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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. После обретения независимости в 

Кыргызстане начались процессыдемократизации,модернизации социально-

экономической, политической сфер, которые в условиях рыночной экономики 

сопровождаются коренными изменениямив социальной структуре общества. 

Социальные вопросы являются актуальными  на всех этапах истории 

общества, особенно на переломных этапах его развития. В этой связи особый 

интерес вызывают изменения, произошедшие в социальной структуре 

Кыргызстана в 20-30-х годах XX века, которые, как известно, были значимыми 

в его истории. 

Необходимость, важность исследования темы данной диссертационной 

работы обусловлена следующими факторами. Во-первых, проблемы развития 

социальной структуры общества до 80-х годов XX века в 

мировойисследовательской практике рассматривались с двух концептуальных 

позиций:«классовой» и «стратификационной». Как известно, в советской 

историографии преобладала «классовая» точка зрения,  основанием которой 

являлась  марксисткая-ленинская  теория. Она провозглашала, что любое 

общество делится на классы, основной характеристикой которых является  

отношение к средствам производства. Согласно другому постулату данной 

теории, в обществе должна происходить непрерывная классовая борьба, так 

как именно она является движущей силой прогресса.Лишь только в 

социалистическом обществе, основу которого составляют дружественные 

друг другу рабочий класс и крестьянство, нет места антагонизму и борьбе. 

Подобные идеологические установки господствовали в советское время на 

протяжении всех семидесяти лет  существования Советского Союза. 

Сегодня некоторые исследователи считают, что концепция классовой 

борьбы, являвшаяся основой исследования социальных слоев советского 

общества, не соответствует действительности, так как она не учитывала 

другие слои населения, например, такие, как ремесленники, служащие, 

служители религиозных культов, домохозяйки, учащиеся, инвалиды, 

пенсионеры и т.д. Более того, в гуманитарных науках советского периода не 

было четкой терминологии, характеризовавшей эти социальные слои, их 

положение в обществе. В советской историографии в основном преобладали 

такие термины, как «класс буржуазии», «крестьянство», «рабочий класс». 

Движущими силами общества объявлялись только рабочий класс и 

крестьянство. Остальные социальные слои обществасчитались не достигшими 

уровня, соответствующего определению класса. 

В настоящее время одной из основных задач исторической науки 

является переосмыслениеподобных методологических воззрений, пересмотр 

проблем социальной структуры общества с новых позиций –теории 

стратификации, которая преобладает в мировой исследовательской практике с 

40-х годов ХХвека. Наглядным тому подтверждением являются труды 

известных ученых -  Т.И. Заславской, Р.И. Ривкина, Р.И. Невина, М. Вебера, 



4 
 

О.И. Шкаратина и др. Они считают, что исследуя общество, необходимо его 

делить на так называемые «страты». Понятие «страта» заимствовано от 

экологического понятия «слой». В социологии «страта» обясняется как 

элемент социальной структуры, социальный слой или группа, а термин  

«стратификация» обозначает систему признаков и критериев социального 

расслоения, социальную структуру общества, состоящую из определенных 

слоев. Согласно теории стратификации,общество делится на слои (страты), 

различающиеся друг от друга по  профессиональным, этническим, гендерным, 

территориальным (городские,сельские жители), образовательным и другим 

признакам. По сравнению с термином «класс», понятие «страта» является 

более точным и объемным, позволяющим конкретнее  и полнее отражать 

изменения, происходящие в обществе. По мнению английского ученого Э. 

Гидденса, понятие «класс» является лишь элементом, частью социальной 

стратификации. Поэтому, на наш взгляд, для объективного, разностороннего 

исследования  социальной  структуры общества, изменений, происходящих в 

нем, необходимо использовать не теорию классов, а теорию  стратификации. 

В связи с этим, исследование с новых концептуально-методологических 

позиций изменений, произошедших в социальной структуре общества 

Кыргызстана в 20-30-гг. XX века вследствие реформирования социально-

экономической, духовной, политической сфер общественной жизни, является 

сегодня весьма актуальной, научно и практически  значимой проблемой. 

 

Степень изученности темы. Так как хронологические рамки 

диссертационной работы охватывают период с начала и до конца 30-х годов 

ХХ века, то в соответствии с этим труды авторов, исследовавших социальную 

структуру общества исследуемого периода, можно разделить на изданные в 

дореволюционное, советское и постсоветское время. Несомненно, на 

концепции, взгляды исследователей оказали свое влияние политическая 

коньюнктура, идеология, общественно-политические реалии времени, в 

котором они жили. Данный факт необходимо учитывать при рассмотрении 

историографии темы данной диссертационной работы. 

 Таким образом, исследование степени изученности рассматриваемой 

темы позволило  разделить все опубликованные по ней труды, в соответствии 

с научной логикой, а также временем их издания, на три группы. Подробный 

историографический анализ исследуемой проблемы изложен в первом 

параграфе первой главы диссертации. 

Связь темы диссертации с научными проектами и программами. 

Исследование является инициативной работой диссертанта. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала до 

конца 30- х годов XX века. Обоснован это период тем, что именно в это время 

произошли наиболее значительные изменения в социальной структуре 

общества Кыргызстана под влиянием политического режима и политической 

системы, установившихся в исследуемое время. 
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Обьект исследования – социальная структура Кыргызстана исследуемого 

периода. 

Предмет исследования – трансформация социальной стратификации 

Кыргызстана рассматриваемого времени. 

Цель диссертационной работы – комплексный анализ трансформации 

социальной стратификации общества Кыргызстанав период начала XX века и 

до конца 30-х годов XX века. Для достижения данной цели в работе 

предпринята попытка решения следующих задач: 

-анализ источниковой базы и степени изученности темы диссертационной   

работы; 

-исследование изменений, произошедших в социальной структуре общества 

Кыргызстана колониального периода; 

-анализ социальной структуры традиционного общества кыргызов; 

-рассмотрение стратификационных изменений, произошедших в Кыргызстане 

в результате социально-экономических реформ, осуществленных в 20-х годах 

ХХ века; 

-анализ трансформации социальной структуры общества Кыргызстана 

исследуемого периода времени; 

-исследование результатов, последствий процессов трансформации 

социальной стратификации общества Кыргызстана; 

 

Источниковая база исследования. Руководствуясь хронологическими 

рамками исследования, использованные в нем исторические источники, в 

соответствии с их содержанием, можно разделить на две группы.  К первой из 

них относятся неопубликованные архивные материалы, которые выявлены в 

Центральном государственном архиве Кыргызской Республики. 

Источниковая база исследования рассмотрена во втором параграфе первой 

главы.Вторую  группу источниковсоставляют опубликованные данные, к 

которым относятся  статистические отчеты, сообщения и рапорты партийных 

сотрудников, государственных служащих, сборники материалов, изданных к  

юбилейным датам. Источники подробно анализируются в первой главе 

диссертационной работы. 

 

Методологическую основу исследования составили принципы 

исторической объективности, историзма, научности, развития. При анализе 

трудов российских путешественников, востоковедов были использованы 

принципы социального подхода в изучении исторических событий.                    В 

соответствии с объектом данной диссертационной работы были использованы 

такие методы, как сравнительно-исторический, историко-генетический, 

хронологический, проблемно-хронологический.  

 

Научно-теоретическое и практическое значение исследования. Научные 

положения, материал, выводы диссертации могут быть использованы в 

преподавании истории Кыргызстана и сопредельных народов, а также в  
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последующих научных исследованиях, посвященных истории исследуемого в 

данной работе периода.  

 

Научная новизна исследования . 

-  Новизна данного исследования обуславливается тем, что его тема 

расматривается впервые в постсоветской историографии Кыргызстана; 

- В диссертации предпринята попытка рассмотрения социальной структуры 

Кыргызстана исследуемого времени с новых теоретических и 

методологических позиций; 

- Новизна данной работы заключается также и в том, что изменения в 

социальной стратификации общества рассматриваются во взаимной 

взаимосвязи, взаимовлиянии, в системном русле. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Исследование социальной структуры общества необходимо рассматривать 

как динамично развивающийся процесс, ее трансформация должна 

осуществляться в рамках естественно сложившихся условий. 

2. Насильственные преобразования социальной структуры чреваты 

негативными последствиями, потерями для общества в экономической, 

социальной сферах, в демографической ситуации. 

3. Наиболее значимые изменения в социальной стратификации Кыргызстана 

произошли в начале XX века, то есть в колониальный период, а также в первые 

годы становления советской государственности и строительства социализма. 

4. Процессы трансформации социальной стратификации, происходившие в 20-

30-гг. XX века  на фоне модернизации социально-экономической, культурной 

сфер, носили репрессионный характер. Одним из последствий этих процессов 

стала ликвидация страт старой социальной структуры общества.  

5. Несмотря на то, что процессы формирования страт колхозного 

крестьянства, рабочих, интеллигенции носили в основном трагедийный 

характер, в это же время весьма успешно завершилось оседание ведших ранее 

кочевой и полукочевой образ жизни кыргызов, установилась и 

распространилась советская власть, были построены основы социализма.  

 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные положения, 

результаты и практические предложения диссертационногоисследования 

были апробированы в выступлениях на международных, республиканских 

научно-практических конференциях. Содержание работы отражено в  статьях, 

опубликованных в местных и зарубежных научных сборниках. 

Личный вклад соискателя. В ходе иследования темы диссертантом был 

введен в научный оборот ряд  архивных материалов.  

Структура диссертационной работы. Данное исследование состоит из 

введения, трех глав, выводов и списка использованной литературы. Основная 

часть научной работы состоит из 141 страниц, было использовано 170 

архивных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 В первой главе“ Источниковая база исследования и проблемы  

историографии темы” были проанализированы основные источники по теме, 

а также определена степень изученности данной проблемы. В этой главе 

рассмотрены научные труды по теме, которые, в соответствии во временем их 

издания, разделены на три группы: изданные в дореволюционное время, в 

советский и постсоветский периоды. Так, среди авторов, труды которых были 

опубликованы в дореволюционное время, нужно назвать Н. Гаврилова, В.А. 

Васильева. Согласно сведениям автора,численность переселившихся в 

Семиреченскую область  составила в  1868-1880-годах  3324 семей, из которых  

39% составили крестьяне, а 1225 семей относились к мещанскому сословию, 

2099 семей были присоединены к крестьянским хозяйствам. Таким образом, 

как следует из сведений дореволюционных авторов, переселенцы  на 

определенные социальные слои. 

Сведения о социальной структуре кырыгзского населения начала ХХвека  

содержатся в трудах В.А. Масальского, О. Шкапского, Н. Гаврилова.  

Например, О. Шкапский, определяя роль манапства в жизни кыргызов, 

утверждал, что оно являлось тормозом в их общественной жизни.  

     Но все же, нужно отметить, что в дореволюционной литературев основном 

рассматривается переселенческая политика, осуществлявшаяся царизмом в 

крае, а социальная структура кыргызского общества начала ХХ века отражена 

лишь поверхностно.  

 

    Историография советского периода. Научные труды, рассматривающие 

изменения в социальной структуре общества Кыргызстана 20-30-х годов ХХ 

века, можно разделить в хронологическом плане на две группы: изданные в 

20-40-гг., а также опубликованные в  50-80-гг. Так, в   20-40 годах выходит в 

свет ряд трудов, в которых были рассмотрены социальная структура 

крестьянства, а также процессы оседания кочевников. К их числу относятся 

труды таких авторов, как: Буров-Петров, П. Кушнер, П.В. Погорельский и 

В.С.Батраков, А.И. Фатьянов, М.Ф. Гаврилов, Т.Р. Рыскулов, М.С. Кивман, 

М.Б. Сахаров, С. Амрамзон и др. Они исследовали такие вопросы, как 

социальная структура населения Кыргызстана в первые годы установления 

советской власти, экономическая ситуация,процессы оседания, изменения, 

произошедшие в аграрной сфере в годы ее реформирования. 

          Одним из исследователей хозяйственного и культурного строительства 

в Кыргызской АССР является А. Фатьянов, который в свое время  занимал 

ответственные должности в правительстве республики. Особое внимание он 

уделил процессам районирования округов, а также влиянию, которое они 

оказали на родоплеменное устройство кыргызов. Другой автор -  Ф. Гаврилов 
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провел социологические исследования в долине Суусамыра, в результате чего 

он охарактеризовал социальную структуру кыргызского населения.       Ф. 

Гаврилов выделяет в своем труде такие социальные слои, как бай, манап, 

букара. В свою очередь, он выделяет в среде букары такие слои, как  “жарды” 

(бедный, бедняк), “жатакчы” (бедняк, не имевший скота), “малай” (батрак), а 

в байской среде -“уруктуу бай” (“кордолуу бай”) (потомственный бай), 

“ордолуу бай” (близкий к ставке правителя), “сасык бай” (бай-скряга).            В 

труде М. Кивмана указано, что в  1930-году в Чуйской долине крестьяне 

делились на три социальных слоя: кедеи (бедняки) 38%, орто дыйкандар 

(крестьяне среднего достатка) 57,5%, кулаки 4,5% .  

Процессы стратификации в Кыргызстане исследуемого периода нашли 

свое отражение также и в трудах, изданных в период 50-80-годов. 

Так,социальные изменения в среде крестьянства рассмотрены                     П.К. 

Алпацким, С. Ильясовым, Дж. Бактыгуловым,  И. Ибраимовым,             Д. 

Будянским,  В. Шерстобитовым и др. Труд П. Алпацкого посвящен 

исследованию процессов оседания кочевых и полукочевых кыргызов. Он 

подчеркивает, что земельно-водные реформы, проведенные в 1921-1922-

годах, способствовали ликвидиции последствий переселенческой политики 

царизма и создали благоприятные условия для оседания кочевого населения. 

В монографии известного ученого  В. Шерстобитова рассматриваются 

особенности новой экономической политики, осуществленнойв 1921-1925-

годах в Кыргызстане, ход и результаты земельно-водной реформы, первые 

шаги советской власти в аграрной сфере.  Оценивая земельно-водную 

реформу, ученый подчеркивает, что в ее результате были уравнены земельные 

площади, занимаемые кыргызскими и переселенческими хозяйствами, 

конфисковывались излишки земель у кулаков, их собственность, 

сельскохозяйственная техника. Таким образом, как отмечает автор, реформа 

нанесла немалый урон кулацким хозяйствам. 

Ход и результаты земельно-водной реформы, проведенной  на юге 

Кыргызстана, рассматриваются в монографии Д. Будянского. Он отмечает, что 

реформа способствовала ликвидиации феодальной собственности на землю и 

решению проблемы распределения земли между крестьянами. Однако, автор 

считает, что  реформа полностью не решила земельный вопрос, так как 

владельцами земельных участков стали лишь  75% крестьян.   
Изменения в среде крестьянства, произошедшие в 20-30-годах под 

влиянием социалистических преобразований, пароанализированы также и в 

ряде исследований  Дж. Бактыгулова. Характеризуя социальную структуру 

населения Кыргызстана конца 30-х годов,он отмечает, что в 1939-году 12,1% 

населения составляли рабочие и служащие, колхозники - 8,8%, а другие 

социальные слои составляли 4,1%. В то же время, в соответствии с 

идеологическими установками того времени, Дж. Бактыгулов подытоживает, 

что в Кыргызстане, как и в других советских республиках, были 

ликвидированы эксплуататорские элементы и сложились дружественные 

классы рабочих и крестьян.  



9 
 

Проблемы развития промышленности, этапы формирования рабочего 

класса в Кыргызстане рассмотрены С. Аттокуровым, Б. Чыймыловой,  Х. 

Мусиным, Ж. Татыбековой, Н. Есиповым, Б. Чормоновым, А. Сидоровым, а 

также в ряде коллективных монографий.  Так, история промышленности 

Кыргызстана обстоятельно изучена С. Аттокуровым,в трудах которого 

рассмотрены процессы национализации промышленных предприятий в 

первые годы советской власти. Как считает С. Аттокуров,  в 1917-1920-годах 

в основном были национализированы каменноугольные копи,  кожевенные, 

мукомольные предприятия  кустарного типа, лесные хозяйства.   

В монографии “История советского рабочего класса  Киргизстана”  

рассматриваются процессы роста рабочего класса в 20-60-годах, его состав, 

особенности индустриализации, укрепление материально-технической 

базыпредприятий и др. В нейанализируется также материал о строительстве 

фабрик и заводов в период первой и второй пятилеток, о социальных  

изменениях в среде рабочих, о которых свидетельствуют следующие 

процентные показатели: в металло обрабатывающей отрасли трудились 19% 

от всей численности рабочих, в каменно угольной отрасли  -14,4%, в 

текстильной-11,8%, в пищевой – 22,8%, в цветной металлургии– 1,2%, в 

полиграфии – 1,2%, производстве строительных материалов – 5,7% и т.д.      

Не вызывает сомнения тот факт, что в социальных процессах, происходивших 

в Кыргызстане в 20-30-годах, немалую роль сыграла   интеллигенция. Ее 

становление, формирование неразрывно связано с развитием среднего и 

высшего образования в республике. Эти процессы нашли отражение в 

исследованиях С. Даниярова, А. Каниметова,                И.А. Соктоева,                   

К.К. Орозалиева, Э.Ж. Маанаева и др.    Так, изменения в социальной 

структуре Кыргызстана охарактеризованы в труде К. Орозалиева. На 

конкретных фактах автор отразил эти изменения в среде крестьянства, 

рабочих и интеллигенции. Однако, в соответствии с идеологическими 

установками того времени, К. Орозалиев, подчеркивая определяющую роль 

партии в социальных процессах, не отразил в полной мере недостатки, 

пробелы имевшие место в социальной сфере. 

Как показывает приведенный выше историографический анализ, в 

советское время был издан ряд трудов, в которых была рассмотрена 

социальная структура населения Кыргызстана 20-30-х годов,  были выделены 

этапы формирования рабочих, крестьян, интеллигенции.Однако, в то же 

время, в соответствии с идеологией того времени, в  этих исследованиях не 

была дана объективная оценка осуществлявшимся в то время репрессивным 

мерам в отношении социальных слоев, а также их последствиям.  

 

Историография постсоветского времени.  Изменения, произошедшие в 

социальной структуре населения Кыргызстана в 20-30-х годах, нашли свое 

отражение также  и в трудах, опубликованных в постсоветское время. 

Например, одним из авторов подобных исследований является Ж. 

Джунушалиев. В его объемной монографии проанализирован ход  
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политических, социально-экономических реформ, осуществлявшихся в  20-30-

х годах, их последствия и результаты. Особое внимание автор уделил 

земельно-водным реформам, проводившимся в 20-30-х годах, процессам 

оседания, их позитивным и негативным последствиям. Автор оценивает 

произошедшие в эти годы социально—экономические преобразования как  

время «созиданй и  трагедий». 

 Процессы формирования национальной интеллигенции в 20-30-х годах, 

ее роли в общественно-политической жизни  рассматриваются в труде          

Э.Ж. Маанаева, З.К. Курманова, Г. Курумбаевой. Исследуя основные этапы, 

формы становления национальной интеллигенции, процессы подготовки 

кадров,авторы приходят   к выводу о том, что она сформировалась в 

предвоенные годы. 

         В монографии А.А. Арзыматовой исследуются теоретико-

методологические проблемы развития промышленности Кыргызстана 

российско-советского периода.Не ограничиваясь исследованием процессов 

индустриализации, происходивших в 20-30-х годах, автор обстоятельно 

анилизирует также качественные, количественные изменения, 

происходиившие в среде рабочего класса в рассматриваемый период времени. 

Так, А.А. Арзыматова отмечает,что в 1934-году среди работающего в 

народном хозяйстве Кыргызстана населения  кыргызы составляли 64,1%, из 

которых  18,1%  трудились в промышленности и строительстве. 

В труде                     Ш. Батырбаевой проведен сравнительный анализ 

демографической        структуры населения Кыргызстана в 1926, 1939-годах, 

основанный на материалах переписи. Данный труд содержит ценный материал 

о профессиональной структуре, возрастных показателях, образовании, 

этническом составе  населения республики. Например, Ш. Батырбаева 

отмечает, что в сельской местности кыргызы составляли  61,19% населения, в 

городах 50% населения составляли русские. Если судить по 

профессиональному признаку, то в городах 49,5% населения составляли 

рабочие, 31,7% - служащие, в сельской местности рабочие составляли 14,8%, 

служащие 7,9%, а 72,2% -крестьяне.  

      Подытоживая, можно отметить, что, в отличие от советской 

историографии, в исследованиях постсоветского времени, наряду с 

позитивными изменениями, произошедшими в социальной сфере 

Кыргызстана 20-30-х годов,были проанализированы также и негативные, 

трагедийные последствия, уроки, оставившие свой след в истории страны. 

        Подытоживая, можно отметить, что в постсоветское время 

предпринимаются попытки исследования изменений социальной структуры 

Кыргызстана 20-30-х годов ХХ века.  Среди исследований, посвященных этой 

проблеме, нужно выделить труды Ш. Батырбаевой, В. Желоховцева, однако, 

при этом нужно отметить, что в них особое внимание уделено в основном 

изменениям демографического характера, а трансформация социальной 

структуры населения не стала предметом изучения указанных авторов. Таким 
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образом, подытоживая материал об историографии проблемы социальной 

структуры Кыргызстана периода 20-30-х годов, можно отметить следующее: 

-В историографии советского периодасамостоятельные исследования, 

посвященные анализу социальной структуры населения Кыргызстана в20-30-

х годах, отсутствуют. 

-Иследование проблемы трансформации социальной структуры населения в 

советское время  осуществлялось на основе марксистской концепции,согласно 

которой  социалистическое общество состояло из рабочего класса, 

крестьянства и прослойки интеллигенции. В этой связи в большинстве 

исследований советского времени только они  являлись объектами  научных 

изысканий.В соответствии с политической коньюктурой периода социализма, 

социальная структура общества рассматривалась односторонне, вследствие 

чего негативные последствия политики советского государства практически 

не нашли своего объективного отражения. 

- Как показывает историографический анализ исследуемой темы, при 

характеристике изменений в социальной структуре населения Кыргызстана, 

произошедших в 20-30-х годах, требованием настоящего времени является 

использование  понятия «стратификация», а также оценка его роли в изучении 

рассматриваемой проблемы. 

Источниковая база исследования весьма обширна, ее можно разделить на 

две группы: неопубликованные и опубликованные источники.К первой группе 

относятся материалы, содержащиеся в 99, 105, 1383 фондах Центрального 

государственного архива. В них имеются сведения о составе населения  20-30-

х годов, его количественные и качественные показатели, опрофессиях, 

отраслях его трудовой деятельности. К важным источникам относятся 

материалы переписей населения  1897, 1926, 1939 годов. Так, социальная 

структура, демографические показатели кыргызов начала XXв. отражены в 

«Первой Всеобщей переписи населения Российской Империи 1897г». В  свое 

время результаты Всероссийской переписи 1899-1905-годов были изданы в  89 

томах (119книгах). Однако, рассматривая данные переписей, нужно иметь в 

виду, что в ходе их проведения в областях Туркестанского края, были 

допущены ошибки и неточности. Например, кыргызы и казахи, проживавшие 

в  Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях, рассматривались как один 

народ.  

        Материалы переписей 1926, 1939-годов были объединены отдельными 

книгами и также зарегистрированы в фондах архива. Они являются ценными 

источниками, отражающими социальную структуру населения Кыргызстана 

исследуемого периода. 

        Вторую группу источников по теме данной диссертационной работы 

составляют опубликованныеданные. К ней относятся статистические отчеты, 

сообщения и рапорты партийных сотрудников, государственных служащих, 

сборники материалов, изданных к 15-летнему, 20-летнему, 50-летнему 

юбилейным датам. Он содержат материалы, отражающие процессы 

формирования и роста численности рабочих, колхозного крстьянства, 
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интеллигенции. Однако, их использование в научном исследовании 

предполагает критический, исторический  подход к ним. 

 

Во второй главе “Социальная структура  Кыргызстана начала XXв.”       

исследуется социальная структура традиционного кыргызского общества, 

изменения в ней, произошедшие после присоединения Кыргызстана к России, 

а также стратификационная трансформация периода первыхлет советской 

власти как результат осуществления социально-экономических реформ. 

Основными критериями разделения кочевого населения на социальные слои  

были: экономическое положение, генеалогические корни, авторитет в 

обществе, численность находящегося в собственности скота и другие 

факторы. В соответствии с указанными критериями кыргызы  посвоему 

социальному положению делились на “белую кость” и “черную кость”. Как 

считал Ч. Валиханов: “Народ, как на сословия, разделяется на две касты: 

владетелей (манапов) и простой (народ) –бухара”.  Б. Солтоноев, рассматривая 

социальную дифференциацию кыргызского традиционного общества, 

выделяет представителей таких социальных групп, какбай, манап, хан,бий, 

баатыр, букара, кедей, кул. К “белой кости” относились“: бии, баи, манапы, 

которые отличались не только имущественным положением, но и 

происхождением, определенным объемом власти, престижем в обществе. К 

сословию “черной кости” относилось находившееся на более низкой, по 

сравнению с “белой костью” ступени социальной иерархии большинство 

населения.                       В соответствии с родом занятий, они делились на 

жарды (неимущие), жалчы(батраки), мардикеров (поденщики), жатакчы 

(бедняки, не имевшие скота), чайрикеров (издольщиков) и др. Такая 

социальная стратификация кыргызского традиционного общества 

существовала до 30-х годов XX в.  

Однако, с введением на территории современного Кыргызстана 

колониальной системы управления и последовавшими за этим изменениями в 

политической, социально-экономической и культурной сферах, произошли 

значительные изменения также и в социальной структуре населения.  

Например, как свидетельствую материалы переписи, проведенной в  1897-

году, население Семиреченской области состояло из следующих сословий: 

потомственные дворяне составляли в уездах 0,004%, а в городах-1,33% 

отвсего населения, дворяне и  чиновники  не дворянских сословий в уездах-

0,06%, в городах-1,88% от всего населения, религиозные служители в уездах- 

0,02%, в городах-0,24% от всего населения,  мещане в уездах- 0,88%, в 

городах-34,05%, крестьяне в уездах- 5,50%, в городах-16,52%, инородцы в 

уездах- 90,69%, в городах-33,90%, иностранцы  в уездах-0,08%, в городах 

2,35% от всего населения. По Ферганской области согласно указанной 

переписи население делилось на такие сословия, как: дворяне, служители 

культа, горожане, жители села, иностранцы, а местное население было 

выделено в отдельную группу, именованную как “другие сословия”. При этом 

нужно отметить, что к “другим сословиям” было отнесено 99,5% от всего 
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населения, около 1% - к высшим сословиям, а к иностранным были отнесены 

208 семей. Как показывают данные переписей, несмотря на то, что местные 

народы составляли более  90% от всего населения, они не оценивались как 

основной показатель социальной сруктуры населения края. В материалах 

переписи 1897-года  к основным социальным слоям относилось только 

европейское население, а местные народы Түркестана были объединенов 

сословие так называемых «инородцев». Так, в начале XX века одним их 

факторов, приведших к изменениям в социальной структуре населения края, 

стала переселенческая политика царизма, способствовавшая появлению 

русских, а также других народов. 

С установлением советской власти для процессов социальной 

трансформации сложились самые багоприятные условия. Связано это было с 

осуществлением первых аграрных реформ, национализацией 

промышленности, проведением индустриализации, ликвидацией частной 

собственности. Необходимость претворения в жизнь провозглашенных 

декретов, постановлений требовала коренной модернизации социально-

экономическойсферы. Так, основными задачами земельно-водной реформы 

были: ликвидация частной собственности на землю как пережитка  

колониальной эпохи, уравнения в правах на землю  местного и 

переселенческого населения. Чтобы претворить в жизнь эти меры, необходимо 

было осуществить ряд преобразований. Во-первых, нужно было 

ликвидировать кулачество как класс, бороться с его попытками 

противостояния советской власти. Во-вторых, перераспределение среди 

местного населения излишков земельных угодий, находившихся во владении 

у переселенцев, ликвидация самовольно возникших переселенческих селений 

и хуторов. Освобожденные таким образом земельные участки передавались в 

землеустроительные фонды с целью распределения их среди бедных крестьян. 

Крупные кулацкие хозяйства, их собственность, скот конфисковывались, а 

кулаки ссылались в отдаленные земли. 

      Со стороны властей крестьянам оказывалась посильная социальная 

помощь, которая создавала благоприятные условия не только для объединения 

их хозяйств, но для изменений в социальной структуре населения. Так, 

накануне массовой коллективизации в социальной структуре крестьянства  

34% составляли бедняки, 57% -слои среднего достатка, 9% - бай-манапы.  

Коллективизация усилилила процессы объединения бедняков, середняковв 

колхозы, в это же время кампания ликвидации кулачества как класса 

содействовала ускорению процессов ликвидации бай-манапского сословия. 

     Осуществлявшаяся советским государствомполитика социально-

экономической модернизации привела к изменениям в среде рабочих. После 

окончания гражданской войны, с восстановением промышленности, 

возникновением новых ее очагов начались процессы роста численности 

рабочих. Так, данные ниже следующей таблицы свидетельствуют об этих 

процессах, осуществлявшихся в 1921-1926-годах по различным отраслям: 
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Таблица №7 [12,с.49-50,238-251] 

 

     Цифровые данные таблицы говорят о том, что в первые годы советской 

власти большинство рабочих трудились в сельском хозяйстве. Работавшие в 

непроизводственных отраслях, составлявшие 38,7% от всего количества 

рабочих, в городахсоставляли 58,2 %, а в сельской местности- 41, 8%.  

Одной из важнейших задач властей в первые годы советской власти 

было формирование  интеллигенции. В соответствии с этим начались 

процессы вовлечения в социалистическое строительство«буржуазной 

интеллигенции», а также создания  «рабоче-крестьянской» интеллигенции.  На 

смену буржуазных кадров пришли рабочие, так называемые «выдвиженцы”. 

Для подготовки партийных и советских кадров начали открываться 

краткосрочные курсы. Например, в 1927-1928-х годах для повышения 

квалификации  советских и партийных кадров на подобные курсы были 

отправлены 920 человек. Среди них 60% составляли представители местных 

народов, выходцы из рабочих и крестьян. Однако привлечение к работе 

“выдвиженцев” не решило проблему подготовки грамотных, 

профессиональных специалистов. В большинстве случаев отбор 

“выдвиженцев”, основанный на их классовой принадлежности, привел к 

вытеснению  представителей «буржуазных элементов». Таким образом, 

начиная с первых лет советской власти осуществлялась  кадровая политика, 

основанная на классовом подходе. Она была направлена на слом старой 

социальной стратификации и на углубление классовой  дифференциации.      В 

условиях Кыргызстана эта политика имела ряд своих особенностей. 

Осуществлявшаяся в период  социалистической модернизации, эта 

репрессивная политика, направленная против социальных слоев старого 

 

 

Отрасли 

Численность 

рабочих 

В том числе 

 

саны 

 

% 

      в городах в сельской 

местности 

численность % численность % 

Сельское хозяйство 7001 42,6 609 8,7 6392 91,3 

Промышленность 1991 12,1 1612 81,0 379 19,0 

В том числе: 

а) заводы-фабрики 

б) кустарное ремесло 

 

1405 

586 

 

8,5 

3,6 

 

 

1179 

433 

 

83,9 

73,9 

 

226 

153 

 

16,1 

26,1 

Строительство 543 3,2 304 56,9 230 43,1 

Транспорт 553 3,4 275 49,7 278 50,3 

Непроизводственные 

отрасли 

6374 38,7 3710 58,2 2664 41,8 

Всего 16453 100 6510 39,6 9943 60,4 
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общества, привела в конечном счете к ряду негативных последствий. Так, 

были ликвидированы как социальный слой бай-манапство, а также служители 

культов.  В то же время не были ликвидированы ремесленники, социальные 

слои, связанные с мелким кустарным хозяйством, торговцы., они 

адаптировались к новым условиям. Таким образом,социально-экономические  

реформы, осуществлявшиеся советской властью, привели к значительным 

изменениям в социальной структуре населения Кыргызстана. В связи с 

проводившейся советским государством политикой классовой борьбы, 

репрессиям подверглись сословия “белой кости”, они были практически 

ликвидированы, сосланы в отдаленные  края. Их потомки были лишены права 

трудиться в государственных структурах. 

 

В третьей главе “ Трансформация социальной структуры 

Кыргызстана” проанализированы изменения в социальной структуре 

населения Кыргызстана, произошедшие в конце 1930-х годов. Материалы 

переписи населения республики, проведенные в 1926, 1939годах, их 

сравнительный анализ, позволяют проследить процессы формирования  

рабочих, крестьян, интеллигенции, социальные изменения, произошедшие в 

их среде. Основным массовым источником пополнения рядов рабочих 

сталипереселившиеся в города сельские  жители,  а также население из 

центральных районов страны. В связи с тем, что эти переселеленцы в 

основном оседали в городах, численность горожан-кыргызов сократилась.  

Как свидетельствуют данные архивных  материалов, вследствие этих 

переселенческих процессов,  только в 1926-м году, численность рабочих-

мигрантов составляла 58%. В это же время, в процессе создания новых 

отраслей промышленности среди рабочих образуютсякадры специалистов по 

этим отраслям. Так, в 1939-м году численность рабочих по отраслям выросла: 

в строительстве – в 28,4 раз, на  транспорте  - в 16 раз, в тяжелой 

промышленности  – в 14,7 раз, в сельскохозяйственном производстве  – в 5,6 

раз, в непроизводственных отраслях – в 4,2 раза. Таким образом,в исследуемое 

время социальная структура рабочих претерпела значительные измененения, 

в ее среде появились новые социальные слои. 

        В сельскохозяйственном секторе, в результате   коллективизации,были 

ликвидированы самостоятельные, частныекрестьянские хозяйства, появилась 

новая социальная страта –колхозное крестьянство. Социальные изменения в 

среде  крестьянства  особенно активизировались в годы первой и второй 

пятилеток. Как отмечает Дж. Бактыгулов, если в 1937-м году были созданы  

1897 колхозов, объединивших 91,7% крестьянских хозяйств, то в 1940-м году 

1739 колхозов объединили  98,9% хозяйств.  В 1939-м году численность 

колхозного крестьянства в Кыргызстане  (вместе с кустарями) достигла 

886 000 человек, составивших 60,7% населения республики.  С образованием 

колхозов на селе сложилась новая социальная иерархия, включавшая в себя 

председателей, агрономов, руководителей ферм, зоотехников, секретарей 

партийных ячеек, бригадиров, звеньевых и др. В это же время в колхозной 
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среде появляются: чабаны, скотоводы,  трактористы, комбайнеры и другие. 

Крестьяне представляли собой самостоятельную социальную страту, 

полностью подчиненную государству. Государство в целом достигло своей 

цели создания крупного сельскохозяйственного производства, однако 

коллективизация на селе сопровождалась рядом негативных, порой 

трагических последствий.  

         Преобразования в культурной сфере создали благоприятные условия для 

формирования новой интеллигенции. В конце 30-х годов открываются  

педагогические  училища, институты, которые сыграли большую роль в 

подготовке кадров для школ.  Например, в  1936 -оду эти учебные заведения 

окончили 104, в 1937-году– 137, в 1938-году  – 251, в 1939-году – 658 

специалистов, пополнивших ряды педагогических кадров.  В 1938-39- 

учебном году численность педагогов в  Кыргызстане выросла по сравнению с  

1927-м годом в  7,3 раза, по сравнению с 1914-м годом  в  45 раз, всего их 

насчитывалось 980 человек. Согласно статистическим данным, в  1939-м году 

социальная структураинтеллигенции Кыргызстана, численность.  которой 

вместе с руководящими кадрами составила 84728 человек, выглядела 

следующим образом: инженерно-технические работники – 5832, агрономы, 

зоотехники, ветврачи– 2962, медицинские работники – 3358, учителя, 

воспитатели и научные сотрудники –15 003, представители литературы и 

печати – 452, специалисты сферы образования  – 1528,  деятели искусства - 

1269, юристы- 531, экономисты и бухгалтера – 19844 человек. В Кыргызстане 

13,8% от общей численности населения составляли работники умственного 

труда. 

В конце 30-х годовв среде интеллигенции формируется новая  

социально-политическая страта – партийная номенкулатура. В советском  

обществе она постепенно превратилась в господствующий слой.  

Таким образом, подытоживая проанализированный материал по теме 

исследования,можно отметить, что, согласно материалам переписи населения, 

проведенной в 1939-году, за сравнительно короткий срок, в результате 

социалистических преобразований, в Кыргызстане сложился научно-

техническийпласт общества, сформировалась культурно-образовательная и 

управленческая интеллигенция. В этом же году в республиканском масштабе 

на руководящих позициях в партийных, государственных, кооперативных и 

общественных органах работали  115 (14,3%) человек кыргызской 

национальности, среди них  11 (9,6%) - женщины. В районном и  городском 

масштабах – трудились 1103 человек кыргызской национальности (42,2%), из 

которых 103 (9,3% ) - женщины. Численность сотрудников прокуратуры и 

судов составляла  – 246 человек, из которых 116 (47,2%) – кыргызской 

национальности, среди них 8 (6,9%.) - женщины.  Среди технического  

персонала были зарегистрированы 11 конструкторов, среди них один человек 

– кыргызской национальности.          В общей численности экономистов 3,4% 

(142 адам) - кыргызы, среди них две женщины,из 189 бухгалетров – 5 
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женщин.Таким образом, в указанных  отраслях было очень мало женщин, а 

также представителей  кыргызской национальности. 

Из материалов переписи 1939-года следует, что в результате 

трансформации социальной структуры населения  Кыргызстана  рабочие, 

крестьяне, интеллигенция разделились на следующие группы:                          1) 

Представители государственных, партийных, кооперативных и  

общественных организаций: руководители различных структур 

республиканского, городского уровней, сотрудники аппарата суда и 

прокуратуры, руководители предприятий и учреждений, директора магазинов, 

партийные, профсоюзные работники. 2) Специалисты технических служб: 

инженеры, агрономы, ветеринары, мастера, зоотехники и др. 3) Медицинские 

работники: доктора, медицинские сестры, фельдшеры и др. 4) Работники 

культурно-просветительской сферы: журналисты, редакторы, пропагандисты, 

учителя и др. 5) Деятели искусства: актёры, режиссёры, музыканты, 

дирижёры, художники и др. 6) Сотрудники юридических органов:  адвокаты, 

юридические консультанты. 7) Служащие органов государственной 

безопасности: пограничники и др. 8) Работники связи: телеграфисты, 

телефонисты; 9) Работники торговли и складского учета:  заведующие 

складами, продавцы, заведующие магазинами.                10) Работники 

планирующих и контролирующих органов: экономисты, плановики и др. 11) 

Финансовые работники: бухгалтеры, статисты, кассиры.12) Работники сферы 

делопроизводства: секретари,машинистки и др. В это же время, согласно 

переписи 1939-года, сформировались социальные слои, названные не 

кооперативными. К ним относились:               1) Трудившиеся в сельском 

хозяйстве: председатели колхозов, заведующие фермами, трактористы, 

комбайнеры, скотоводы, чабаны. 2) Рабочие горных отраслей: забойщики, 

машинисты, мастера. 3). Работавшие с металлом: токари, фрезеровщики, 

слесари и др. 

Выводы. 

Основу данной диссертационной работы составил стратификационный 

метод, который позволил с новых теоретических и методологических позиций 

исследовать процессы трансформации социальной структуры населения 

Кыргызстана в 20-30-х годах ХХ века, взаимосвязь социальных стратегий, их 

динамичные изменения, происходившие вследствие осуществлявшихся в 

Кыргызстане социально-экономических реформ. 

 Анализ   стратификационной структуры общества Кыргызстана периода 

начала XX века и до конца 30-х годов этого же века, позволяет подытожить, 

что за сравнительно короткий срок она подверглась значительной 

трансформации, которая происходилане в ходе естественного развития 

общества, а как результат политики царизма, осуществлявшейся в крае после 

его присоединения к Российской империи, а позже –после установления 

советской власти, в условиях строительства социализма, в ходе социально-

экономической модернизации. 
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 В результате переселенческой  политики Российской империи коренное 

население лишилось плодородных земель,что привело к росту социальной 

напряженности между пришлым и коренным населением. Кроме этого,  после 

присоединения к России в кыргызском традиционном обществе начинаются 

процессы трансформации социальной стратификации. Несмотря на то, что 

население России делилось на ряд сословий, царские власти не считались с 

особенностями социальной структуры  коренного населения Кыргызстана. В 

Туркестанском крае проводилась активная политика русификации, при 

которой местные народы причислялись к так называемым «инородцам». 

Возникновение  в начале XX века  новых отраслей промышленности, а также 

развитие торгово-экономических отношенийсоздали условия для  появленияв 

кыргызском обществе  новых социальных страт (рабочих, представителей 

интеллигенции, торговцев и др.).  

  С установлением советской власти партия большиевиков 

провозглашает одну из своих программных целей - построение бесклассового 

общества. Для ее достижения необходимо было ликвидировать страты 

кыргызского традиционного общества, не соответствовавшие идеологическим 

постулатам правящей партии большевиков, в связи с чем начались процессы 

трансформации его социальной структуры. При этом широко использовались 

методы административного воздействия, основанные на принципах 

классового подхода.Так, были ликвидированы манапы, баи, бии и др., 

игравшие в свое время важную роль в кыргызском традиционном обществе. 

Одними из основных  факторов, ускоривших эти процессы, стали земельно-

водные реформы 1921-1922-годов, 1927-1928-годов. Однако, нужно отметить, 

что в первые годы советской власти политика ликвидации обладавших 

частной собственностью манапов, баев, биев не осуществлялась. С другой 

стороны, в условиях сложных перипетий периода «военного коммунизма», 

новой экономической политики, манапы, бии предпринимали попытки 

адптироваться к новым условиям, сохранить 

насколько это возможно, независимость своего народа. 

Процессы модернизации  социально-экономической, культурной сфер, 

происходившие в 20-30-х годах, привели к тому, что основными стратами в 

Кыргызстане стали  рабочие, крестьяне и  интеллигенция. В это время 

основную массу социального состава населения республики составляли 

крестьяне, обладавшие частными хозяйствами. Согласно марксистской  

теории, их нужно было заменить работниками, трудившимися в крупных 

аграрных хозяйствах. Однако, вначале, в связи со сложившимся финансовым 

положением и политической обстановкой (гражданская война, басмаческое 

движение), осуществлять реформирование аграрной сферы не представлялось 

возможным. В связи с этим социальные отношения и структура общества не 

подверглись на данный период изменениям, середняки сохранили свои 

позиции. Индивидуальные  крестьяне являлись основной силой, 

производившей сельскохозяйственную продукцию, а также ведущим 

социальным слоем.  
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В процессах преобразования социальной структуры населения важную 

роль сыграли новая экономическая политика, а также земельно-водные 

реформы. В их ходе безземельные крестьяне были обеспечены земельными 

наделами. Однако, в ходе реализации этих мероприятий допускалось 

множество перегибов, так, гонениям подвергались середняцкие хозяйства. В 

результате большинство населения села стали составлять хозяйства бедняков, 

которые не моглив достаточной мере обеспечивать страну 

сельскохозяйственной продукцией. В связи с этим путем объединения этих 

хозяйств, в ходе реформ, стали создаваться коллективные хозяйства. 

Однако, при проведении коллективизации имели мето многочисленные 

злоупотребления и перегибы, широко использовались административные-

насильственные  методы. Так, при привлечении крестьян в коллективные 

холзяйства полностью нарушался принцип добровольности. В результате, 

коллективизация вызвала значительные изменения в социальной структуре 

сельского населения республики. Так, появилась страта колхозного 

крестьянства.  

В 20-30-х годах XX века, помимо политических преследований 

определенных слоев на селе, начались гонения и на представителей 

национальной интеллигенции, мусульманского духовенства. Национальная 

интеллигениция, представлявшая собой передовую часть нации,стала 

выдвигать лозунги независимости, суверенитета. Однако, идеи 

свободомыслия, критики властей шли вразрез с идеологией, политикой партии 

большевиков.В стране начались репрессии против видных представителей 

интеллигенции кыргызского народа, они объявлялись «врагами  народа», 

«националистами». Но все же, несмотря на политические гонения 30-х годов, 

были достигнуты впечатляющие успехи в подготовке педагогических кадров, 

в становлении и развитии  системы среднего и высшего  образования 

республики, успешно решался вопрос подготовки национальных кадров.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Анализ изменений, произошедших в социальной структуре населения 

Кыргызстана периода 20-30-гг. ХХ века, позволяет выдвинуть ряд 

практических предложений:  

-При исследовании социальной структуры общества необходимо широко 

использовать стратификационную методологию; 

-Изучение социальной структуры населения Кыргызстана постсоветского 

периода также требует использования стратификационной методологии. 
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Ыдырысов Рамис Жумабековичтин “Кыргызстандын социалдык 

түзүлүшүнүн өзгөрүшү (XXк. 20-30-жж.)”  деген темадагы  

07.00.02-Ата Мекен тарыхы боюнча тарых илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изилденип алуу үчүн  

жазылган диссертациялык ишинин 

 

 РЕЗЮМЕСИ. 

 

Ачкык сөздөр: дыйкан, жумушушчу, интеллигенция, страта, стратификация, 

өзгөрүү, катмар, социалдык түзүлүш. 

 

Изилдөөнүн объектиси. Кыргызстандын социалдык түзүлүшү     

 Изилдөөнүн предмети. Кыргызстандын социалдык түзүлүшүнүн өзгөрүшү 

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. XXк. башынан 20-30-жылдардын  

аягына чейинки Кыргызстандын социалдык түзүлүшүнүн өзгөрүшүнө  анализ 

жасоо.  

Изилдөөнүн методологиялык негизин илимий объективдүүлүк, тарыхый, 

социалдык принциптер түздү. Өзгөчө-орус саякатчыларынын, чыгыш 

таануучулардын эмгектерине талдоо жүргүзүүдө социалдык  маселелерге 

көңүл бурулду. Илимий изилдөөнүн объектисине жараша тарыхый-

салыштырмалуулук, тарыхый-генетикалык, хронологиялык, проблемалык-

хронологиялык методдор колдонулду.  

  

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы . 

-  илимий эмгектин жаңылыгы катары постсоветтик доордогу Кыргызстандын 

тарыхнаамасында изилдене элек диссертациялык иштин алдына коюлган 

маселе менен шартталат; 

- диссертанттын алгачкы  ирет Кыргызстандын коомдук-социалдык түзүлүшүн 

жаңы социалдык-теориялык нукта кароого аракет жасашы; 

-  коомдун социалдык стратификациялык түзүлүшүнүн өзгөрүшү өз ара бири-

бирине таасир берүүчү, өз ара тыгыз байланыштагы процесс катары кароо 

менен ага системалуу нукта баа берүүгө аракет жасалышы  илимий иштин 

жаңылыгы болуп саналат 

 

Диссертациялык изилдөөнүн илимий-теориялык жана практикалык 

мааниси. Диссертациянын материалдарында камтылган илимий жоболор, көз 

караштар жана илимий изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргызстандын жана 

коңшулаш элдердин тарыхын окутууда колдонулушу мүмкүн.  
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Ыдырысова Рамиса Жумабековича  

“Изменение  социальной структуры Кыргызстана ( 20-30-гг. XXв)”      

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

 07.00.02 - Отечественная история 

 

Ключевые слова: крестьянин, рабочий, интеллигенция, страта, 

стратификация, изменение, слой, социальная структура 

 

Обьект исследования – социальная структура Кыргызстана исследуемого 

периода. 

Предмет исследования – изменение социальной стратификации Кыргызстана 

рассматриваемого времени. 

Цель диссертационной работы – комплексный анализ трансформации 

социальной стратификации общества Кыргызстана в период начала XX века и 

до  конца 30-х годов XX века. 

     Методологическую основу исследования составили принципы 

исторической объективности, историзма, научности, развития. При анализе 

трудов российских путешественников, востоковедов были использованы 

принципы социального подхода в изучении исторических событий. В 

соответствии с объектом данной диссертационной работы были использованы 

такие методы, как сравнительно-исторический, историко-генетический, 

хронологический, проблемно-хронологический.  

Научная новизна исследования . 

-  Новизна данного исследования обуславливается тем, что его тема 

расматривается впервые в постсоветской историографии Кыргызстана; 

- В диссертации предпринята попытка рассмотрения социальной структуры 

Кыргызстана исследуемого времени с новых теоретических и 

методологических позиций; 

- Новизна данной работы заключается также и в том, что изменения в 

социальной стратификации общества рассматриваются во взаимной 

взаимосвязи, взаимовлиянии, в системном русле. 

 

 Научно-теоретическое и практическое значение исследования. Научные 

положения, материал, выводы диссертации могут быть использованы в 

преподавании истории Кыргызстана и сопредельных народов, а также в  

последующих научных исследованиях, посвященных истории исследуемого в 

данной работе периода.  
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RESUME 

Ydyrysov Ramis 

Social Structure Changes in Kyrgyzstan  

(20th century, within 20-30’s) 

The dissertation is submitted to confer the scholarly degree of Candidate of 
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social structure. 

 

The object of research: Social structure of Kyrgyzstan. 

The subject of research: Changes in social stratification of Kyrgyzstan. 

The aim of research: Analysis on changes in social stratification of Kyrgyzstan 

from early 20th century till 30’s.   

The methods of research: scientific objectivity, historical and social principles. In 

the process of analyzing the Russian travellers and orientalists’ works the social 

principles have been used. Historical and contrastive, historical and genetic, 

chronological, problems in chronology methods have been used according to the 

object of research. 

The scientific novelty of research:  

-  the research of unexplored historical issues related to the post-soviet Kyrgyzstan;  

 

-  the effort to consider the public and social structure of Kyrgyzstan from new social 

theoretical angle for the first time;  

 

- changes in social  stratification structure of the society have been considered as a 

relative and interconnected process with its systemic evaluation.  

 

The scientific-theoretical and practical value of research: 

The scientific materials, views and results of the research may be useful in teaching 

history of Kyrgyzstan and neighboring countries.  

  
 

 

 

 


