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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исторически Кыргызстан является одной из 

самых многонациональных республик в Центральной Азии. В нем 

проживают более 80 больших и малых этносов и один из самых 

многочисленных – это русские, которые по данным переписи населения 2009 

г. находятся на третьем месте по численности после кыргызов и узбеков. В 

силу этого особое значение между народами, населяющими Кыргызстан, 

приобретают межнациональное взаимопонимание и взаимоуважение. Они 

являются важными социально-психологическими и политическими 

факторами развития кыргызстанского общества на современном этапе.  

Взаимоуважения между народами, населяющими нашу 

многонациональную республику, можно достичь через постижение их 

истории, культуры, обычаев и менталитета. Без познания культурного 

наследия других этносов невозможно плодотворное сотрудничество граждан 

нашей страны, относящихся к разным народам и культурам.  

Актуальность темы исследования проявляется и в том, что ее 

результаты позволят вникнуть и понять сложность и многообразие 

этнических процессов, происходящих в современном Кыргызстане. А от 

этого зависит и своевременное решение проблем, возникающих в сфере 

межнациональных отношений. 

Исходя из этого, особую актуальность приобретает исследование 

истоков и причин появления представителей русского этноса на территории 

северного Кыргызстана, в частности, в Таласской долине, изучение основных 

этапов развития взаимоотношений и взаимопроникновения материальной и 

духовной культур кыргызского и русского этносов и их дальнейшего 

развития в едином государстве. 

 При этом понятие «русские селения» условное, так как в основании 

русских поселений принимали участие украинские крестьяне.  

Степень  разработанности проблемы. Историография и методология 

данной работы подробно изложены в первой главе настоящего исследования.  

Связь темы диссертации с другими научными программами. 
Данная диссертация является инициативной работой. 

  Цели и задачи исследования.  Целью данной диссертации является 

комплексное исследование истории образования и дальнейшего развития  

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

следующие задачи: 

▪ осветить начало и этапы переселения русских крестьян в Таласскую 

долину, исследовать процесс основания первых русских сел; 

▪ показать процесс освоения переселенцами нового края, проблемы контакта 

двух совершенно разных культур, рассмотреть особенности материальной 

культуры первых переселенцев;  

▪ раскрыть сущность и основные тенденции духовной жизни переселенцев и 

развитие православия в Таласской долине; 
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▪ осветить процесс развития русских сел в советский период, сложности 

становления новых социалистических отношений;  

▪ выявить роль и место русского населения в этнополитической жизни и 

социально-экономическом развитии Таласской области;  

▪ проанализировать картину постсоветского развития региона, проследить 

коренные изменения в этнической ситуации и межнациональных 

отношениях;   

▪ вскрыть процесс культурного взаимодействия и взаимовлияния русского и 

кыргызского этносов.                    

Объект исследования – русские селения Таласской долины. 

Предмет исследования – особенности контакта и взаимовлияния двух 

разных культур в исследуемый период, изменение этнического состава и 

численности русскоязычного населения в Таласской долине. 

   Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают период со второй половины ХIХ в., когда в 

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

и стали появляться первые русские села, до начала XXI в.  

Методологическую основу работы составили такие принципы, как 

принцип историзма и научной объективности. При исследовании темы 

диссертации был использован комплекс общенаучных (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, описание,  обобщение и др.), а также исторических 

(историко-сравнительный, историко-системный, ретроспективный и др.) 

методов, позволивших раскрыть основные положения, проследить события, 

сделать выводы и выдвинуть практические рекомендации.  

Научная новизна работы. 

1.Диссертационная работа является первым в кыргызской 

историографии исследованием, в котором в комплексном плане предпринята 

попытка  освещения истории образования и развития русских селений в 

отдельно взятом регионе; 

2.Впервые как отдельная проблема рассматривается быт и 

материальная база русских переселенцев  Таласской долины 

дореволюционного периода,  их взаимоотношения с местным населением; 

3.Проанализированы особенности развития русских селений в 

советское время, изменения  в их социально-экономической структуре, 

развитии, произошедшие  после обретения Кыргызстаном суверенитета 

4.Большая часть материалов фондов Центрального государственного, а 

также областного архивов  впервые введены в научный оборот.  
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Источниковая база исследования. Источниковая база исследуемой 

проблемы подробно изложена во втором параграфе первой главы данной 

работы.  

Практическая значимость работы. Основные результаты работы 

могут быть использованы при написании справочников и учебников. 

Материалы исследования можно привлекать при создании краеведческих 

музеев, а также в научно-педагогической работе  при разработке спецкурсов, 

посвященных формированию межэтнического мировоззрения в современный 

период глобализации и сближения различных этнических менталитетов.    

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Процесс переселения русских крестьян в Среднюю Азию был 

исторически закономерным, обусловленным реформой Александра II, 

которая предоставив крестьянам свободу, не наделила их землей. Выход из 

создавшейся напряженной социальной ситуации Россия нашла в результате 

присоединения Средней Азии. Другой причиной, по которой царская 

администрация стремилась переселить российских крестьян на новые земли, 

стала необходимость создания в Туркестане крепкой опоры для 

колониального режима в лице зажиточных русских крестьян.  

2. В Таласской долине за период с 1876 по 1897 годы появилось 7 

русских поселков; но, скорее, это были русско-украинские селения, 

население которых (иногда более чем на 50%) состояло из украинских 

крестьян. Взаимоотношения русских переселенцев и местного населения 

были, преимущественно, мирными. 

3. В сложную эпоху становления социалистических отношений 

некоторые экономические реформы большевиков, в силу своей 

идеологической направленности, имели отрицательное влияние на 

экономику региона и всей страны. Раскулачивание и высылка самых крепких 

хозяйственников, снабжавших всю страну сельхозпродукцией, обернулись в 

итоге недопоставкой хлеба и других, необходимых для страны, товаров 

аграрного сектора.      

4. В условиях отсутствия политической конкуренции, в стране и  

регионе усиливался кризис однопартийной системы, что выражалось в 

многочисленных злоупотреблениях властью и нарушениях социалистической 

законности со стороны высших должностных лиц партийной номенклатуры. 

Но тоталитарный режим на окраинах Советского Союза, в том числе в 

Кыргызстане, был несколько мягче, чем в центральной части России. Это 

было вызвано удаленностью от главных очагов сталинского террора. 

5. Политика коммунистического правительства, направленная на 

изживание негативных сторон менталитета родового общества (в частности, 

таких его проявлений, как трайбализм и гендерная дискриминация) и 

создание единой кыргызской нации, очень часто не давала положительного 

результата. 
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6. Кризис социалистической системы проявился уже с середины 1960-х 

годов. Это выражалось в снижении общих темпов развития экономики, 

замедлении внедрения новых методов труда и новых технических средств. 

Причиной этого была нерентабельность плановой экономики, а также 

идеологический кризис, выражавшийся в начавшемся у населения  

отторжении установок коммунистической идеологии. 

7. Таким образом, культурное влияние двух цивилизаций было 

взаимно. Этот процесс закономерен при взаимодействии двух разных 

этносов. Коренное население Таласской долины испытало на себе ощутимое 

влияние русской культуры, как более передовой в технико-экономическом и 

социальном плане. Но и русские переселенцы много позаимствовали у 

коренного населения. Этот процесс культурной интеграции русского 

населения усилился в наше время в связи с уменьшением его численного 

состава.  

Личный вклад соискателя. 

▪ в диссертации собраны и впервые обобщены обширные материалы 

Областного и Центральных государственных архивов, музейных архивов 

школ, периодической печати, а также многочисленные воспоминания 

жителей Таласской области, большинство из которых впервые  использованы 

и введены в научный оборот; 

▪ в результате всестороннего исследования впервые воссоздана картина 

заселения Таласской долины русскими переселенцами, их культурного 

взаимовлияния с местным населением; раскрыта в хронологической 

последовательности история возникновения и развития русскоязычных сел 

отдельно взятого региона.  

Апробация работы. Основные выводы исследования апробированы на 

различных республиканских и международных научных конференциях.   

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По 

теме диссертации опубликованы 9 статей в отечественных и зарубежных 

журналах, вошедших в утвержденный Президиумом ВАК КР перечень 

научных изданий. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы и источников в количестве 201 наименований.  Объем 173 с.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава «Историографические, источниковедческие и 

методологические основы исследуемой проблемы» содержит два параграфа, в 

которых подробно изучается историография, все виды источников, 

отражающих данную проблему, а также методы, использованные в 

диссертации.    

В современной отечественной историографии эта тема разработана 

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

становятся предметом исторического исследования. Это связано с 

отсутствием письменных источников по истории выбранного региона и 
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изучаемого исторического периода, отсутствием хронологической 

непрерывности и недостаточности данных именно по Таласской области. 

Поэтому в работе были использованы разнообразные исторические 

источники: письменные, устные и материальные. Из этих источников 

буквально по крупицам был собран необходимый материал.  

Представить наиболее широко и полно картину заселения разных 

районов Средней Азии русскими крестьянами можно, используя работы 

русских и среднеазиатских исследователей дореволюционного периода. В 

трудах В.В.Бартольда [34–36], Н.А.Аристова [27,28] и других исследована 

история заселения русскими переселенцами Средней Азии, этносоциальные 

отношения, экономика и система политического управления. К.К. Пален 

[106,107], К.П. Кауфман [74], А.Н. Куропаткин [85]. Немало ценной 

информации, помогающей понять процесс присоединения Туркестана к 

России, содержится в трудах советских историков. Исследования историков 

советского периода по этой проблеме базируются на архивных материалах – 

отчетах местной администрации, которым даётся новая «марксистско-

ленинская» оценка. Недостатком таких работ является их идеологизация, 

необходимость следовать установкам, существовавшим в то время в 

исторической науке и обществе в целом. 

 В работах К.У. Усенбаева [126] и Б.Д. Джамгерчинова  [56] 

освещаются социально-политические отношения и развитие 

производительных сил кыргызов в доколониальный период. В трудах 

исследователей Н.Г. Галузо [49,50] А.Г. Зимы [63–66], А.Х. Хасанова 

[128,129],   А.М. Аминова [26], С.И. Ильясова [67], В.П. Шерстобитова 

[136,137], А.А. Сапелкина[118,119],  подробно анализируются процесс 

присоединения Кыргызстана к России и все последовавшие за ним изменения 

в социально-экономических отношениях, классовом составе и быте кыргызов 

того периода.  

Теме коллективизации посвящен сборник документов и материалов 

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

индустриализации Кыргызстана раскрывают монографии С.А. Аттокурова и 

А.А. Арзыматовой [29]. Изменения в кыргызской культуре в сложный период 

ломки устоявшихся социальных отношений представлены в работе 

Даниярова С.С. [55].  
Период сталинских репрессий раскрывают научные исследования 

советских и постсоветских историков, в которых сталинская эпоха предстает 

перед нами в статистической и чисто человеческой плоскостях. 

Исследования касаются конкретных преступлений сталинского режима, 

дается статистическая картина этих событий [59,60]. В книге С.И. Бегалиева 

[39] освещается проблема спецпереселенцев в Кыргызстане, в том числе, 

прибывших непосредственно в Таласскую долину, вскрываются факты 

притеснения их со стороны недобросовестных работников местной 

администрации.  
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Много работ в историографии Кыргызстана посвящены вкладу воинов 

и тружеников нашей республики в победу советского народа в Великой 

Отечественной войне. В трудах С.К. Керимбаева [77], О. Сагынбаева 

[115,117], Г.Ж. Джунушалиевой [58], Б. Чокушова [134], Б. Султаналиева 

[123], С. Нурматовой [99] всесторонне раскрыта тема участия 

кыргызстанских воинов в победе над фашизмом. В работах есть немало 

сведений о воинах из Таласской долины, а также о материальной помощи 

Кыргызстана и, непосредственно трудящихся Таласской долины, фронту.  

Важной теме восстановления народного хозяйства после войны 

посвящена монография С.А. Аттокурова [30]. В работах Дж. С. Бактыгулова 

и Ш.Дж. Бактыгулова [31,32] вскрываются сложности послевоенного 

восстановительного периода. Но если работа С. Аттокурова касается в 

основном промышленности, то вышеуказанные работы анализируют 

послевоенные преобразования в сфере культуры и сельского хозяйства.  

Период второй половины XX в. всесторонне отражен в работах 

кыргызстанских советских и постсоветских историков. Эти работы 

обстоятельно анализируют положение, сложившееся в Кыргызстане того 

времени. Данные исследования касаются социально-экономической жизни 

сел и городов, количественного состава населения. Развитие культуры 

исследуется в работах ряда историков [61,84,86,94]. В них, в частности, 

рассматриваются вопросы духовной и материальной культуры, религии, 

развития средств массовой информации, науки и образования. 

Проблеме этнических взаимоотношений в отечественной 

историографии также посвящено немало работ, в которых эта тема 

исследована объективно и последовательно [25,33,37,90]. В них дается 

социологическая характеристика изменений этнического состава населения, а 

также анализ межэтнических взаимоотношений и культурного 

взаимопроникновения этносов.  

Много разнообразных данных по интересующей нас теме 

предоставляют работы постсоветских исследователей. В работе Ч.Х. 

Исраиловой-Харьехузен «Традиционное общество кыргызов в период 

русской колонизации» [71] дается анализ традиций кыргызов, этнонауки 

кыргызского традиционного общества, вскрываются перемены, 

происходящие в социальной и культурной сферах. Хотя автором данной 

работы недооценивается значение некоторых преобразований, например, 

переход кыргызов к оседлости. В обстоятельном исследовании 

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

национальной государственности» [87] анализируется нелегкий путь, 

который прошла кыргызская интеллигенция в сложные годы становления 

национальной кыргызской государственности и сталинских репрессий. Это 

исследование  стало для нас особо ценным в связи с тем, что в нем есть 

немало сведений о межэтнических отношениях именно в то время между 

русскими и кыргызами.  
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К сожалению, ощущается недостаток опубликованных источников 

непосредственно по выбранной теме. В этом отношении особую ценность 

представляет работа Горячевой В.Д. и Перегудовой С.Я. «Исторические и 

культурные памятники Таласской долины» [53], так как это одна из немногих 

книг, целиком посвященная изучаемому региону. Некоторый интерес 

представляет работа «История села Май» Сейтбека Отошева [103], уроженца 

этого села. Данная работа – не научный труд, скорее относится к жанру 

мемуаров, но она является единственной книгой, посвященной отдельно 

взятому селу исследуемого региона. В этом ряду немногочисленных изданий, 

посвященных непосредственно исследуемой теме, следует отметить работу 

К.А. Кенешбекова «История города Талас» [76], в которой с научной 

скрупулезностью дается картина социального, культурного и хозяйственного 

развития г. Талас с момента его основания по наши дни.  

Архивные материалы могут послужить хорошим подспорьем в деле 

научных изысканий. Богатый материал для выбранной темы дают различные 

архивы. Таласский областной архив содержит документы советского 

периода. К сожалению, эти сведения неполные и дают обрывочную картину 

по интересующей нас теме. Фонды Таласского архива охватывают период с 

1917 по 1927 гг. Основная масса архивных данных, после образования Кара-

Кыргызской автономной области и переноса столицы в город Бишкек, 

находится в Центральном государственном  архиве г. Бишкек. В отличие от 

опубликованных работ эти данные касались уже непосредственно 

исследуемого региона. Исторические материалы за большой период (с 1927 

по 1991 гг.) находятся в Центральном архиве политической документации. 

Стенограммы пленумов ЦК КП Киргизии вскрывают нам картину развития 

народного хозяйства. Эти материалы ценны тем, что в них, в отличие от 

материалов прессы, приводятся данные о недостатках, имевших место в тот 

период.  

Совершенно неоценимый вклад в освоении необходимого материала 

дал осмотр следов материальной культуры первых переселенцев. Это первые 

жилища, предметы быта, которые можно найти в краеведческих музеях 

некоторых сел, например, в селе Ак-Дюбе (Орловка), музей 2-й школы в 

городе Талас. А также осмотр некоторых домов, построенных первыми 

переселенцами и сохранившихся до наших дней. 

Важным источником стали материалы полевых этнографических 

изысканий. В любом населённом пункте найдутся люди, которые могут 

помочь исследователю в его работе. Преимуществом устных источников 

является их повсеместность. Большой материал по исследуемой проблеме 

был собран в процессе общения со многими интересными людьми, 

старожилами сел, местными санжирачи, знатоками местных легенд и 

преданий. Недостатком такого рода источников может быть неточная 

хронологизация, недостаточно достоверные сведения, наслоение материала 

эксопативного характера. Такие источники требуют внимательного 

логического и сравнительного анализа.   
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Широко использованы также материалы периодической печати – газет 

и журналов, а также виртуальные интернет-источники. Доступ к таким 

материалам облегчён благодаря развитию современных технических средств. 

Среди интернет-источников есть сайты как общепопулярные, так и глубоко 

специализированные. Но необходимо сказать, что такие источники касаются 

в основном достаточно общих вопросов и там, где нужны более углублённые 

сведения, интернет-сайты не смогут восполнить этот пробел.        

Во второй главе «История основания русских сел и города Талас», 

состоящей из двух параграфов, освещается процесс основания первых 

переселенческих поселков и освоения носителями русского менталитета 

кыргызской культурной среды. 

Датой вхождения Таласской долины в состав России считается 1865 г. 

Тогда отряд во главе с полковником Лерхе предпринял проход в верховья 

Чаткала и Таласскую долину. В итоге, местные жители согласились принять 

русское подданство. Хотя, конечно, не всё было гладко. В верховьях Таласа и 

на Кара-Буре русскому отряду пришлось иметь дело с кыргызами во главе с 

местным манапом Сарымсаком, собравшим около 200 вооружённых 

сторонников.                                                                

Всего можно выделить четыре этапа переселения:  

◦ первый этап (1867–1898) – царское правительство, в основном, не 

поощряло переселенцев и привлекало в край только состоятельных крестьян 

на льготных условиях; 

◦ второй этап (1898–1905) – усиление процесса самовольного переселения, 

переход к поощрению переселенцев; 

◦ третий этап (1906–1911) – переселение беспокойных, революционных 

элементов; 

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

крепких крестьянских хозяйств – опоры самодержавия в крае. 

Переселенцы прибыли в Таласскую долину поздней осенью и, чтобы 

перезимовать, вынуждены были рыть землянки. На местных жителей это 

произвело шокирующее впечатление. Кыргызы жили тогда родоплеменным 

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

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

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

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

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

вызывало у местных жителей суеверный ужас.  

Следует отметить, что отношения между переселенцами и местным 

населением были дружелюбными и добрососедскими. Часто можно было 

встретить смешанные, русско-кыргызские поселения. Переселенцы изучали 

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

принимали ислам, или кыргызы принимали православие. Нередки были 

смешанные браки. Процесс культурного сближения был, конечно же, 

взаимным. Переселенцы учились у местного населения разведению местных 
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культур, таких как многолетняя туркестанская люцерна, саманному 

строительству, разведению местных пород скота. Русские крестьяне 

совершенно не были знакомы с ирригационным земледелием. Им пришлось 

учиться у местного населения искусству прокладывания каналов.  

В свою очередь, кыргызы учились у русских новым методам 

земледелия, садоводству, огородничеству, постройке домов. В обиход 

местных жителей приехавшие из России крестьяне ввели железный плуг 

вместо сохи, косу (до этого кыргызы пользовались только серпом), обучили 

процессу заготовки на зиму кормов для скота. Благодаря переселенцам у 

кыргызов появилось пчеловодство, каменный каток для обмолота хлеба (до 

этого практиковался обмолот с помощью волов), и бороны с железными 

наконечниками.
 

Как писал Н.А. Северцов: «Русские переселенцы сами 

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

поаккуратней пахать». В целом, культурное и ментальное влияние русских 

переселенцев  и кыргызского местного населения было, конечно же, взаимно. 

 В третьей главе «Общественно-политическая жизнь переселенцев в 

первой половине XX века», состоящей из трех параграфов, вскрывается 

нарастание социальной напряженности, приведшей, в итоге, к Октябрьской 

революции; анализируется жизнь русскоязычных поселков в сложную эпоху 

становления социалистических отношений, Великой Отечественной войны и 

восстановления разрушенного войной хозяйства.  

Таласская долина была первым регионом в Северном Кыргызстане, в 

котором победила советская власть. 4 (17) ноября 1917 года Аулие-Атинский 

совет привел гарнизон в боевую готовность. Совет отдал приказ местному 

комиссару Временного правительства, не предпринимать никаких действий 

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

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

Аулие-Атинский совет обязался оповестить об этом Каракол, Мерке, Пишпек 

и другие города Семиреченской области. 

 1 (13) декабря 1917 года в Аулие-Ата состоялся первый съезд рабочих 

и крестьянских депутатов. Местные дехкане полностью поддержали совет, 

признали за ним всю полноту власти и упразднили мусульманский комитет. 

Съезд избрал 4-х человек в состав исполкома советов. С этого момента 

началось формирование местных советов по всем селам Аулие-Атинского 

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

большевики Денис Мартынов, Митрофан Чумаков, Герман Янцен. 

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

формы. Свергнутые классы стремились любыми способами восстановить 

свое главенствующее положение. Иногда для этой цели они пытались 

захватить лидирующее положение в новых органах власти. В Покровке 

местные кулаки поставили во главе сельских исполкомов своих людей 

взамен избранных на сходе. Органы советской власти быстро пресекли такие 

действия и восстановили прежнюю власть. Вплоть до конца 20-х годов баи и 
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кулаки захватывали земли, выданные для пользования беднякам. Такие 

эксцессы немедленно пресекались советской властью.  

При проведении политики привлечения к оседлости были допущены 

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

был чрезмерно идеологизирован. Оседание происходило ускоренными 

темпами, людей заселяли в недавно созданные поселки. Иногда людей 

вселяли в дома без отопления и элементарных удобств. Поселки возводились 

без учета удобств водопользования и условий местности.
 
 

Но, в целом, переход к оседлости был, несомненно, прогрессивным 

явлением. К тому же был нанесен сознательный удар по родоплеменным 

отношениям, которые являлись ретроградным, тормозящим общественное 

развитие явлением. Поэтому при заселении новых поселков сознательно 

соблюдался принцип родоплеменного смешивания. Создание коллективных 

хозяйств способствовало разрушению трайбалистических пережитков в 

кыргызском обществе.  

В основном, нужно признать, что национальная политика большевиков 

была более справедливой по отношению к национальным окраинам, чем 

политика царского правительства. Она являлась прогрессивным фактором в 

развитии Среднеазиатского региона. Проводить социалистические 

преобразования здесь было еще более затруднительно, чем в центральных 

частях СССР. Причины этого были связаны с пережитками патриархально-

феодального строя и неразвитостью материально-технической базы. 

Несмотря на это, новый общественно-политический строй в данной 

местности победил, и в последующем продолжалось его дальнейшее 

развитие.  

Как уже было выше сказано, строительство новой жизни в Средней 

Азии было связано с большими трудностями. Одним из таких факторов, 

затрудняющих прогрессивные преобразования, было противодействие 

реакционных элементов, лишенных новой властью своей социально-

экономической опоры, выражавшееся в форме так называемого басмачества. 

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

коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству»,  

установившее жесткие сроки ее завершения, не позднее весны 1932 г. В свете 

этого постановления началось полномасштабное наступление на кулаков. 

Если до этого кулаков всего лишь лишали избирательных прав, то теперь 

меры применялись более суровые – высылка с конфискацией имущества. 

Причем отбиралось все, вплоть до детской одежды.   

Кулаки активно сопротивлялись политике большевиков. Они 

занимались саботажем, уничтожали скот, зерно закапывали в землю, 

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

им вместо соломы потолки, чтобы оно не досталось новой власти. Советская 

власть раскулачивала и ссылала тех, кто противился реформам.  

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Кыргызстан 

принял в ней самое деятельное участие. Многие русские жители Таласской 
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области ушли на фронт, многие из них стали Героями Советского Союза. 

Такие, как Герой-таласец Василий Петрович Петрищев, родившийся в с. 

Дмитриевка (Талас). Когда началась война его, только что закончившего 10-й 

класс, направили по призыву во Фрунзенское пехотное училище. Свой 

боевой путь Василий Петрович начал в 1942 г., под Сталинградом, затем 

продолжил его на Дону, воевал на Донском и Степном фронтах, на Курской 

дуге, освобождал Харьков, в составе 960-го полка форсировал Дон. Звание 

Героя Советского Союза получил в 1943 г. в битве под Харьковом, где отряд 

старшего лейтенанта Петрищева захватил с. Полевое и возле него высоту 

201,7 и все это удерживал до подхода основных сил, вызывая огонь 

противника на себя. В живых тогда осталось четверо из шестнадцати солдат. 

В этом бою Петрищев лично подбил 2 танка и уничтожил группу 

гитлеровцев. Указом от 1 ноября 1943 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Василий Петрович Петрищев прошел всю войну, был 

участником парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. После войны окончил 

военную академию им. Фрунзе. В 1977 г. он, в звании полковника, ушел в 

отставку. Живет в Москве.     

 Говоря о героях войны, нельзя не вспомнить Владимира Сергеевича 

Ольховского, родившегося недалеко от Таласской области в с. Гродеково, 

Джамбульской области. После демобилизации приехал в с. Покровка 

Манасского района. Василий Сергеевич – Кавалер трех орденов «Славы». 

Начал войну в 1942 г. в составе 1-го Белорусского фронта. Первый орден 

получил за то, что взял в плен 6 гитлеровцев, второй – за уничтожение 

большой группы немецких солдат. Третий орден Ольховский получил за 

освобождение городов Швахов, Лахенхаген и Баринг. Василий Сергеевич 

умер в 1969 г. и похоронен на Покровском кладбище.  

 Геройски сражался на фронтах Великой Отечественной войны Сухин 

Семён Захарович, родившийся в 1905 г. в с. Орловка Томской области. В 

1935 г. приехал в Таласскую область, с. Кировка. Был призван на фронт в 

сентябре 1941 г. В звании лейтенанта командовал взводом на Западном и 

Втором Белорусском фронтах. За проявленную отвагу при форсировании 

Немана награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. После войны 

жил в Кыргызстане, затем переехал в Томск. Умер в 1971 г. 

 Роденко Константин Герасимович родился в 1923 г. в г. Ташкенте. До 

войны жил в с. Ленинполь. На фронт ушел в 1944 г. Сражался на Первом 

Прибалтийском фронте в должности командира орудия. За храбрость, 

проявленную в битве за Кенигсберг, 19 апреля 1945 г., Роденко награжден 

Золотой Звездой Героя Советского Союза. Другие боевые награды: «Орден 

Красного Знамени» и медаль «За Отвагу». После войны демобилизовался и 

жил в Ташкенте.     

Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, невозможно 

обойти вниманием помощь, которую оказывали фронту все жители 

Кыргызстана, в том числе жители Таласской области. К примеру, в колхозах 

Таласской долины начались сверхплановые севы зерновых, чтобы 
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полученные сверх нормы тонны зерна отправить пострадавшим жителям 

Московской области. Многие перечисляли заработанные трудодни. В 

колхозах Таласской долины – «Красный пахарь» и «им. Кирова» это 

составило 1500 трудодней. В колхозах «им. Ленина», «III интернационал», 

«Озгуруш» – 1000 трудодней. 

В годы восстановления народного хозяйства нужно было решить 

двойственную задачу; во-первых, перестроить промышленность страны для 

внешнего потребления, в основном такие отрасли, как цветная металлургия и 

машиностроение. Во-вторых, развивать отрасли, предназначенные для 

внутреннего потребления, в первую очередь, это была легкая и пищевая 

промышленность.  

К концу четвертой пятилетки экономика Кыргызстана добилась 

значительных успехов. Было ликвидировано отставание в электроэнергетике. 

За годы четвертой пятилетки было выработано 51,6 млн. кВт  

электроэнергии. Добыча нефти увеличилась с 27 до 45 тыс. тонн. Большие 

успехи были достигнуты и в других отраслях экономики. В самом Таласе 

была достаточно хорошо развита промышленность. Здесь работали 

маслозавод, хлебозавод, горпромкомбинат, мелькомбинат, швейная и 

обувная фабрики. Всего в Таласе, в послевоенные годы, в сфере 

промышленности работало около 700 человек. Площадь города с 1945 по 

1954 гг. увеличилась в 3,4 раза.  

Не меньших успехов добилось и сельское хозяйство. Этой отрасли 

также удалось за четвертую пятилетку перейти на мирное производство. 

Увеличился выпуск удобрений, в силу того, что промышленные предприятия 

переключились на выпуск мирной продукции, в колхозы стало поступать 

большое количество сельскохозяйственной техники, росло количество МТС. 

Только в 1948 г. колхозам было передано 2075 тракторов, 1797 тракторных 

плугов, 1952 культиватора и 271 зерноуборочный комбайн. На 1951 г. в 

северном Кыргызстане насчитывалось 37 МТС. В Таласской области к этому 

году было 6 МТС, на балансе которых числились 261 трактор, 89 комбайнов, 

23 грузовика. Они обслуживали 75 колхозов Таласской долины с суммарной 

площадью полей 75667 гектаров. 

В целом, можно сказать, что в конце четвертой пятилетки, основные 

трудности перехода не мирные рельсы были преодолены. Республика, 

преодолевшая тяжелые годы войны, отдававшая фронту все необходимое, 

принимавшая беженцев и спецпереселенцев, медленно, но уверенно 

возвращалась к мирной жизни.  

В четвертой главе «Развитие русскоязычных сел и города Талас во 

второй половине XX века», состоящей из трех параграфов, дается обзор 

социально-политической, хозяйственной и культурной жизни сел Таласской 

долины, основанных русскими переселенцами. Также освещаются процессы 

постсоветской хозяйственной жизни. В заключительном параграфе 

проанализирована материальная и духовная культура населения в указанный 

период, выявлен вклад русскоязычных жителей региона в культурное 
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развитие Таласской области и влияние на ментальном уровне кыргызского 

этноса на русский.  
В 50-е годы экономика Кыргызстана была на подъеме. В развитие 

народного хозяйства нашей республики было вложено из союзного бюджета 

2,5 млн. рублей. Благодаря своевременным финансовым вливаниям в 

республике было построено 48 предприятий, а в 1955 г. промышленной 

продукции было произведено в 3,8 раза больше, чем в 1940 г.  

По инициативе Н.С. Хрущева в начале 50-х годов была начата 

политика укрупнения колхозов. В 1954 г. был создан колхоз «Кумуштак», 

путём присоединения к сельхозартели «Фрунзе», которая была создана в 

русском селении Ключёвка еще в 1939 г., колхозов: «Кош-Арык», «Красный 

пахарь» (Кызыл бакыр). Все земли Ключёвки вошли в колхоза «Кумуштак».  

В 1959 году три колхоза в селе Покровка «Ленин жол», «Чкалов» и «Кирова» 

были объединены в один колхоз «Талас».  

 Развитие культуры в советское время проходило под неустанным 

надзором Коммунистической партии, в строгом соответствии с 

идеологическими установками советского строя. Критике и запрету 

подвергалось любое произведение и явление, несоответствующее 

официальной идеологии. Под угрозой запрета даже оказался всенародно 

любимый эпос «Манас». 

В начале 60-х годов Н.С. Хрущев объявил об ускоренном построении 

социализма. Началась борьба с пережитками старины. Во многих селах 

закрывались церкви. С Ключёвской церкви были сброшены башня вместе с 

куполом, а само здание переоборудовало под спортзал. 

В начале 80-х годов отчетливо обозначились признаки системного 

кризиса. В  экономике следствием кризиса стало хроническое невыполнение 

плана и недопоставка государству различных видов продукции. С начала 

1980-го систематически срывали выполнение плана Пржевальский, 

Таласский, Сулюктинский кирпичные заводы, а также Таласский гравийно-

сортировочный завод. Таласский кирпичный завод недодал к плану 3 

миллиона штук условного кирпича, Сулюктинский 3,5 млн. штук, 

Пржевальский 5,1 млн. штук. Аналогичная картина была по всей республике. 

13,5% от общего числа республиканских предприятий не справились с 

плановыми заданиями. 4 предприятия министерства строительства из 10 не 

справились с программой. 8 предприятий из 10 не выполнили план по 

производству стройматериалов.  

Нефункциональность однопартийной системы, отсутствие здоровой 

партийной конкуренции и плюрализма, привела в итоге к партийному 

кризису. Этот кризис начал проявлять себя уже с середины 60-х годов. За 

такие грубые нарушения, как злоупотребление служебным положением, 

пьянство на работе следовал лишь выговор с занесением в учетную карточку. 

Главная организация в стране, которая должна была стать ориентиром для 

простых людей, не могла быть таковой по причине низкого морального 

уровня ее членов. Выход из создавшегося положения  был один; слом 
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старого планово-бюрократического аппарата и переход на цивилизованные 

рыночные рельсы. Именно с этой целью М.С. Горбачев, придя к власти после 

апрельского пленума 1985 г., начал политику «перестройки». Суть нового 

курса сводилась к большей демократизации советского общества и введения 

малых форм частной собственности. В печати стали появляться критические 

материалы о сталинском периоде, повсюду начали создаваться малые 

предприятия.  

В годы перестройки началось возрождение религиозной жизни 

населения. Стали открываться церкви, строиться мечети. Таласская 

городская администрация приняла постановление о реорганизации школ 

города. В соответствии с этим постановлением школа № 6 была переведена 

полностью на кыргызский язык обучения. Русские учащиеся переведены в 

школу № 7, которая осталась русской школой. Таким образом, в школах № 1, 

4 и 6 преподавание стали вести только на кыргызском языке. Школы  № 2, 3 

и 7 остались русскими школами, школа № 5 стала школой со смешанным 

языком обучения.  

Развал Советского Союза обострил многие проблемы, которые во 

времена тоталитаризма загонялись внутрь. Во многих республиках начались 

межнациональные столкновения, что еще больше усилило отток 

русскоязычного населения из нестабильных регионов. Перепись населения 

1999 г. показала следующее количество жителей в русских селах и городе 

Талас: в Таласе 30528 жителей, в Боо-Тереке (Ключёвка) – 4662, в Кызыл – 

Адыре (Кировке) – 11440, Покровке – 6919, с. Аманбаево (Грозное), на тот 

момент насчитывало 5464 жителя, а в селе Май (Богословка) тогда 

проживало 2331 человек. За 10 лет с 1989 по 1999 гг. население 

русскоязычных сел несколько сократилось, к примеру, население Ивано-

Алексеевки за указанные 10 лет сократилось с 6031 до 5657 человек.  

Среди русских, оставшихся жить в Таласской области, происходит 

процесс все более глубокой интеграции в кыргызскую этническую среду. 

Этот процесс грозит потерей национальной идентичности русскоязычному 

контингенту Таласской долины. Особенно этот процесс заметен в селах, где 

кыргызское население особенно сильно преобладает над русским. Также 

продолжается миграция русского населения в Россию.  

ВЫВОДЫ 
В заключении диссертации отражены следующие выводы по 

исследованию истории русскоязычных сел Таласской долины с середины 

XIX до конца XX вв.: 

1. Процесс переселения русских крестьян в Среднюю Азию был 

исторически закономерным. Земельный вопрос всегда остро стоял для 

российских крестьян, так как реформа Александра II, на самом деле, была 

половинчатой, крестьянам предоставили свободу, но им не была 

предоставлена земля. Это вызвало в России социальную напряженность. 

Выход из создавшейся ситуации появился после присоединения к России 

Средней Азии. Российское правительство начало политику переселения 
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безземельных крестьян в Туркестан. Для этого переселенцам были обещаны 

земля, денежные ссуды и освобождение на пять лет от воинской повинности. 

Хотя благоустройством крестьян на местах занималась только колониальная 

администрация.  

Присоединение кыргызских земель к России имело как 

положительные, так и негативные аспекты. Несомненным плюсом была 

консолидация кыргызских племен, попадавших под общую российскую 

юрисдикцию, подрыв абсолютной власти манапов, ликвидация рабства. 

Серьезным недостаткам стало обезземеливание местных жителей, у которых 

самодержавие отнимало землю для нужд переселенцев. 

2. Переселение русских крестьян началось сразу после присоединения 

северного Кыргызстана. Отношение к приехавшим со стороны местного 

населения было в целом миролюбивым. Контакт между переселенцами и 

местными жителями был сложен в чисто ментальном плане, поскольку 

кыргызы и русские принадлежали к совершенно разным культурам. Кочевая 

цивилизация, за века своего существования, выработала все необходимое для 

существования в данных природно-климатических условиях. Русским 

переселенцам пришлось многому учиться у местных жителей – технологии 

саманных построек, поливному земледелию, особенностям жизни в жарком 

засушливом климате. Но и кочевники многому учились у приезжих – новым 

методам земледелия, строительства, садоводству, огородничеству, 

пчеловодству и т.д. 

3. Постепенно под влиянием русской власти в крае начали развиваться, 

хотя и медленно, буржуазные отношения, ибо Россия была заинтересована в 

том, чтобы Туркестан стал сырьевым придатком для российских 

предприятий, а также рынком сбыта для товаров российской 

промышленности. Разбогатевшие крестьяне использовали наемную рабочую 

силу и таким образом формировали класс сельской буржуазии (кулаков). 

Обедневшие безземельные крестьяне, вынужденные наниматься к своим 

более успешным собратьям, пополняли класс сельских пролетариев. 

4. Зажиточные русские крестьяне враждебно отнеслись к советской 

власти и даже подняли против нее мятеж, вошедший в историю под 

названием Дмитриевского мятежа, который без особого труда был подавлен 

отрядом Красной армии. Противоборство кулаков также выражалось в 

попытках провести в местные органы управления своих представителей 

любыми, в том числе, незаконными методами, а также в самозахвате земли, 

выделенной для пользования местной бедноте, но такие попытки тут же 

пресекались новой властью. 

5. Русские, живущие среди среднеазиатских народов, переняли у них 

многие положительные традиции. Культурное сближение народов, 

населяющих Кыргызстан, было взаимным. Кыргызы и остальные жители 

Кыргызстана усваивали русский язык. Переписи населения наглядно 

показывают, что русским языком, в качестве второго родного, в Таласской 

долине владеют не только представители украинского и немецкого 
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населения, но и много кыргызов, казахов, курдов и других народов, 

населяющих Кыргызстан. 

6. Большой вред развитию региона нанес чрезмерный контроль над 

всеми сферами жизни общества со стороны партийных органов, а также 

слишком многочисленный бюрократический аппарат. Недооценивалась, а 

часто принижалась, по идеологическим причинам, роль материального 

стимула в успешном решении хозяйственных задач. Отдельные успехи были 

обусловлены энтузиазмом передовиков, а также благодаря повсеместному 

контролю за всеми сторонами хозяйственной жизни страны. В результате, 

несмотря на ввод в действие множества предприятий, экономическая 

ситуация в целом не улучшалась из-за их низкой экономической 

эффективности. Обострился кризис социалистической системы, начавшийся 

с середины 1960-х годов. 

7. После развала Советского Союза и обретения Кыргызстаном 

независимости начался отток русскоязычного населения из Кыргызстана. 

Русские, оставшиеся в Кыргызстане, в силу своей малочисленности 

испытывают, по естественным причинам, сильное интегрирующее влияние 

со стороны местного населения. Особенно это сказывается на молодом 

поколении, которое, вырастая в кыргызской этнической среде, все сильнее 

подвергается ее воздействию. Итогом этого процесса, на мой взгляд, будет 

все большая этническая идентичность оставшихся жить в Кыргызстане 

русских местному населению. 

Практические рекомендации 
▪ Дальнейшее систематическое изучение культурно-хозяйственного вклада 

переселенцев в жизнь Таласской долины будет укреплять дружбу между 

кыргызским и русским народами.  

▪ На основе новейших исследований данной проблемы необходимо издавать 

специализированные справочники для более углубленного ознакомления 

населения с историей края.   

▪ В целях сохранения культурного наследия наших предков можно создать 

дом-музей первых переселенцев на базе одного из памятников материальной 

культуры в Таласской области. 

▪ В перспективе желательно разработать в целом по стране общую  

программу по сохранению памятников материальной культуры первых 

русско-украинских переселенцев (дома, церкви, первые школы).  
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РЕЗЮМЕ 

 

на диссертацию Шатилова Олега Петровича «История русских селений 

Таласской долины (вторая половина XIX в. – конец XX в.)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – отечественная история  

 

 Ключевые слова: русские селения, Таласская долина, город Талас, 

возникновение, колонизация, переселенцы, менталитет, культурное 

взаимовлияние, XIX–ХХ вв. 

 

Цель исследования – история основания и развития русскоязычных 

сел, а также определение культурного взаимовлияния русских переселенцев 

и местного населения.  

Объект исследования – история переселения русских крестьян, 

возникновение и дальнейшее развитие русских сел в Таласской долине.  

Предмет исследования – особенности контакта и взаимовлияния двух 

разных культур, изменение этнического состава и численности 

русскоязычного населения в Таласской долине. 

Методологической основой являются принципы историзма, 

объективности, цивилизационный и формационный подход к историческому 

процессу, метод сравнительного анализа источников, логический и 

статический методы.  

Научная новизна. Исследована история отдельно взятого региона; 

проанализирована вся сфера деятельности русскоязычных переселенцев: 

хозяйственная, культурная, социально-политическая. Впервые представлена 

полная картина заселения Таласской долины русскими переселенцами, 

изучен их быт и материальная база, раскрыта история основания и развития 

русскоязычных сел данного региона. Выявлено культурное взаимовлияние 

как переселенцев на местных жителей, так и коренного населения региона на 

приехавших из России крестьян. В научный оборот введены многие фонды 

республиканского, а также областного архива.   

Научно-практическая значимость работы. Материалы исследования 

можно использовать в научно-педагогической работе, при написании 

справочников и учебников, а также при создании краеведческих музеев. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы и источников в количестве 199 наименований.  Объем 170 с. 
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Шатилов Олег Петровичтин «Талас өрөөнүнүн орус тилдүү 

аймактарынын XIX кылымдын ортосу XX  кылымдын аягындагы 

тарыхы» темасында   07 00 02 – Ата Мекен тарыхs адистиги боюнча 

тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 

алууга жазылган диссертациясынын 

 

РЕЗЮМЕСИ  

 

Өзөктүү сөздөр: көчүп келген орустар, тарых, айылдардын түзүлүшү, 

менталитет, маданий жактан таасир тийгизүү. Кыргызстан, Россия, 

колонизация, Талас өрөөнү, патриархалдык коом. 

Изилдөөнүн максаты – көчүп келген орустар менен жергиликтүү 

калктын маданий өз ара сыйлыгышууларын, ошондой эле орус тилдүү 

айылдардын түзүлүү жана өнүгүү процесси.  

Изилдөөнүн объектиси – эки башка маданияттын байланышуу 

өзгөчөлүктөрү, Талас өрөөнүндөгү орус тилдүү калктын этникалык 

курамынын жана санынын өзгөрүшү. 

Изилдөөнүн предмети – орус дыйкандарынын көчүп келүү процесси, 

Талас өрөөнүндө орус айылдарынын пайда болушу жана андан ары өнүгүшү. 

Методологиялык негизи болуп, тарыхыйлуулук, обьективдүүлүк 

принциптери  тарыхый процесске карата цивилизациялык ыкма булактарды 

салыштырып талдоо, логикалык жана статикалык ыкмалары саналат.  

Илимий жаңылыгы – тандалып алынган аймактын тарыхын иликтөө, 

тема боюнча жарыяланган бардык булактарды талдоо. Алгачкы ирет Талас 

өрөөнүнө көчүп келген орустар тууралуу талдоого алынып, Талас 

өрөөнүндөгү көчүп отурукташып калгандардын турмуш-тиричилиги жана 

материалдык базасы иликтенип, бул аймактын орус тилдүү айылдарынын 

негизделиши жана өнүгүү тарыхы көрсөтүлүүдө.  

Диссертациянын материалдарынын пайдаланылыш даражасы. 

Иштин негизги материалдары, жоболору жана жыйынтыктары Кыргызстанда 

россиялык дыйкандардын көчүп келүү тарыхын изилдөө учурунда 

колдонулушу мүмкүн. 

Изилдѳѳнүн жыйынтыктарын колдонуу чѳйрѳсү. Иштин 

жыйынтыктары, колониалдык доордогу   Кыргызстанды  Россияга  каратуу 

учурундагы ошондой эле советтик доордогу жана постсоветтик 

эгемендиктин алгачкы  он жылдыгындагы  тарыхы боюнча жалпылама 

эмгектерди, окуу куралдарын  даярдоодо  колдонулушу мүмкүн. Ошондой 

эле иштеги  материалдар   улуттар аралык дүйнѳ таанымды калыптандырууга 

жана ааламдашуу  күчөгөн азыркы  мезгилде  өлкөбүздүн көп улуттуу  

калкынын  этникалык менталитеттеринин  жакындашуусуна арналган атайы 

курстарды иштеп чыгууда кереги тиет.  
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SUMMARY 

Dissertation of Shatilov Oleg Petrovich on “History of Russian villages of 

Talas valley (the second half of the XIX c. – the end of XX c.)” in support of 

candidature for a historical sciences with a specialization in 07 00 02 – 

domestic history.  

 

Key words: Russian settlers, history, foundation of villages, mentality, 

cultural influence. The Kyrgyzstan, Russia, colonization, Talas valley, patriarchal 

society. 

The aim of the research – determination of cultural interaction of Russian 

settlers and residential population, well as the process of foundation and 

development of Russian-speaking villages. 

 The object of the research – the peculiarities of contact and interaction of 

two different cultures, ethnic composition and population base change in Talas 

valley.  

 Subject of the research – the process of settlement of Russian peasants, 

rising and further development of Russian villages of Talas valley. 

Methodological foundation is the principles of historicism, objectivity, 

civilizational and formational approach to historical process the method of 

comparative analysis of sources, logical and statistic methods. 

Scientific novelty – history researching of particular region, summation of 

all published sources on the theme. First to analyze the map settlement of Talas 

valley by Russian settlers, to study the life and material base of basic material 

means settlers, to open the history of foundation and development of Russian-

speaking villages of this region.  

The degree of using of materials of the dissertation. The main materials, 

aspects, the conclusions can be used in the studies of history settlement of Russian 

peasants in Kyrgyzstan.  

Field of application of research results. The results of the research, as well 

as some material can be used as the recommendation upon studying of Kazakh and 

Russian history in the period of colonization, and Soviet period, consequences of 

colonization and the consequences of interaction of Russian and Asian mentality. 

This work can be useful during development of special courses dedicated to the 

formation of interethnic world view in modern period of globalization and 

approximation of different ethnic mentalities.  

 

 

 


