и Сулюкты 

1917 год, ноябрь Установление Советской власти в Сулюкте  

1918 год, 1 января Пишпекский Совет принял постановление о признании 

Советской власти 

 1918 год, январь Установление Советской власти в Оше  

1918 год, 8 апреля Установление Советской власти в Нарыне  

1918 год, 27 мая Установление Советской власти в Пржевальске  

1918 год, 29 августа Антисоветский мятеж в селе Дмитриевка Таласской долины  



1918 год, 6-28 декабря Антисоветский мятеж в Беловодском и его разгром  

1919 год, 26-30 июля Кулацкий мятеж в селе Тюп Пржевальского уезда и его 

разгром 

 1919 год, сентября Освобождение Оша и Джалал-Абада от басмачей  

1920 год, 5-22 ноября Антисоветский мятеж в Нарыне и его ликвидация  

1921 год, февраль – май Начало проведения земельно-водной реформы в Северном 

Кыргызстан 

 1921 год, 8 июня Создание союза ―Кошчи – организации кыргызской 

бедноты и батрачества 

 1924 год, 14 октября Образование Кара-Киргизской Автономной области в 

составе РСФСР  

1924 год, 7 ноября Выход в свет первой кыргызской газеты ―Эркин Тоо 

(Свободные горы)  

 1925 год, 25 мая – 1 июня I Учредительный съезд комсомола Кыргызстана  

1925 год, 10 ноября Открытие Кыргызского института просвещения  

1926 год Преобразование Киргизской Автономной области в 

Киргизскую АССР  

1926 год, 11 мая Постановление ВЦИК о переименовании Пишпека в город 

Фрунзе  

1927 год, 12 ноября Начало земельно-водной реформы в Ошском и Джалал- 

Абадском кантонах 

 1930 год, 19 сентября Постановление ЦИК и СНК Киргизской АССР ―О 

введении всеобщего обязательного начального обучения в 

Киргизской АССР‖ 

1930 год, 7 ноября Открытие первого сезона Кыргызского государственного 

театра,  преобразованного из Кыргызской национальной 

студии 

1931 год, 3 апреля Образование Республиканского комитета по руководству 

переходом кочевых и полукочевых хозяйств на оседлый 

образ жизни 

1932 год, 5 ноября Открытие первого высшего учебного заведения – 

Кыргызского  государственного педагогического института 

 1932 год, 17 ноября Постановление Ленинградского Совета о шефстве 

Ленинграда над  Киргизской АССР 1935 год Открытие во 

Фрунзе Русского драматического театра 



1936 год, 5 декабря Преобразование Киргизской АССР в Киргизскую 

Советскую  Социалистическую Республику 

1936 год Открытие Киргизской государственной филармонии 

 1937 год, 23 марта Чрезвычайный V Всекиргизский съезд Советов утвердил 

Конституцию  Киргизской ССР 

1939 год, 26 мая Открытие первой декады кыргызского искусства в Москве  

1941 год, 12-17 июля Формирование из числа трудящихся Кыргызстана и 

Казахстана 316-й стрелковой дивизии под командованием 

генерала И.В. Панфилова 

1942 год, 17 августа Организация Кыргызского театра оперы и балета на базе 

Кыргызского  музыкально-драматического театра 

1943 год, 5 января СНК СССР принял постановление об организации  филиала 

Академии наук СССР (КирФАН) 

1951 год, 30 августа Открытие Кыргызского государственного университета  

1954 год, 20 декабря Открытие Академии наук Киргизской ССР  

1958 год Во Фрунзе начал работать телевизионный центр  

1966 год, 28 мая – 11 июня Дни культуры и искусства Киргизской ССР в Москве  

1967 год, 2 октября Открытие Кыргызского государственного института 

искусств 

 1978 год, 20 апреля Внеочередная восьмая сессия Верховного Совета 

Киргизской ССР приняла новый Основной закон 

республики - Конституцию 

1989 год, 23 сентября Принятие Закона о придании кыргызскому языку статуса  

официального языка Кыргызской Республики 

1989 год, 26 марта Выборы в народные депутаты СССР. От Кыргызстана было 

избрано 53 депутата 

1990 год, 27 октября Вторая сессия Верховного Совета Кыргызстана 12-го созыва 

избрала Президентом республики А.А. Акаева 

1990 год, 15 декабря На сессии Верховного Совета Кыргызстана принята 

Декларация о государственном суверенитете Республики 

Кыргызстан 

1991 год, 31 августа Парламент принял Декларацию о независимости 

Кыргызской Республики 

 1991 год, 12 октября Национальный референдум подтвердил полномочия 

Президента Акаева Аскара Акаевича 



1991 год, 21 декабря В Алма-Ате главы 11 республик образовали Содружество 

Независимых Государств (СНГ) 

1992 год, 2 марта Вступление Кыргызстана в Организацию Объединенных 

Наций  

1992 год, 3 марта Утверждение Государственного Флага Республики 

Кыргызстан  

1992 год, август Первый Всемирный Курултай кыргызов в Бишкеке  

1992 год, 18 декабря Утверждение Государственного Гимна Республики 

Кыргызстан  

1993 год, 5 мая Принятие парламентом Конституции независимого 

Кыргызстана  

1993 год, 10 мая Введение национальной валюты – сом  

1994 год, 28 января Утверждение Государственного Герба Кыргызской 

Республики  

1994 год, 22-23 января В Бишкеке прошел Курултай народов Кыргызстана, на 

котором принята Декларация ―единства, мира и согласия 

1994 год, 2-13 сентября Парламентский кризис, возникновению которого послужили 

обращения 143 депутатов об отказе участвовать в 

дальнейшей работе Жогорку Кенеша и завершившийся 

самороспуском парламента 

1994 год, 22 октября Всенародный референдум о внесении изменений и 

дополнений в  Конституцию Кыргызской Республики, об 

образовании двухпалатного парламента – Законодательного 

собрания и Собрания народных представителей 

1995 год, 5 февраля Выборы в местные Кенеши и в двухпалатный парламент 

республики  

1995 год, 25-30 августа Проведение юбилейных мероприятий в г. Бишкек и 

Таласской области, посвященных 1000-летию эпоса ‖Манас 

1995 год, 24 декабря Выборы Президента Кыргызской Республики  

1996 год, 25-26 апреля Подписание в Шанхае (Китай) президентами 5 государств: 

Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана 

Соглашения ―Об укреплении мер доверия в военной 

области в районе границ 

1997 год, с 1 января Введение системы обязательного медицинского страхования  

1998 год, 22 января Полет уроженца Кыргызстана Салижана Шарипова в космос 

в  составе экипажа 89-й американской экспедиции ―Спейс 

Шатл, за который ему 6 апреля 1998 года присвоена  высшая 



степень отличия ―Кыргыз Республикасынын  Баатыры с 

вручением особого знака ―Ак-Шумкар 

1998 год, 17 октября Референдум о внесении изменений и дополнений в  

Конституцию Кыргызской Республики 

1999 год Проведение переписи населения Кыргызской Республики  

1999 год Баткенские события - отражение вылазки банд 

международных террористов на юге республики 

1999 год, 13 октября Изменение административно-территориального деления  

страны - образование Баткенской области 

2000 год, 20 февраля Выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики  

2000 год, 4-5 октября Празднование 3000-летия г. Ош  

2000 год, 29 октября Выборы Президента Кыргызской Республики  

2000 год, 28 декабря Указ Президента Кыргызской Республики о 

реформировании центральных органов государственного 

управления 

2001 год, 29 мая Принятие на Национальном форуме Комплексных основ 

развития  (КОР) Кыргызской Республики (на период до 2010 

года) 

2001 год, 31 августа Празднование 10-летия независимости Кыргызской 

Республики  

2001 год, октябрь Празднование 500-летия Курманбек-баатыра в Джалал- 

Абаде  

2002 год, октябрь Бишкекский саммит, посвященный Международному Году 

Гор  

2002 год, 20 октября Принятие на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюции о 2200-летии кыргызской государственности 

2003 год, 2 февраля Принятие на референдуме новой редакции Конституции  

Кыргызской Республики 

2003 год, 15-16 мая Международная научная конференция, посвященная 2200- 

летию кыргызской государственности 

2003 год, 11-14 июня 125-летие г. Бишкек – столицы Кыргызстана  

2003 год, 29-30 августа Второй Всемирный Курултай кыргызов в г. Чолпон-Ате 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

Учебно-методический комплекс (УМК) призван помочь студентам в организации 

самостоятельной работы по освоению отечественной истории. Отечественная история – 

один из предметов государственного компонента, которая изучается на 1 семестре, 

поэтому очень важно иметь о ней представление.  

Комплекс содержит учебную программу дисциплины, составленную в строгом 

соответствии с учебным планом по специальности. Учебно-методические материалы по 

подготовке лекционных и практических занятий в УМК представлены отдельно по 

каждому разделу отечественной истории в соответствии с программой дисциплины и 

последовательностью изучения курса:  

История как наука.  

Функции и принципы исторической науки.  

Отечество в период первобытнообщинного строя и становления классового 

общества.  

Возникновение Древнекыргызского каганата и его взаимоотношения с другими 

каганатами.  

Образование кочевых и оседлых тюркских каганатов.  

Кыргызстан в составе монголязычных государств (Чагатайский улус, Хайду, 

Моголистан, Империя Тамерлана).  

Сложение кыргызской народности.  

Кырыгызы в борьбе против Джунгарского ханства, Цинской империи.  

Кыргызы в составе Кокандского ханства и Российской империи.  

Традиционная культура кыргызов: материальная и духовная (к XIX и в нач. XX 

вв.).  

Октябрьские события 1917 года и становление кыргызской государственности. 

 Киргизская ССР в составе Советского Союза.  

Возрождение кыргызской государственности (1991).  

Трансформация государственного управления.  

Трудности и перспективы развития Кыргызстана в 3-м тысячелетия.  

 

В каждом разделе даны:  

1) учебно-методические материалы лекционного курса, включающие подробный 

план лекции по каждой изучаемой теме, глоссарий, персоналий, вопросы и задания для 

самоконтроля, список основной и дополнительной литературы с указанием конкретных 

страниц;  

2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, 

содержащие планы проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем, задания для самостоятельной работы, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, систему упражнений для самопроверки.  

Выполнение упражнений даст возможность студентам глубже усвоить 

теоретический материал, применить полученные знания на практике, выработать прочные 

умения и навыки философского анализа.  

В комплексе представлены также контрольные тесты по всем лекционным темам 

Истории Отечества, которые позволят проверить уровень усвоения изученного материала. 

Чтобы познакомить студентов с отечественной историей, авторы УМК постарались 

представить различные трактовки истории. Многие упражнения и задания для 

самопроверки по спорным, трудным, не имеющим однозначной интерпретации темам 



сопровождаются теоретическими справками и методическими рекомендациями. Прежде 

чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, студентам необходимо изучить 

рекомендуемую по каждой теме литературу.  

Общий список учебной, учебно-методической и научной литературы представлен в 

отдельном разделе комплекса. Кроме того, в лекционном курсе по каждой теме указана 

основная и дополнительная литература. Поскольку студенты сдают экзамен по 

отечественной истории, в учебно- методический комплекс вошли рекомендации по 

подготовке к итоговой аттестации.  

Пособие включает список теоретических вопросов к экзамену по изучаемой 

дисциплине, образцы приложений к экзаменационным билетам. 

В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к глоссариям, 

персоналиям, хрестоматиям и справочникам.  

Учебно-методический комплекс предназначен главным образом для 

самостоятельной работы студентов, но может быть использован и на аудиторных 

занятиях. 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕФЕРАТАМ: 

Формой контроля по отечественной истории является написание реферата. Тема 

реферата определяется преподавателем совместно со студентом исходя из имеющейся в 

учебных программах примерной тематики. Подготовленный реферат, представляемый 

студентом в сроки, которые определены преподавателем (обычно до окончания модуля), 

рассматривается в качестве главного условия, на основании которого такое лицо 

допускается к итоговому модулю или экзамену. По результатам проверки реферата 

преподавателем на него составляется короткая рецензия, в которой в том числе 

выставляется и оценка. Тем самым не только удостоверяется подготовленность 

экзаменуемого лица по данному предмету, но и повышается ответственность данного 

лица, его преподавателя и предметной кафедры за качество такой подготовки. Таким 

образом, реферат является одним из двух главных источников информации, служащих 

определителем предмета, по которому проходила сдача экзамена. Вторым таким 

источником является тот вопрос экзаменационного билета, который специально посвящен 

определенным проблемам истории.  

Само написание реферата осуществляется под контролем преподавателя или (в 

случаях его отсутствия) назначенного предметной кафедрой специалиста. 

 Объем реферата должен составлять приблизительно 1,0 п.л. (16 страниц), его 

оформление - соответствовать общим нормам написания научных работ. В том числе 

следует соблюдать требование печатать работу шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 

интервала, с нумерацией страниц в центре верхней части листа. Список литературы (10-20 

наименований) помещается в конце работы, ссылки на источники желательно оформлять 

посредством сносок, располагаемых в конце каждой страницы. 

 

Структура реферата:  

Введение, где обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, 

объект и предмет, цели и задачи реферата. При этом в содержании реферата «Введение» 

пишется без нумерации;  

Основная часть реферата, которая может быть разбита на несколько тем с 

нумерацией. Например, «Часть 1» или «Глава 1» (прописными буквами), которые в свою 



очередь могут быть раздроблены на еще более маленькие под темы (прописными 

буквами). Например, «§ 1 главы 2»;  

Заключение, где излагаются основные выводы, к которым пришел автор реферата. 

При этом в содержании реферата «Заключение» пишется без нумерации  

Список использованной литературы по алфавитному порядку. При этом в 

содержании реферата «Список использованной литературы» пишется без нумерации. 

 Титульная и вторая (с официальной информацией) страницы реферата не 

нумеруются и в общем объеме его текста не учитываются. На титульной странице 

помещаются следующие данные: название образовательного учреждения (прописными 

буквами) и наименование кафедры (строчными буквами) - вверху в центре;  

тема реферата (строчными буквами, без кавычек, желательно с выделением 

жирным курсивом) с последующей фразой «Реферат, выполненный по учебной программе 

1 курса по предмету «Отечественная история»» - в центре средней части;  

Ф.И.О. автора реферата полностью (строчными буквами) после фразы «Реферат 

подготовил студент», а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием его  ученой 

степени и звания после фразы «Руководство написанием реферата осуществлял» - в 

правой части нижней половины; название города и год представления реферата - внизу в 

центре.  

Написание рефератов необходимо для глубокого изучения дисциплины, формирует 

и развивает определенные навыки логического мышления, научной деятельности, а также 

помогает при успешной сдаче отработок и экзаменов. Учитывая выше сказанное мы 

рекомендуем перечень рефератов.  

Литература, необходимая для написания рефератов предложена в списке 

рекомендуемой литературы. 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 

Экзамен - это конечная форма изучения определенного предмета и оценка 

результатов учебного процесса. Цель экзамена - завершить курс обучения по конкретной 

дисциплине и проверить сложившуюся у студента степень полученных знаний. Перед 

экзаменом на консультации, как правило, спрашивают: нужно ли заучивать учебный 

материал? Все зависит от того, что именно заучивать.  

Прежде всего необходимо запоминать определение понятий, ибо именно в нем 

фиксируются признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличить данное 

понятие от других. Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень 

запоминания учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные 

категории и проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную 

позицию, объяснять, передавать заученную информацию своими словами, т.е. необходимо 

разумное сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной 

информации и работы мысли.  

Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на наиболее 

трудные, с точки зрения студента, вопросы подготовить заранее и тезисно записать. 

Запись включает дополнительные ресурсы памяти. В идеале, к экзамену необходимо 

начинать готовиться с началом учебного процесса по данному курсу.  

Зачастую студенты выбирают «штормовой метод», когда факты закрепляются в 

памяти в продолжении нескольких часов или дней и лишь для того, чтобы «сдать» 

экзамен, но знания, приобретенные с помощью подобного метода, как пра- вило, менее 

прочные и надежные, более бессистемные и формальные. Материал же, набираемый 



памятью постепенно, освещенный с разных точек зрения и неоднократно подвергавшийся 

обсуждению, образует качественные знания.  

На консультациях студенты часто задают вопросы: каким пользоваться учебником 

при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, 

что не бывает идеальных учебников: они пишутся представителями различных школ, 

научных направлений, по-разному интерпретирующих одну и ту же проблему и поэтов му 

в каждом из них есть свои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, чему- то 

отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда 

для сравнения учебной информации и полноты картины желательно использовать два или 

более учебных пособий.  

Отвечая на конкретный вопрос экзаменационного билета, необходимо исходить из 

принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это 

означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения 

(не обязательно совпадающую с точкой зрения экзаменатора), но с условием ее достаточ- 

ной аргументации. При подготовке к экзамену важно наряду с лекциями, учебниками 

использовать и программу курса, так как она включает в себя разделы, темы и основные 

проблемы предмета, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена. Поэтому 

студент, заранее посмотрев программу курса, сможет лучше сориентироваться: чем ему 

может помочь программа и в какой последовательности (чтобы структурировать знания, 

пост- роить их в определенную систему) учить ответы на вопросы.  

Программа составляется по определенным правилам: имеет свою логику 

изложения основного учебного материала, обладает структурой, в которой каждый 

элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго отведенное ему место.  

Студент, учитывая то, где расположен экзаменационный вопрос (в каком разделе, 

теме), как он связан и соотносится с другими вопросами, сможет гораздо увереннее и 

грамотнее построить свой ответ. На экзамене экзаменатор может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов 

экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые - в рамках 

билета и направлены на уточнение мысли студента.  

Можно выделить следующие критерии оценок, которыми обычно руководствуются 

преподаватели на экзамене: 

1)достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, событий и явлений;  

2) полнота и одновременно лаконичность ответа;  

3) новизна учебной информации, степень использования других источников, помимо 

учебника и лекционного материала;  

4) логика и аргументированность изложения;  

5) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  

6) культура речи.  

Это значит, что экзаменатор оценивает как знания данного предмета (содержание), так и 

форму изложения их студентом.  

Подготовка студентов к государственному экзамену осуществляется в следующей 

последовательности:  

• целенаправленное изучение дисциплины в ходе учебного процесса;  

• обзорные лекции; • консультации;  



• итоговый государственный экзамен. Билет государственного экзамена История 

(«Отечества Кыргызстана») состоит из трех вопросов.  

Первый вопрос билета охватывает материалы по истории Кыргызстана с 

древнейших времен до конца XIX века. Исторические события, охватывающие период XX 

века до настоящего времени включены во второй вопрос экзаменационного билета. 

Ответом на третий вопрос или один из трех вопросов выпускник должен показать свои 

знания о жизни и деятельности исторических личностей. В процессе подготовки к сдаче 

государственного экзамена по истории Кыргызстана студент должен научиться не только 

абстрактно понимать историю, воспроизводить и передавать знания, а уметь увязывать 

историю с жизнью современного общества. 

 

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

По каждой теме даны от10 до 20 тестовых вопросов для самопроверки. Тестовые задания 

могут оказать студентам существенную помощь в проведении самоконтроля и выявлении 

пробелов в усвоении учебного курса “Отечественная история”, выполнении предзачетных 

контрольных работ. 

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

1. Выбор темы контрольной работы Самостоятельность студента проявляется, прежде 

всего, в выборе темы. Выбор имеет чрезвычайно важное значение, так как правильный 

выбор – залог успешной работы над темой и плодотворного ее завершения. По 

рекомендации преподавателя студент может ознакомится с примерной тематикой 

контрольных работ, и выбирает заинтересовавшую его тему. Студент может предложить и 

свою тему, не указанную в рекомендательном списке. В этом случае необходимо 

согласовать с преподавателем. Тематика контрольных работ содержит темы по 

систематическому курсу.  

2. Составление плана контрольной работы К каждой теме контрольной работы 

предлагается план. Однако студент вправе либо изменить существующий план, либо 

дополнить его по своему усмотрению. К составлению плана работы нужно приступать 

после того, как будет изучена литература по данной теме. Если студент хочет составить 

собственный план контрольной работы, то ему необходимо изучать рекомендованную 

литературу и отразить в плане круг проблем по изученной литературе.  

3. Структура и оформление контрольной работы Контрольная работа имеет следующую 

структуру: - Тема - План работы - Сущность содержание - Список использованной 

литературы  

Оформление контрольной работы:  

Контрольная работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата А-4 (210,297). 

Текст располагается на одной стороне листа с полями: верхние – 20 мм, нижние – 25 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм. Компьютерный набор осуществляется шрифтом «Times 

New Roman» (обычный). Размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание по ширине. Количество листов – 10-12. Все страницы контрольной работы 

нумеруется по центру снизу листа арабскими цифрами, включая список использованной 

литературы. 



4.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

4.5.1. Самостоятельная подготовка к контактным занятиям  

Контактное занятие – активная форма работы студентов. Участие в работе группы на 

занятии способствует более прочному усвоению материалов по истории, глубокому 

осмыслению различных явлений общественной жизни прошлого, пониманию 

актуальности изучаемых проблем. Этапы подготовки к контактным занятиям:  

1. Составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого 

теоретического источника или учебника.  

2. Выполнение заданий по теме и их комментирование. Особо важным этапом является 

резюме прочитанного теоретического источника, так как это является важным условием 

подготовки к экзамену. Итогом подготовки студентов к контактным занятиям должны 

быть их выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 

темы. 

4.5.2. Работа с учебной, научной литературой и архивными материалами 

В основе подготовки к контактному занятию по истории Кыргызстана лежит 

работа с рекомендованной учебной, научной литературой и архивными материалами. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме занятия.  

Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на занятии, выразить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. СРС с литературой, вдумчивое чтение источников, составление тезисов, 

подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо более 

глубокому пониманию изучаемой проблемы, усвоению новых знаний на лекциях и 

семинарах, формирует у студентов своѐ отношение к конкретной исторической теме, 

определяет их гражданскую позицию.  

Данная работа также предполагает обращение студентов к справочной литературе 

для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способствует 

пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и подготовке к 

семинарским занятиям. 

 

4.5.3. Устный доклад (сообщение) 

Итогом СРС является умение правильно излагать свои мысли перед аудиторией. 

При работе над составлением устного доклада по заданной преподавателем или  

выбранной самостоятельно студентом теме, необходимо использовать новейшие 

исследования как отечественных, так и зарубежных авторов.  

Литература должна быть разнообразной и включать не менее 5 названий. Доклад 

должен содержать как минимум 2-3 отличные друг от друга точки зрения ученых по 

выбранной теме исследования. 

 

 

 

 



5. ПЕРСОНАЛИИ (Исторические личности) 

Абдрахманов Юсуп (1901-1938 гг.) – советский партийный деятель, председатель 

Совнаркома КАССР.  

Айдарбеков Иманаалы (1884-1938 гг.) – видный государственный деятель Кыргызстана. 

 Айтиев Гапар (1912-1984 гг.) – видный художник, основатель кыргызского 

художественного искусства.  

Алп Сол, Табу Хэцзу, Тапу – один из основателей кыргызского великодержавиея IX в, 

военачальник и посол кыргызов.  

Алымбек-датха (1799-1862 гг.) – видный государственный деятель, ратовал за 

объединение кыргызов и создание независимого государства.  

Арабаев Ишенаалы (1882-1934 гг.) – один из первых просветителей.  

Асан-кайгы (жил приблизительно в XIV в.)- мыслитель, народный мудрец, акын.  

Атаке-баатыр (год рожд. и смерти неизвестен) – известный политический деятель 

северных кыргызов второй половины XVIII в. Потомок Манап-бия.  

Байтик Канай уулу (1821-1886 гг.) – видный манап рода солто.  

Барсбек, Ынанчу Алп Бильге – правитель кыргызского государства на Енисее (кон. VII 

– нач. VIII в.).  

Боронбай Бекмурат (год рожд. неизвестен – 1858 г.) – один из видных манапов рода 

бугу. 

 Валиханов Чокан (1835-1865 гг.) – известный ученый, просветитель, один из потомков 

Аблай-хана.  

Доолос-баатыр (XVI в). Легендарный баатыр, возглавил борьбу северных кыргызов 

против калмаков. Внук Тагай-Бия.  

Жайыл-баатыр (1703/05 – 1770 гг.). Кыргызский баатыр из рода солто.  

Жантай Карыбек уулу (1794-1868 гг.) – видный манап племени сарыбагыш (XIX в.).  

Жарбан-баатыр (первая половина XVII в). Старший сын Манап-бия. Талантливый 

предводитель войск в борьбе против калмаков.  

Жукеев Табалды (Пудовкин) (1882-1930 гг.) – первый кыргызский большевик- 

революционер.  

Исакеев Баялы (1897-1938 гг.) – советский партийный деятель, председатель СНК КССР. 

 Карасаев Хусаин (1902-1998 гг.) – известный кыргызский ученый, тюрколог.  

Кокум-бий (год рожд. неизвестен – 1620/26 г.) видный политический деятель южных 

кыргызов.  

Кубат-бий (год рожд. и смерти неизвестен) – политический деятель, военачальник и 

предводитель кыргызских родов, населявших Ферганскую долину во второй половине 

XVIII в.  



Курманджан-датка (1811-1907 гг.) – правительница Алайских кыргызов, известная под 

именем «Алайская царица».  

Мадали дукчи Эшен (1858-1898 гг.) – предводитель Андижанского восстания.  

Маматкул-бий (прим. 1660 – после 1758 г.) Один из предводителей борьбы против 

калмаков.  

Манап-бий (около 1595-1635/38 гг.). Исторический деятель, правитель северных 

кыргызов, один из основателей кыргызско-казахского союза.  

Мухамед Кыргыз, Тагай-бий (год рожд. неизвестен – 1533 г.). Первый предводитель 

кыргызов, объединивший два племенных объединения: племена правого и левого крыла.  

Ормон Ниязбек уулу (1791-1854 гг.) – манап из рода сарыбагыш, пытался объединить 

северных кыргызов и создать самостоятельное ханство. 

Орозбеков Абдыкадыр (1889-1938 гг.) – советский партийный деятель, председатель 

ЦИК КАССР.  

Осмонаалы Сыдык уулу (1875-1940 гг.) – первый кыргызский историк.  

Полот-хан, Исках Асан уулу (1844-1876 гг.) – один из руководителей антифеодального 

восстания против Коканда.  

Раззаков Исках (1910-1979 гг.) – государственный партийный деятель, первый секретарь 

ЦК Компартии Киргизии.  

Рахманкул хан (1912-1990 гг.) – хан афганских кыргызов на Малом Памире.  

Сарыкулаков Кожомурат (1892-1918 гг.) – один из участников борьбы за установление 

Советской власти.  

Сатук Бура Кара-хан. Абд-аль-Керим (год родж. неизвестен – 955 г.). Основатель 

государства Караханидов.  

Солтоноев Белек (1878-1938 гг.) – кыргызский историк, литератор, поэт.  

Сыдыков Абдыкерим (1889-1938 гг.) – государственный партийный деятель, один из 

первых ученых кыргызов.  

Тайлак-баатыр (1796-1838 гг.) – видный участник антикокандского движения в первой 

половине XIX в. Атантай – его брат.  

Толубай-сынчы (XIV –XV вв.) – мудрец, провидец, ведун.  

Тыныстанов Касым (1901-1938 гг.) – языковед, акын, общественный деятель. Первый 

кыргызский профессор.  

Усубалиев Турдакун (1919- ) – государственный партийный деятель, с 1961-по 1986 гг. 

первый серетарь ЦК КП КССР.  

Чингиз-хан, Темучин (1155-1227гг.) Основатель Великой Монгольской державы, 

полководец.  

Чуйков С.А. (1902-1980 гг.) – живописец, народный художник.  

Шабдан Жантай уулу (1839-1912 гг.) – манап рода тынай, сын Жантая.  



Эрен-Улуг – полководец, дипломат, посланник кыргызов в Тибет (VIIIв.).  

Эсенгул баатыр (1730/35 -1810 гг.). Видный манап, возглавлявший во второй половине 

XVIII в. северные кыргызские рода.  

Эшим-хан (год рожд. неизвестен – 1628 г.). Кыргызско-казахский хан первой четверти 

XVII в. Выходец из кыргызского рода Саруу. 

 

6. ГЛОССАРИЙ 

Авеста – в переводе с персидского языка означает «основной текст», священный текст 

персов, в котором изложена религия Заратустры, содержит свод религиозных и 

юридических предписаний, молитв, песнопений, гимны зороастрийским божествам. 

Алай – это географический термин, который означает высокогорье, охватывающее части 

территорий государств: Кыргызстана, Таджикстана и КНР.  

Андроновская культура (название дано по месту первых раскопок могильника у с. 

Андроново, близ г. Ачинска в Южной Сибири, где был обнаружен первый памятник этой 

культуры).  

Антропология – первоначально наука о происхождении и биологических свойствах 

человека, сегодня – совокупность наук, в центре которых стоит человек как планетарный 

феномен, взятый в биологическом и социокультурном измерениях.  

Антропология культурная – наука, изучающая доцивилизационные (примитивные) и 

архаические (традиционные) общества, преимущественно в духовном измерении – 

верования, ценности, нравы. Сегодня наметилась тенденция расширить предмет, т.к. 

исследования национальной культурной специфики как таковой применительно к любым 

обществам.  

Арабистика – комплекс научных дисциплин, посвященных изучению арабского мира.  

Археология – наука, исследующая историю общества по сохранившимся материальным 

остаткам жизнедеятельности человека – вещественным источникам: орудиям труда, 

предметам быта, украшениям, элементам жилища, захоронениям, кладам и т.д. 

Баласагун – означает «главный город», «город правителя», т.е. столица.  

Бодун ("бод" - "племя") – союз племен, народ, состоящий из отдельных племен. Этим же 

термином обозначено и государство, созданное тюркским племенным союзом Тике 

(тюркский народ). Оба значения термина отражены в древнетюркских эпиграфических 

памятниках и китайских источниках. Наряду с этим в политическом значении термин стал 

обозначать принадлежность различных кочевых племен к державе, созданной порками.  

Вакф (вакуф) – имущество, переданное владельцем на религиозные или 

благотворительные нужды общине, государству или частному лицу. Вакфом могли быть 

школа, мечеть, земля, движимое имущество. Потомки дарителя вакф могли получать 

пенсию из доходов с переданного имущества. Вакуфы освобождались от налогов и 

служили важным источником существования мусульманского духовенства.  

Великий Шелковый путь - система караванных путей, пересекавших Евразию от 

Средиземноморья до Китая и служивших в эпоху древности и средневековья важным 



каналом осуществления торговых и культурных связей населения этих регионов. Понятие 

"шелковый путь" введено в науку лишь в XIX веке немецким ученым Фердинандом 

Рихтгофеном (1833-1905).  

Генеалогия изучает происхождение народов, родов, фамилий.  

Геополитика – наука о закономерностях распределения и перераспределения сфер 

влияния различных государств в пространстве.  

Геральдика изучает гербы государств, городов и исторических личностей.  

Гносеология – учение о познании. Гносеология так же выступает как раздел философии, 

изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной 

деятельности.  

Государство – это социально-политическая организация, образуемая определенной 

территорией, населением, идентифицирующем себя с данной территорией и обязательным 

наличием публичной верховной власти.  

Гражданское общество – совокупность неполитических отношений (экономических, 

духовно-нравственных, религиозных, культурных) граждан и их ассоциаций, основанная 

на принципах самодеятельности, неподопечности и автономии по отношению к 

государству.  

Деидеологизация – требование отказа от идеологии как препятствия для рационально- 

прагматического поведения в политике, ориентированного на реальные интересы и 

проверяемые факты, а не на ценности и утопические прожекты. На самом деле концепция 

деидеологизации сама страдала утопизмом, ибо отказ от идеологии может быть только 

частично условным; чаще всего речь обычно идет об отказе от одной идеологии в пользу 

другой, вступающей в моду.  

Диаспора – (лат.) рассеяние. Пребывание значительной части народа (этнической 

общности) вне страны его происхождения на положении национально-культурного 

меньшинства.  

Дихотомия – деление на две части.  

Древнетюркская руника. Проблема происхождения древнетюркской руники пока не 

решена. В науке существует несколько точек зрения. Наиболее обоснованная из них – 

согдийский вариант арамейской письменности. Он основан на близости форм рунических 

и согдийских графем. В.А. Лившиц установил, что прототипом для большинства рун 

послужило согдийское курсивное письмо.  

Енисейские кыргызы - это новая этническая общность племен появившаяся в результате 

смешения местных племен - динлинов и пришлых - кыргызов в первой половине первого 

тысячелетия нашей эры на Енисее (Минусинская котловина).  

Звериный стиль – условное общее название, широко распространенных в искусстве 

древности стилизованных изображений отдельных животных, частей их тела или 

композиций из нескольких животных. Звериный стиль возник в бронзовом веке, получил 

развитие в железном веке и в искусстве раннеклассовых государств, традиции его 

сохранились в средневековом искусстве, в народном творчестве. Первоначально 

связанные с тотемизмом изображения священного зверя со временем превращались в 

условный мотив орнамента. 



Историография изучает историю самой исторической науки, историю накоплений 

знаний о развитии человеческого общества, борьбы взглядов и течений в истолковании 

тех или иных исторических фактов, явлений.  

Источниковедение – это классификация источников, их критический анализ, 

определение их происхождения, характера, направления, достоверности и фактической 

ценности.  

Мезолит – среднекаменный век (от греческого mesos – средний), переход от древнего к 

новому каменному веку (ок. 10-го – 5-е тыс. до н.э.). Это время изобретения лука и стрел, 

топора, ножей, лодок, гарпунов; приручения собаки; распространения изобретений, 

микролитической техники (например, кремневые орудия в это время получили 

распространение в 4-х регионах: Европе, Азии, Африке, Австралии); начала таяния 

ледников (12-14 тысяч лет назад), смены арктической фауны; сезонного использования 

жилищ; захоронения в пещерах и возникновения культа предков; сегментации 

(расчленения) родов, племен и заселения новых районов.  

Ментальность – исторически обусловленная специфика мышления представителей 

разных стран и культур.  

Модернизация – процесс перехода традиционного общества к современному, 

предполагающий коренные, внутренние изменения социально-экономического, 

политического и культурного характера.  

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и 

культурная общность. Народность – исторически сложившаяся языковая, 

территориальная, экономическая и культурная общность людей, предшествующая 

нации....  

Нация – исторически складывающаяся... устойчивая общность людей, связанная с 

общностью языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры и форм быта. Нация, племя, народ – историческая 

общность людей, складывается в процессе формирования общности территории, 

экономических связей, общего языка, некоторых особенностей культуры и характера. 

Нации возникают в период преодоления феодальной раздробленности на основе новых 

более развитых экономических отношений.  

Неолит (от греч. неоз «новый» и лит «камень») – последний период каменного века, 

следующий за эпохой мезолита (ок. 8-3-го тыс. до н.э.). Началом неолита считается 

изобретение глиняной посуды и использование земледелия. Завершает неолит появление 

металлургии. Неолит – это революционная перемена в хозяйственной жизни – переход от 

хозяйства охотников и собирателей к хозяйству земледельцев и скотоводов 

(«неолитическая революция»); новые отношения между родовыми общинами: 

возникновение племенной структуры и общеплеменных языков; изобретение обжига 

глины, глиняной посуды, новых приемов отделки каменных орудий труда – пиление, 

сверление, шлифование; появляются прядении и, ткачество.  

Неолитическая революция (Х-Ш тысячелетия до н.э.) – прогресс, обусловленный 

началом обработки земли. Причиной кардинальных изменений в развитии человечества в 

период неолита (нового каменного века) стало начало обработки земли. Неолитическая 

революция привела к появлению первых цивилизаций (к III тысячелетию до пашей эры).  



Нумизматика изучает историю торговли, денежные системы, медали, ордена. Разделы 

нумизматики: античная, византийская, восточная, западная, русская  

Огузы - тюркоязычпые племена в Средней Азии в УII-ХI вв. В низовьях Сыр-Дарьи было 

создано государство Огузов, разгромленное в середине XI века кыпчаками. Одна часть 

огузов ушла в южнорусские степи, другая, возглавленная сельджуками завоевала страны 

Передней Азии. Огузы сыграли важную роль в этногенезе туркмен, азербайджанцев, 

турок, гагаузов. 

Открытое общество - понятие, предложенное англо-немецким философом Карлом 

Поппери (1902-1985) для обозначения либерально-демократических обществ в отличие от 

«закрытых» - авторитарных. Это понятие сегодня получает разные акценты: в экономике 

речь идет о свободе торговли - устранении таможенных барьеров, что выгодно странам с 

более развитой экономикой, так как обеспечивает их проникновением на рынки белее 

слабых стран; в социокультурном и идеологической сферах - об устранении разного рода 

цензуры, а также ограничений на пути экспорта западной массовой культуры.  

Палеография изучает памятники древней письменности с целью установления места и 

времени их создания. Палеография определяет материалы и орудия письма, прослеживает 

изменения, изучает системы сокращений и тайнописи, украшение и оформление 

рукописей и книг.  

Палеолит (от греческого palaios – древний) – древний каменный век, первый период 

каменного века, время существования ископаемого человека, который пользовался 

каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался охотой и собирательством. 

Палеолит продолжался с возникновения человека (св. 2 млн. лет назад) примерно до 10-го 

тыс. до н. э.).  

Памир - это географический термин, который означает высокогорье охватывающее части 

территорий государств: Кыргызстана, Таджикстана, Афганстана и КНР. Население: 

Шугнанцы (шугнанский язык), Таджики, Кыргызы (около 6 тыс. человек). Все они 

составляют определенные народности со своим языком, психическим складом, 

фольклором, обычаями и строго очерченной территорией расселения.  

Парадигма - устоявшийся образец или модель, создающие осознанную или 

неосознанную установку мышления в определенном свете или исследовать их в 

соответствующем методологическом ключе.  

Перманентный (лат. регтапепз) - постоянный, непрерывный.  

Петроглиф - изображение, выбитое на камне.  

Постиндустриальное общество - понятие, означающее общественный порядок, 

приходящий на смену, индустриальному обществу. Одни исследователи (третьи - с 

постэкономическим человеком, ориентированным не столько на материальный уровень 

жизни, сколько на ценности качества жизни.  

Правовое государство - государство, не только насаждающее универсально 

действующие юридические нормы, но и само подчиняющееся им, ограничивающее свои 

действия конституционно-правовыми нормами.  

Радикализм - установка на крайние позиции и решительное, ни перед чем не 

останавливающееся претворение в жизнь тех или иных идейно-политических принципов. 



 Реформация - религиозно-политическое движение XVI века в Европе, родившее 

протестантизм. Ознаменовалось национализацией религии, избавившейся от опеки 

папского престола, и новыми, более независимыми отношениями верующих с клиром.  

Рог хуту – громадные бивни давно вымерших мамонтов, которые и сейчас встречаются в 

этих местах. Арабы и персы делали из него рукоятки дорогих кинжалов и сабель.  

Родовая община - это объединение людей одного рода, имеющих коллективную 

собственность.  

Руны – это тексты, написанные на древнетюркском языке и древнетюркскими графемами, 

ныне дешифрованы и переведены на многие современные языки. Они являются 

основными источниками по истории тюркских государств того времени.  

Саймалы-Таш – наиболее значительный памятник бронзового века вблизи перевала Кек-

Арт в Ферганском хребте на высоте более 3000 метров над уровнем моря; это 

грандиозный культовый центр и богатейший источник о всех сторонах жизни и быта 

населения Тянь-Шаня и Приферганья с эпохи энеолита и бронзы и вплоть до 

средневековья. Здесь на поверхности камней выбиты различные рисунки, древнейшая 

часть которых восходит к III и II тысячелетиям до нашей эры. 

Саки. Считают, что термин «сак» означал «могучий муж», «свободный человек, воин». 

Кочевников Средней Азии середины I тысячелетия до н.э. в индийских источниках 

именовали турами, в древнеперсидских клинописных текстах – саками, в древнегреческих 

– скифами, в древнекитайских – сэ.  

Саманиды - среднеазиатская династия (875-999), возникшая в результате 

освободительной борьбы против Арабского Халифата. Столицей Самаиидского 

государства была Бухара. 

 Сары Жаз. На поверхностях свода и стен пещеры Ак-Чункур на реке Сары-Джаз 

обнаружены рисунки, нанесенные красной краской. Многие рисунки погибли под 

воздействием природных сил. До наших дней сохранилось 14 рисунков, где изображены 

козлы, быки, змеи, женские фигуры родоначальниц и мужские фигуры древних 

охотников. Это древнейшие в Кыргызстане наскальные рисунки. Есть мнение, что пещера 

Ак-Чункур была не местом обитания, а служила святилищем, местом для совершения 

культовых обрядов.  

Секуляризация - освобождение общества, различных сфер социальной жизни и 

институтов от религии.  

Системно-функциональный подход в социальных кругах - рассмотрение общества в 

целом и отдельных сфер общественной жизни как взаимозависимых элементов, каждый 

из которых действует как функция в целом. Это подход, с одной стороны, противостоит 

представлениям об обществе как механической сумме или конгломерате, с другой - 

представлениям о безыскусном органическом единстве, которое не нуждается в 

умышленном упорядочении со стороны власти.  

Система есть такой тип социальной целостности, который представляет собой проблему 

власти и управления.  

Согд (Согдиана) - историческая область в Средней Азии, в бассейне рек Зсравшан и 

Карада-рья, ныне территория Узбекистана и Таджикистана. В У1-1У веках до н.э. входила 

в состав Ахемс-нидской Персии. После эллинистических завоеваний (с 323 года до н.э.) 



была в составе царства Селевкидов, в III веке - в составе Греко- Бактрийского царства. С 

IV но VIII века на териитории Согда существовало множество автономных княжеств. 

Согд играл важную роль в экономической и культурной жизни Востока. Торгово-

земледельческие колонии согдийцев существовали на караванных путях от Мерва до 

Китая. Это обусловило миссию согдийцев в продвижении буддизма, манихейства, 

христианства, ислама.  

Социализация - процесс усвоения личностью в ходе взросления социальных ролей, норм 

и ценностей того общества, к которому она принадлежит.  

Средняя Азия - название «Средняя Азия» утвердилось после национально- 

государственного размежевания территории в 1924 году. В научно-географических книгах 

«Средняя Азия» описывается в пределах лишь четырех Республик - Туркменской, 

Узбекской, Таджикской и Кыргызской, так как отчленить юго-восточную и южную части 

Казахстана от остальной части территории этой Республики не представляется 

возможным - она должна рассматриваться при характеристике Казахской ССР. Сам 

термин «Средняя Азия» в физико-географическом отношении является условным, но он 

справедливо получил широкое распространение, как в литературе, так и в народе, ибо дает 

ясное представление о территории, распространенной внутри Азиатского материка, 

объединенной общностью природных условий.  

Сфрагистика изучает печати, штампы отдельных семей, государств.  

Татар - собирательное название тюрко-монгольских племен Алтая и Монголии. Среди 

них: татар, найманы, конгломерат тюрков, осколки кыргызов и уйгуров, тюрков-шато и 

других восточных тюрков. Племена татар происходят от особого рода «шато». 

Тенир-Тоо – Притяньшанье – система горных цепей, начинающихся с северо-востока 

Синцзянь- Уйгурского автономного округа КНР, охватывающая территорию Кыргызстана 

целиком, Юго- Восточный Казахстан и северо-восточную часть Узбекстана.  

Теократия – форма правления, при которой глава духовенства, церкви является главой 

государства.  

Топонимика изучает географические названия местности.  

Унитарное государство - государство не предоставляющее автономии входящих в него 

регионам и сосредоточившее все решения в центре как единственном носителе 

суверенитета.  

Халанджа и Хаданга. В Иранском городе Рей из этого дерева искусно вырезали гребни, 

оправляли золотом и продавали во многие страны. В других городах Ирана из него делали 

узорные подносы, чаши, другую посуду. Естественный рисунок дерева после полировки 

приводил в восхищение их владельцев. Ученые до сих пор спорят, какие породы дерева 

имели в виду мусульманские авторы, когда писали о халандже и хаданге. Скорее всего, 

так называли не стволы деревьев, а наросты на них, на срезах которых видны 

причудливые рисунки естественно переплетенных волокон. Кыргызы добывали редкие 

наросты на деревьях в сибирской тайге.  

Хиджра (арабск. - «переселение») - переезд Мухаммеда и его сторонников из Мекки в 

Медину, считается началом мусульманского летоисчисления - 16 июня 622 года. 



 Хронология изучает систему летоисчисления и календари различных народов и 

государств, помогает устанавливать даты исторических событий и возникновения 

исторических источников.  

Центральная Азия – включает современные территории Монголии, Тибета, Средней 

Азии, Казахстана, Афганистана, Пакистана.  

Чаатас – «камень войны», над могилами видных военоначальников сооружали большие 

насыпи, окруженные вкопанными вертикально каменными стеллами. Под насыпью 

чаатасов иногда сооружали тайники, где прятали сокровища. В одном из тайников, 

например, было найдено четыре золотых сосуда, золотое и серебряное блюдо (общий вес 

находок около 3 кг). Бедных же хоронили под очень маленькими курганами, а в качестве 

сопровождающего инвентаря в них оставляли один-два сосуда из глины.  

Чжурчжэни – одни из маньчжуро-гуннских племен, обитавших в Маньчжурии. Они 

образовали племенной союз во главе с вождем Агуда, выступили против киданей ив 1115 

году отняли у них часть территории, где образовали государство, получившее в китайской 

историографии название Цзинь. В союзе с китайской империей Сун чжурчжэни в 1125 

году разгромили киданьское королевство Ляо. В 1127 году чжурчжэни захватили весь 

северный Китай, таким образом, их владения охватили большую часть Маньчжурии, 

Северного Китая, Монголии. Чжурчжэньское государство Цзинь просуществовало до 

начала монгольских завоеваний. Потерпев поражение от Чингизхана, чжурчжэни 

откочевали на запад.  

Шаньюй обозначает «безбрежный как небо». В период власти Модэ в хуннском обществе 

этим титулом именовались не только пожизненные предводители родовых сообществ, но 

и правители, получившие власть по наследству.  

Шариат (арабск. - «надлежащий путь») – свод мусульманского права, одновременно 

светского и духовного.  

Энеолит – медно-каменный век, эпоха перехода от каменного века к бронзовому. 

Древнейшие медные предметы и куски руды обнаружены на земледельческих поселениях 

Передней Азии (УШ-У тысячелетия до н.э.). С IV тысячелетия до н.э. медные и бронзовый 

орудия стали вытеснять каменные.  

Эпиграфика изучает древние и средневековые надписи на камне, металлических, 

деревянных, костяных, стеклянных и керамических изделиях.  

Эпоха Просвещения – ХУШ век в Европе, когда сложилась идея общественного 

устройства общества. Все докапиталистические порядки были объявлены пережитками. 

Эра (лат. слово - исходное число 1). В хронологии - начальный момент системы 

летосчисления, а также сама система летосчисления. Например, христианская или новая 

эра (наша эра). Счет годов от общепринятой христианской мифологии даты рождения 

Иисуса Христа. Мусульманская эра - хиджра (счет лет от даты переселения Мухаммеда из 

Мекки в Медину - по мусульманской традиции, в 622 г.) Мухаммед (Магомет) около 570 - 

632 гг. Основатель ислама. В 631 - 632 гг. глава первого мусульманского теократического 

государства в Аравии. Почитается как пророк.  

Этногенез - (от греческого этно «племя», «народ» и генез «происхождение») - процесс 

сложения этнической общности на базе различных этнических компонентов. Этногенез - 

начальный этап этнической истории, по завершении этногенеза может происходить 



включение в сложившийся этнос других ассимилируемых им групп, дробление и 

выделение новых этнических групп.  

Этнография – наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, 

проблемы происхождения (этногенез), расселения (этнография) и культурно- 

исторических взаимоотношений нардов.  

Эфталиты - «белые хунны» - степные племена. Они сыграли важную роль в истории 

Средней Азии, Ирана, Афганистана, Индии и Восточного Туркестана. Именно они 

нанесли поражения сасанидским царям. Официальным языком в их тохаристанских 

владениях был бактрийский. Ябгу - каган. Военный титул "ябгу" ("явуга", "джабгу") 

заимствован тюрками из кушанской политической традиции, сохраненной эфталитами. 

Язычество - религиозное верование, характеризующиеся обожествлением природы. 

Впоследствии были вытеснены монотеистическими религиями (христианство, 

магометанство, буддизм), но сохранились как рудимент культуры, связанной с 

эстетизацией и одухотворением природного начала.  

Яксарт - Сыр-Дарья. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История свидетельствует, что кыргызы в древности имели свою государственность 

в Центральной Азии, свой Каганат на Енисее, свое «великодержавие» на территории от 

Енисея до западного Тяньшаня. Средневековые кыргызы тысячелетиями мечтали, а 

отдельные сильные родонлемен-ные знати от Мухаммед-Кыргыза и Кубат бия до 

Алымбек датки и Ормон-хана - пытались объединить все кыргызские племена в единое 

государство. Однако из-за межплеменных разногласий и внешних условий эти попытки не 

имели положительного результата.  

Ситуация начала меняться только в XX веке. Социальные революции, образование 

и развитие СССР и национальной государственности кыргы-зов от Автономной Области 

до Союзной республики заполнили основную часть истории Кыргызстана этого периода. 

XX век внес много нового в жизни кыргызского народа и народов Кыргызстана. Это не 

только перемена в социальном, политическом, духовном развитии кыргызстанцев, но и в 

характере их взаимоотношений. Главное, кыргызы избежали г ноцида, впервые обрели 

свою национальную государственность на современной территории Кыргызстана. 

Кыргызский народ сформировался в нацию.  

Советская власть совершила коренной переворот не только в области социально- 

экономических, политических и национальных отношений, но и в духовной жизни: в 

культуре, идеологии, морали, а также в быту и традициях народов СССР. Советская 

власть сумела установить равноправие граждан СССР во всех сферах общественной 

жизни независимо от их пола, профессии, расово-национальный и религиозной 

принадлежности. Национальная государственность кыргызского народа в годы Советской 

власти, даже при том, что она в значительной степени была категорией декларативной, 

имела  громадные положительные последствия.  

Главное, советский период стал предысторией суверенного Кыргызского 

государства. Задача историка политика и всех интересующихся историей XX века на 

основе самоанализа и самокритики, - несовместимой ни с идеализацией, ни с 

очернительством, свободной от политической конъюнктуры и устаревших догм - изучать 

и излагать особенности развития литературного языка, материальной и духовной 



культуры, социально-экономического и общественно-политического развития 

Кыргызстана в XX веке, раскрывать его связи с историей и современной реальной 

действительностью сопредельных стран и мирового сообщества. 

 

 

8. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КУРСА 

В современном мире роль инноваций настолько велика, что было бы неразумно и 

непрактично полагаться только на гениальные озарения отдельных творческих личностей. 

Сегодня новаторская работа рассматривается как организованная деятельность, а 

инновация – как процесс, которым обязательно нужно управлять.  

Более 90% всех эффективных нововведений составляют нововведения, основанные 

на анализе, системе и упорном труде. Основой инновационной деятельности, безусловно, 

является творческое мышление. Но и оно понимается не как «легкость мысли», при 

которой всѐ уже родится само собой. Как и любое мышление, творческое мышление 

лучше всего работает, если оно дисциплинировано. Таким образом, чтобы быть 

эффективным, творческое, инновационное мышление должно быть поставлено на службу 

четко определенной цели и работать по четко установленным правилам. Основу для 

развития творческого мышления в любом человеке должно закладывать обязательное 

среднее образование. В вузы должны поступать те молодые люди, которые уже готовы 

творчески мыслить. И преподаватель вуза должен уметь регулировать этот процесс, 

обогащая теоретические знания и практические навыки студента, а также стимулируя 

студентов к инновационной деятельности уже на серьезной, профессиональной основе.  

В настоящее время существует множество специально разработанных методик для 

активизации творческого потенциала. Можно выделить три основных вида: интуитивные 

техники, 392 дискурсивные и комбинированные, сочетающие интуитивные и 

дискурсивные элементы. Все их необходимо применять в процессе обучения. Так, 

например, самым простым и доступным является один из приемов интуитивных техник – 

мозговой штурм (мозговая атака), который также называют отцом всех приемов 

творческой деятельности. Суть мозгового штурма как методики состоит в использовании 

свободного ассоциирования. Нужно предоставить своим мыслям полную свободу и не 

пытаться направить их по заранее определенному руслу.  

Любая идея допустима, какой бы абсурдной она ни показалась на первый взгляд. 

Идеи критикуются после, а не во время штурма и т.д. Отметим, что мозговой штурм не 

пригоден для решения сложных задач, тем не менее, это прекрасный способ дать импульс 

творческому мышлению студентов.  

Для более серьезных и сложных задач, решения которых требуют определенной 

подготовки, как значительного запаса знаний студентов, так и квалификации ведущего 

(преподавателя), педагогами и психологами разработаны различные методы.  
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