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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Как известно в конце ХХ века в 

мировом сообществе произошли как никогда невиданные ранее 

геополитические изменения. Результатом распада Советского Союза в 1991 г. 

стало образование Содружество независимых государств (СНГ), в состав 

которого вошла и Кыргызская Республика. Образование молодого суверенного 

государства, свою очередь дал возможность объективно и беспристрастно 

проанализировать историческое прошлое на основе новых методов лишенных 

идеологических догм. В результате в постсоветский период наблюдалась рост 

исторического сознания и значительно возрос интерес к прошлому. Однако, 

существуют немало проблем которые все еще недостаточно изучены или 

остаются вне поля зрения ученых. Особенно такие проблемы касаются 

Советского периода.  

Коллективизация сельского хозяйства проведенные в СССР в конце 1920-

х годов наряду с положительными итогами, привела в то же время к тяжелым 

последствиям. Одним из его негативных последствий является осуществление 

ликвидации кулаков как класса. Поскольку словом «кулак» обозначали 

зажиточных крестьян, использовавших наемный труд, большевики включили 

эту социальную категорию к числу угнетающих классов и стали проводить 

политику экспроприации их собственности.  Были введены политические, 

экономические ограничения кулакам которые действовали до конца 1920-х г. 

Политика ликвидации кулачества как класса, означало конфискацию земли и 

имущества зажиточных крестьян, лишение всех средств производства и 

гражданских прав, выселение их в отдаленные районы страны. Экспроприация 

имущества кулаков и их ликвидация рассматривалась советскими властями в 

качестве неотъемлемой части создания и развития коллективных хозяйств. 

В 1920-1930 гг. скот и имущество кулаков были конфискованы, а сами 

кулаки были высланы на другую территорию республики (внутренняя) и за 

пределы республики (внешняя). В диссертации исследована проблема положение 

выселенных кулаков за пределы страны в указанный период. Процесс массового 

выселения из Кыргызстана в другие союзные республики начался в 1927 г. В 

1927 г. в Россию были выселены 21 манапов, а в 1929 г.  44 семьи. В начале 

1930-х годов в рамках политики массовой ликвидации кулачества, как класса, 

обвиняемые были отправлены на ссылку из Кыргызской АССР в Украину. 

В советское время опубликовано лишь несколько научных трудов о 

политике раскулачивания в республике, а в период независимости 

отечественные ученые историки не проводили глубоких и всесторонних 

исследований по этой теме.  Всестороннее изучение новых архивных 

источников и введение их в научный оборот безусловно является требованием 

времени. Изложенные выше повышают актуальность темы, выбранной в 

качестве объекта исследования диссертации. 
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Связь темы диссертации с крупными научными проектами и 

программами. Диссертационная работа носит инициативный характер. 

Цели и задачи исследования.  В диссертационном исследовании 

анализируется процесс выселения кулаков из Кыргызстана в другие республики 

и последующее положение депортированных. В соответствии с целью 

диссертационного исследования были определены следующие задачи: 

1.  показать основные критерии и пути реализации  политики 

ликвидации бай-манапов, кулаков как класса; уточнить допущенные 

злоупотребления; 

2.  исследовать процесс выселении бай-манапов, кулаков из 

Кыргызстана и об их положениях на местах ссылки;    

3. для достижения объективных научных результатов, провести 

сравнительное изучение архивных документов с устными материалами автора, 

собранных по теме исследования; 

4. определение последствий политики массовой ликвидации 

кулачества в Кыргызстане на основе исторических источников; 

5. проанализировать последствие политики ликвидации кулачества в 

Кыргызстане и показать исторические уроки.   

Научная новизна диссертации: 

1. итоги политики ликвидации кулачества как класса  в Кыргызстане 

всесторонне изучены на основе архивных документов, научных трудов и 

устных материалов. Диссертантом введена в научный оборот значительная 

часть архивных документов советской власти по вопросам раскулачивания в 

республике; 

2. выявлены некоторые причины проводимой политики классовой 

борьбы по отношению к бай-манапам, оставшихся вне поле зрения ученых;   

3. в диссертационной работе внесены некоторые уточнения о судьбах 

депортированных, обстоятельствах их возвращения на родину;   

4. на основе архивных документов и новых источников определены 

последствия политики ликвидации кулачества как класса в Кыргызстане.  

Научная и практическая значимость исследования. Результаты 

исследования могут быть использованы в качестве источника информации в 

общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, в разработке 

учебников, лекционных комплексов по истории Кыргызстана. Основные 

выводы диссертации могут востребованы в исследовании истории Кыргызстана 

1920-1930-х годов, подготовке научно-исследовательских проектов, 

предложений.  

Основные положения диссертации выносимые на защиту: 
1. В ходе исследования выявлено, что одним из наиболее значимых 

политических событий в Кыргызстане в 20-30-е годы ХХ века стало 

практическое воплощение теории классовой борьбы, составившей ядро 

большевистской идеологии. Этот вопрос освещался в публикациях советского 

времени на основе идеологии коммунистической партии, поэтому не 

представлялось возможным открыто писать реальные исторические события. 
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Проблема ликвиации кулачества проведенная в 1920-е и 1930-е годы не была 

объектом отдельного специального исследования. Диссертант сочла  

необходимой изучить советские архивные материалы которые содержат дух 

теории классовой борьбы, сопоставив их с воспоминаниями детей и 

родственников высланных лиц. 

2. В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования 

впервые проанализированы ранее не использованные отдельные источники из 

Центрального государственного архива Кыргызской Республики, Центрального 

государственного архива общественно-политических документов Кыргызской 

Республики, Ошского областного государственного архива, Херсонского 

областного государственного архива Украины и история ликвидации 

кулачества в Кыргызстане была исследована по новому. 

3.  Как показывают маршруты переселения и размещения 1927 и 1929-х 

годов, депортированные из республики бай-манапы на деле оказались в чуждой 

для них религиозно-ментальной среде, где суровые природно-климатические 

условия мест высылки не благоприятствовали вести самостоятельную 

экономическую жизнь.  

4. В результате политики массовой ликвидации кулачества как класса 

проводимой в Кыргызстане, зажиточные хозяйства, которые подверглись 

преследованиям были высланы в Россию и Украину. Не всегда выполнялись 

правила советского правительства по искоренению бай-манапов. В ходе 

раскулачивания из-за личных предвзятых отношений пострадали также 

некоторые средние хозяйства.  

5. В начале 1920-х  - конце 1930-х годов политика массовой ликвидации 

кулачества в Кыргызстане негативно отразились на развитии народного 

хозяйства и на кыргызского общества. В результате ухудшилось экономическое 

положение населения и резко сократилось поголовье скота. Архивные 

источники также свидетельствуют о том, что в этот период большое количество 

семей перекочевали со своими стадами на территорию Китая, в знак протеста 

против мер советского правительства по проведению социалистических 

преобразований, активизировалось басмаческое движение на юге Кыргызстана. 

Личный вклад диссертанта. В диссертации проиллюстрирована 

реализация процесса выселения зажиточных хозяйств из Кыргызской АССР. 

Сделана попытка прояснить положение и дальнейшую жизнь депортированных 

из Кыргызстана бай-манапов на чужбине. Диссертантом были тщательно 

изучены официальные архивные документы, относящиеся к теме и 

хронологической рамке диссертации, рассмотрены научные труды и 

периодические издания. Были собраны устные воспоминания, которые впервые 

изучены в сопоставлении с архивными документами и опубликованными 

трудами. Введены в научный оборот архивные документы, данные научных 

работ, результаты изучения устных источников, а также, публикации на 

государственном и иностранных языках.   

Хронологические рамки исследования охватывает время с начала 1920-

х годов до начала 1930-х годов, когда в республике проводилась политика 
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ликвидации кулачества как класса.  Точнее, в научной работе рассматривались 

случаи конфискации имущества кулацких хозяйств в Кыргызстане с 1921 по 

1931 год и их депортация с территории республики в другие места. 

1920-жж. башынан тартып кулактардын тап катары жоюу саясаты 

жүргүзүлгөн 1930-жж. башталышындагы мезгилди камтыйт. Тагыраак айтканда 

илимий иште Кыргызстанда 1921-жылдан тартып 1931-жылга чейинки бай-

манап, кулак чарбаларынын мал-мүлктөрүнүн конфискацияланып, 

республиканын аймагынан башка жерлерге депортацияланышы каралды. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты 

исследования были опубликованы в республиканских и международных 

научных журналах. Основные положения диссертации представлены на 

научных конференциях, симпозиумах, семинарах (США, Индия, Турция, 

Пакистан, Узбекистан и др.). Опубликовано более 20 научных статей и 

докладов по теме диссертации. Из них 4 статьи на иностранных языках 

опубликованы в журналах, зарегистрированных в Web of Science и Scopus, 5 

статей в зарубежных индексированных журналах, 7 статей в республиканских 

научных изданиях, рекомендованных НАК КР, зарегистрированных в РИНЦ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных исторических источников и 

литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна, 

научная и практическая значимость, формулируются основные положения, 

выдвигаемые на защиту, даются сведения об апробация исследования, 

структуре работы. 

В первой главе “Историография исследования политики ликвидации 

кулачества в Кыргызстане” история изучения проблемы разделена на 

советский и постсоветский периоды. В 1920-1940-е годы были опубликованы 

целый ряд трудов по административному делению республики, сельскому 

хозяйству, животноводству, промышленности, народному просвещению, 

здравоохранению. Наряду с ними исследовались политическое, социально-

экономическое положение, общественная жизнь кыргызов. 

В трудах И.Фатьянова, В.Бурова-Петрова, М.Кивмана исследованы 

классовая борьба на деревне и в кочевых районах, описаны мероприятия 

советской власти направленной против бай-манапов. М. Гаврилов в своих 

статьях “Классовый состав “букары” Горной Киргизии” и “Манап” затрагивая 

классовый состав рядовых кыргызов, дает сведения также о категориях бай-

манапов. Публикация П. Кушнера (Кнышева)  “Горная Киргизия 

(Социологическая разведка)” посвящена исследованию хозяйства Кыргызской 

АССР, образа жизни, семейного положения, классового деления и института 

манапства местного населения.  В монографической работе П.Погорельского и 
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В.Батракова “Экономика кочевого аула Киргизстана” рассматриваются 

социально-экономическая структура кыргызских айылов, общественно-

политическая жизнь, земельный вопрос в кочевых районах и в связи с ним, 

классовая борьба.   Известный этнограф С.М. Абрамзон в своей статье 

“Современное манапство в Киргизии” подверг к анализу общественные 

отношения и классовую борьбу в республике, социальную структуру колхозов-

совхозов.  

Труд одного из первых историков кыргызов Б. Солтоноева “Кызыл 

кыргыз тарыхы” наряду с устным народным творчеством, религиозными 

верованиями, обычаями и обрядами, культуре питания содержит ценные 

сведения о родоплеменном и общественном устройстве кыргызов. Работы 

выдающегося политического деятеля Ж. Абдрахманова относится к числу 

важных источников в изучении политической, социально-экономической 

истории 1920-1930-х годов. Отражая вопросы социалистического 

преобразования,  Ж.Абдрахманов затрагивал и политику раскулачивания в 

республике (1916. Дневники. Письма к Сталину). В трудах опубликованных в 

советское время дается положительная оценка политике выселении бай-

манапов и кулаков. Несмотря на то, что политика ликвидации кулачества 

исследованы односторонне в русле коммунистической идеологии, в этих 

работах были указаны и на перегибы имевшее место в ходе классовой борьбы и 

проведения коллективизации.    

Академик С.Ильясов в своей работе “Кооперативно-колхозное 

строительство в Киргизии (1918-1929 гг.),” указывает существенное ослабление 

экономического положения бай-манапов вследствие конфискации их скота, 

имущества и выселении за пределы республики в 1927 г. В другом труде под 

названием “Коренное преобразование сельского хозяйства в Киргизии”, автор 

показывает к каким тяжелым последствиям привело грубые ошибки и перегибы 

допущенные в ходе сплошной коллективизации. 

В монографии академика В.Шерстобитова “Новая экономическая 

политика в Киргизии (1921-1925)” поканы ослабления роли и влияние бай-

манапов в результате советизации деревни, усиления политического, 

экономического (налоговые обложения) давления на них.  Ж.Бактыгулов в 

своей работе “Социалистическое преобразование киргизского аила (1928-1940 

гг.)” делает вывод о том, что к началу 1930-х. годов ликвидация кулаков и бай-

манапов в основном были завершены.  А в статье “Коллективизация 

киргизского аила: новый взгляд” опубликованном в журнале “Коммунист 

Киргизстана” в 1990 г. Ж. Бактыгулов критически оценивает рассматривает ход 

и итоги коллективизации.   

По мнениям У.Асанбаева, Т.Дуйшемалиева конфискация имущества 

зажиточных хозяйств и перераспределение скота создал благоприятные 

условия для превращении бедных хозяйств в крестьян середняков. Ими 

показаны репрессии по отношению к средним и бедным крестьянам, перегибы 

которые были допущены в ходе выселении кулаков за пределы республики в 

1931-1932 гг.  И.Ибраимов в своей публикации “Партийная организация 
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Киргизии в борьбе за развертывание колхозного движения”, писал о 

значительном ослаблении политического, экономического влияния на бедные 

слои населения со стороны бай-манапов, в результате выселение их с 

конфискацией скота и имущества в 1927 и 1929 гг. Б.Чокушов, Дж.Малабаев  

исследовавшие классовую борьбу, обратились в этой связи и к проблеме 

раскулачивания. Б. Байбулатов, П.Алпацкий, объектом исследования которых 

стал проблемы оседания, отразили классовую борьбу советской власти против 

бай-манапов в горных районах.   

В трудах опубликованных в годы суверенитета проблемы 

коллективизации, политика ликвидации кулачества и их последствия  

исследованы шире и глубже по сравнению с трудами советского периода. В 

целом дана объективная оценка вопросу ликвидации владельцев зажиточных 

хозяйств как класса.   Дж.Бактыгулов в своем труде “Организационно-

хозяйственное укрепление колхозов Киргизии (1929-1937 гг.),” 

опубликованном в 1991 г. предпринял попытку по новому пересмотреть свои 

взгляды в Советский период и проблемы оставшиеся вне поля зрения на базе 

архивных документов. По мнению автора, значительная часть средних хозяйств 

испытали на себя всю тяжесть проводимой политики, поскольку в реальности к 

ликвидации подверглись больше чем существующих кулаческих хозяйств.    

Автор монографии “Время созидания и трагедий 20-30- годы XX в.” Дж. 

Джунушалиев анализируя ход и итоги коллективизации, показал не только 

положительные результаты как об этом говорили в советское время, но указал и 

на негативные последствия этой политики. А. Джуманалиев в книге 

“Политическая история Кыргызстана” указал о то, что в ходе ликвидации 

кулаков, такие случайные факторы как личные взаимоотношения, сведение 

счетов, а также пережитки родовых отношений в Кыргызстане оказали сильное 

влияние. Раздел о процессе ликвидации кулачества и преследование бай-

манапов, вынужденная смена их места жительства третьего тома Истории 

Кыргызстана (2016. на кырг. языке) написан З. Алтымышовой.  Здесь автор на 

основе обнаруженных архивных документов, проанализировала проведение 

политики ликвидации кулачества в республике, их высылку в дальние края и 

последствия.  

Б. Дж. Абдрахмановым и Т.А. Абдырахмановым опубликован список 

жертв политических репрессий в Кыргызстане под названием “Кыргызстандагы 

саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953 жж.).- Бишкек, 2020)”. В 

список включены фамилии около 20 000 людей подвергшихся репрессии с 1920 

по 1953 г., в котором содержатся также сведения о раскулаченных лицах.   

Б. Абдрахманов, в  своей работе “Политика ликвидации кулачества как 

класса в 20-30-е годы в Кыргызстане (на материалах ОГПУ-НКВД). Роль и 

место органов ОГПУ-НКВД при проведении коллективизации в Кыргызстане” 

иссделовал политику раскулачивания исползуя главным образом на архивные 

материалы Комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. 

Массовые репрессии ОГПУ на местах носил классовый характер, в ходе 

раскулачивания со стороны органов безопасности были допущены 
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многочисленные перегибы. В результате таких репрессий преимущественно 

пострадали середняцкие и бедные хозяйства.  Автор работы “Түштүк 

Кыргызстандагы массалык коллективдештирүү саясаты: XX – кылымдын 20-

40-жылдары. Жаңыча көз караш” Ж.Бөтөнөев, предпринял попытку по новому 

рассматривать вопросы сплошной коллективизации и политики ликвидации 

кулачества на примере юга Кыргызстана с привлечением архивных источников.   

 В публикациях опубликованных на иностранных языках глубже 

исследованы процесс ликвидации кулаков в России и западных районах 

бывшего СССР. Зарубежными учеными ход раскулачивания рассматривались в 

контексте с мероприятиями по сплошной коллективизации сельского хозяйства 

и индустриализации. Автор монографий по коллективизации и ликвидации 

кулачества Н.А. Ивницкий сделал объективный анализ проблем 

раскулачивания. По его мнению с проведением коллективизации и 

ликвидацией кулаков не был решен экономические проблемы. Напротив это 

привело к уничтожению средств производства на деревне, снижению 

производства сельхозпродукции и представляющую жизненную опасность 

голодомору 1932-1933 гг.      

Профессору университета Торонто Л. Виоле принадлежит несколько 

солидных трудов по проблемам индустриализации, коллективизации, массовой 

ликвидации кулачества. Она исследовала связь кулаков с коллективными 

хозяйствами, ход раскулачивания, высланных на север кулаков и их положение, 

а также крестьянских восстаний в СССР в годы коллективизации. Л.Виола в 

своем монографии “Peasant Rebels Under Stalin: Collectivization and the Culture 

of Peasant Resistance” крестьянские восстания рассматривает как стойкое и 

последовательное противостояние в России после гражданской войны. В 

другой работе “The Unknown Gulag.  World of Stalin’s Special Settlements” 

Л.Виола высказывает точку зрения о том, что высланные в начале 1930-х г. в 

ходе коллективизации кулаки, которые жили в далеких спецпоселениях 

положили основу будущей Сталинской системы ГУЛАГ.    

Автор нескольких трудов по истории CCCР М.Левин в статье “Who Was 

the Soviet Kulak?” основательно проанализировал положение кулаков в годы 

Новой экономической политики, введенные Компартией ограничения против 

кулаков, категории кулаков и ликвидация их как класса. В монографии “Russian 

Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivisation” М.Левин рассматривает 

проблемы связанные с отношением Советской власти к кулакам, классовая 

стратификация крестьян (батрак, бедняк, середняк, кулак), вопросы ликвидации 

кулаков как класса.    По мнению американского ученого Р.Г. Суни из-за 

неопределенности термина кулак, юридические тройки при ведения дел 

кулаков нередко выносили обвинительные приговоры середняцким и бедным 

крестьянам выступавших против коллективизации.  

Британский специалист по проблемам экономического развития Р.Дэвис, 

в своем труде “The Socialist Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 

1929-1930” отразил отношение между государством, крестьян и сельским 

хозяйством. Германский ученый Й.Баберовски  пишет что коллективизация 
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привел голоду, численность жертв голода 1932-1933 гг. достигла от 3 до 7 

миллионов и показал что основную часть их являлись жителями Украины, 

Северного Кавказа, Среднего и Нижнего побережья Волги, Казахстана. 

Х.Куромия считает, что коллективизация полностью изменила традиционную 

жизнь сельской жизни. По его мнению в результате раскулачивания пострадало 

примерно более 3 миллионов человек.  

Известный специалист по политической, социальной, культурной 

истории Ш. Фицпатрик в своих исследованиях обратилась к проблемам 

классового строя советского общества, социальных групп, разделения 

крестьянского сословия, исследовала также кулаков и их ликвидацию как 

класса.  Американский ученый  Б.Х.Лоринг, в своей статье “Rural Dynamics and 

Peasant Resistance in Southern Kyrgyzstan, 1929–1930” пишет о крестьянских 

выступлениях в годы коллективизации в Кыргызстане и подвергает анализу 

политические, социально-экономические причин таких недовольств.   

Во второй главе «Объект, предмет, источниковая база и 

методологические основы исследования» рассматриваются объект и предмет 

исследования политики ликвидации кулачества в Кыргызстане, источниковая 

база и методологические основы работы. В диссертации  в качестве источников 

использовались архивные материалы 1920-1930 гг., научные труды, устные 

сведения и периодические издания. В главе показаны источники и дана 

характеристика методам исследования.  

 Объектом исследования является реализация политики советской 

власти по ликвидации кулачества как класса в 1920-е-1930-е годы в 

Кыргызстане. В Кыргызстане, как и в других регионах СССР, метод 

искоренения кулачества осуществлялся путем выселение кулаков с территории 

местных колхозов или из районов проживания в другие районы внутри 

республики, а также за пределы страны. В исследовании анализируются 

предыстория и процесс выселения зажиточных хозяйств в другие республики, а 

также последующее положение депортированных. 

 Предмет исследования. Мероприятия по выселении бай-манапов и 

кулаков из Кыргызстана в далекие края (Россия, Украина) в 1920-1930-х гг. и 

их последствия.  

 Слово «кулак» в переводе с русского буквально означает сжатая кисть 

руки. Второе значение восходит к 1920-м и 1930-м годам, используется как 

политический термин для описания деспотичного зажиточного крестьянина, 

который использовал наемный труд бедняков и батраков. В общем, тех, кто 

выступал против или не был согласен с коллективизацией, считали кулаками. В 

конце 1920-х.гг. в ходе сплошной коллективизации стали проводить и политику 

ликвидации кулачества как класса. Это означало лишение зажиточных крестьян 

со всех средств производства и гражданских прав, переселение их на другие 

места.  

Политика ликвидации бай-манапов как класса проведенной 1920-1930-х 

гг. прежде всего была направлена против зажиточных хозяйств. Существовали 

следующие разновидности баев:  күчтүү, алсыз, же күрдөлүү бай, ордолуу бай, 
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чоң бай, сараң бай, сасык бай, жеке мерез бай. Манапы делились на категории 

чоң манап, манап, чала манап же чынжырлуу жана жөнөкөй манап.  

В диссертационной работе использованные источники разделены на 

группы: Первую группу источников составляют архивные материалы. 

Мероприятия направленные против бай-манапов в республике, важные и 

детальные сведения для изучения вопросов ликвидации кулачества содержатся 

в архивных документах относящихся 1920-1930 гг.  В работе введен в научный 

оборот значительная часть архивных документов которые в советское время 

находились под грифом секретно или чрезвычайно секретно. В диссертации 

использованы документы фондов 20, 21 Центрального государственного архива 

Кыргызской Республики (ЦГА КР), фонды 2, 3 и 10 Центрального 

государственного архива общественно-политических документов Кыргызской 

Республики (ЦГА ОПД КР), фонды 1 и 79 Ошского областного 

государственного архива (ООГА), фонд 4033 Государственного архива 

Херсонской области Украины. Каждый из документов, содержащихся в 

вышеуказанных архивных фондах, были тщательно проанализированы. 

Поскольку документы советского правительства  были составлены под 

влиянием идеологии того времени, была предпринята попытка критического 

изучения архивов, а слова или предложения использованные из архивов даются 

в кавычках.  

Вторую группу источников составляют научные труды. В исследованиях 

широко использовались научные работы по данной теме. В советское время 

вопросы раскулачивания рассматривались в контексте социалистического 

преобразования сельского хозяйства, коллективизации, классовой борьбы, 

истории оседания кочевых народов. Односторонне рассматривалась и давалась 

необъективная оценка процессу ликвидации кулаков проведенных в 1920-е-

1930-е гг. в Кыргызстане. В основном данная проблема изучалась с 

применением советской исследовательской методологии, а выводы делались на 

основе партийных документов. Однако, следует отметить, что некоторые 

ошибки и перегибы допущенные в  ходе раскулачивании нашли отражение 

исследованиях советского времени. 

В трудах ученых опубликованных в годы перестройки и независимости 

(Дж. Бактыгулов, А. Джуманалиев, Дж. Джунушалиев и др.), дана объективная 

оценка политике ликвидации кулачества. Однако в их трудах не затрагивались 

проблемы связанные с местами переселения бай-манапов и кулаков, их 

судьбами на чужбине. Помимо научных работ, в диссертации использованы 

сборники документов, содержащих важнейшие решения и постановления 

Коммунистической партии и Советского правительства по коллективизации 

сельского хозяйства. В исследовании также использовались научные труды 

опубликованные на иностранных языках.  

В третью группу  источников включены периодические издания. 1920-

1930-е годы периодические издания сыграли важную роль в распространении 

идеологии нового режима и пропаганде социалистических преобразований. В 

работе использовались материалы газет «Кызыл Кыргызстан» и «Советская 
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Киргизия». На страницах указанных газет в 1920-х и 1930-х гг. публиковались 

тексты постановлений и обращений местной власти связанные с переселением 

бай-манапов, кулаков за пределы республики, события имевшее мессто в ходе 

депортации бай-манапов, количество конфискованного имущества у ссыльных 

богатых манапов, состояние скота и имущества после распределения и т.д.  

Четвертую группу источников составляют устные материалы. Были 

собраны устные материалы детей и близких родственников высланных из 

Кыргызстана в 1920-1930-е г. лиц. Предпринята попытка критического анализа 

устных воспоминаний и сопоставления их с архивными документами. 

Результаты сравнительного изучения показали, что большая часть устных 

сведений дают такие же сведения  как в материалах отраженных в архивах. 

Благодаря устным сведениям выявлены немало интересных фактических 

данных о судьбах выселенных в 1920-1930-е г. не встречающиеся даже в 

архивных документах.   

Методологическую основу исследования составили принцип историзма, 

научной объективности, сравнительно-исторический, историко-

хронологический, историко-генетический,устно-исторический и другие 

методы. В соответствии с принципом историзма, политика ликвидации 

кулачества рассмотрено с учетом общей политики 1920-1930-х гг. как 

конкретный процесс. Принцип объективности позволил непредвзято и 

всесторонне исследовать вопрос ликвидации кулаков как класса в целях 

получения объективных выводов. 

Архивные материалы,  результаты научных исследований и устные 

сведения по проблеме раскулачивания в Кыргызстане были тщательно 

проанализированы с применением метода сравнительного изучения. 

Предпосылки, осуществление и последствия ликвидации кулачества 

рассмотрены с применением историко-хронологического метода. Ценная 

информация была собрана от потомков и родственников кулаков в ходе бесед 

(интервью). В целом в процессе написания диссертации использование 

основных методов исторической науки для комплексного изучения темы 

показало свою эффективность. 

В третьей главе «Политика ликвидации кулачество как класса в 

Кыргызстане», рассматривается политическое, социально-экономическое 

положение Кыргызстана в 1920-1930-х гг., ход политики ликвидации 

кулачества как класса в республике и её влияние на кыргызское общество.  

С установлением Советской власти во всех районах Кыргызстана были 

созданы областные, уездные, айыльные, волостные советы как аппараты 

управления новой власти.  Попытка кыргызской интелегенции по созданию 

самостоятельной Горной кыргызской области предпринятой в 1922 г. не 

увенчалась успехом. 14 октября 1924 г. была образована Кара-Кыргызская 

автономная область в составе РСФСР, который получил статус Кыргызской 

автономной области в 1925 г. 1 февраля 1926 г. по решению Всероссийского 

центрального исполнительного комитета она была преобразована в 
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Кыргызскую автономную Советскую Социалистическую Республику в составе 

РСФСР.  

Политика Советской власти была направлена против кулаков и в решении 

земельного вопроса. В 1921-1922 гг. на севере, а в 1927-1928 гг. на юге 

республики были проведены земельно-водные реформы. Эти реформы 

содействовали в ограничении экономического потенциала кулаков. Союз 

«Кошчу» оказывал помощь Советской власти в проведении земельно-водных 

реформ, обеспечении крестьян земельными участками, рабочим скотом, 

сельхозтехникой в ходе коллективизации, агитационно-пропагандистских 

делах, борьбе против бай-манапов. В 1927-1933 гг. в целях привлечения 

населения кочевых районов к социалистическому строительству, проведения 

советского управления, проведения политико-экономических кампаний в 

летние периоды были организованы несколько жайлооных советов.  

Уже с 1918 г. в Кыргызстане на местах стали создаваться коммуны, 

артели. Позднее шире распространились Товарищества по обработке земли 

являвшиеся первоначальной формой колхозов. В соответствии с 

Постановлением ВКП (б) “О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству” от 5 января 1930 г. Кыргызстан был 

включен в третью группу районов, где намечалась постепенный темп 

коллективизации. Как и в других регионах страны, в Кыргызстане также были 

допущены ошибки и перегибы в ходе коллективизации. Середняцким 

хозяйствам не вошедшим в состав колхозов налагались налог в таком же 

размере как бай-манапам и кулакам. В Постановлении ВКП (б) “О борьбе с 

искривлениями партлинии в колхозном движении” принятой 14 марта 1930 г. 

были признаны искривления допущенные в ходе коллективизации. С 1931 г. на 

основе политики коллективизации, проводилась работа по массовому переводу 

кочевников и полукочевников на оседлость.   

Влияние бай-манапов среди населения рассматривалась как помеха в 

развитии экономического, культурного развития, которых обвиняли как 

организаторов межродовых распрей. Первое массовое переселение бай-манапов 

из Кыргызстана в другие союзные республики осуществилась в 1927 г. 

Архивные документы свидетельствуют о том, что до 1927 г. планировалось 

выселение бай-манапов в другие районы внутри республики или за ее пределы, 

что в некоторых случаях были реализованы. 

До конца 1920-х годов Коммунистическая партия и Советское 

государство проводили политику ограничений экономических и политических 

прав кулаков. Лица признанные кулаками были лишены гражданских прав 

(избирательных), они должны были платить большие налоги, им давались 

твердые задания. В 1929 г. было объявлено о переходе с ограничений 

эксплуататорских тенденций кулаков к политике полной ликвидации их как 

класса. Кампания по раскулачиванию проведенной в конце 1920 – начале 1930-

х гг. предусматривал не только экспроприяцию имущества кулаков, но и 

выселение основной их части в дальние районы страны.  
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Ликвидация кулачества как класса должна была осуществляться только в 

тех районах где проводился процесс сплошной коллективизации. Для других 

же районов указывались ввести жесткие ограничения, искоренения 

эксплуататорских тенденций кулаков и баев. В ходе ликвидации кулаков, бай-

манапи и кулаки были переселены со своих мест проживания в другие места, 

районы или за пределы республики. На неосвоенных местах использовался 

труд ссыльных бай-манапов и кулаков. В процессе раскулачивания из-за 

родовых, межличностных взаимоотношений, несправедливых решений местной 

власти в числе пострадавших оказывались середняцкие, а в некоторых случаях 

и бедные хозяйства. Ликвидация кулачества как класса реализовались и 

посредством массового оседания кочевников.  

Социалистические преобразования проведенные в 1920-30 гг. во всех 

сферах, охватывающий в себе политику ликвидации кулаков привел к 

негативным последствиям для кыргызского общества. Перегибы, 

злоупотребления властью в ходе коллективизации и ликвидации кулаков 

негативно повлияло на демографический рост, производство 

сельскохозяйственных продукций. Были отмечены случаи массового забоя, 

продажи скота в знак протеста проводимой политики ликвидации кулачества 

как класса. Бай-манапы ожидавшие быть раскулаченными перегоняли свои 

стада в другие районы и прятали у родственников. Некоторые богатые 

скотовладельцы пытались пересечь границу Кыргызстана со своими стадами и 

оказаться в Китае. 1929-1930 гг. широко распространилась массовый забой 

скота, в результате чего, поголовье их резко сократилось. В указанное время, 

частные хозяйства нежелающие отдавать скот государству, массово резали и 

продавали скот, в результате которого нанесен большой ущерб сектору 

животноводства. Если в 1928 г. общая численность скота насчитывалось 7715 

голов, то к началу 1934 г. этот показатель уменьшилась на 2100 голов, что 

говорит о сокращении до 73%.    

В конце 1920- начале 1930 гг. вследствие обострения классовой борьбы, 

чрезвычайные меры по проведению коллективизации и оседания ускоренными 

темпами, злоупотребления в ходе раскулачивания в республике появились 

эмиграционные движения. Были отмечены случаи переселения кыргызов 

живущих в приграничных районах на территорию Китая. Жестокие меры по 

отношению бай-манапов также повлияли на эмиграцию. Экономический 

нажим, твердые задания поставленные перед ними, вынуждал их менять места 

своего обитания. В начале 1930-х гг. некоторые хозяйства Алайской доины, Ат-

Башинского района переправились в Китай со своими стадами. Согласно 

архивным документам, в результате репрессивных методов против бай-манапов 

в ходе классовой борьбы многие хозяйства Балыкчинского, Иссык-Кульского, 

Нарынского и Ат-Башинского районов в 1931 г. перекочевали в Китай. В 1933 

г. было отмечено эмиграционное движение в 5 сельских советах 

расположенных в пределах Алай-Гульчинского района. Скот перебежчиков 

оставшихся на территории республики в срочном порядке конфисковались и 

передавались на баланс коллективных хозяйств.  
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Как показало исследование, в конце 1920 – начале 1930-х гг.  земельно-

водная реформа, перегибы в проведении коллективизации, политика 

ликвидации кулаков привели активизации басмаческого движения на юге 

Кыргызстана. Результатом кампании 1929 г. по выселению бай-манапов стало 

усиление басмаческого движения.  Раскулачивание крестьян середняков 

вызвало недовольство у широких слоев населения, расширило социальную базу 

басмаческого движения. На рост влияния басмаческих групп среди народа 

способствовал и родовые связи. В связи с появлением басмаческих групп на 

всей территории Ошского округа, по решению ВЦИК и Совета народных 

комиссаров РСФСР, был введен чрезвычайное положение с 15 сентября 1929 г. 

по 15 января 1930 г. В 1931 г. в некоторых районах севера Кыргызстана как, 

Нарын, Иссык-Куль также были допущены перегибы по отношению крестьян, 

что привели к выражению недовольств, которые были зафиксированы. 

Как видим, чрезвычайно суровые политические, экономические меры 

против бай-манапов и кулаков, в том числе классовая борьба вызвали 

недовольство населения, в результате которых возникли протестное движения, 

открыв путь к перекочевке за рубеж для смены места жительства или 

присоединению басмаческим группам. Советское правительство, наряду с 

задачами по уничтожению басмаческих групп, предотвращению 

эмиграционные движения с помощью военных операций предпринимал усилие 

оперативно разработать политические, идеологические, экономические, 

культурные мероприятия о чем говорят сведения полученные из архивов.  

 В четвертой главе «Переселение бай-манапов и кулаков за пределы 

республики в 1920-1930 гг.» рассматривается выселение бай-манапов из 

Кыргызстана в 1927 и 1929 гг. и их положения. Исследована проблема 

переселения кулаков из Кыргызстана на Украину в 1931 г. и их жизнь за 

границей.  

Первое групповое выселение манапов было осуществлено в 1927 г. 29 

января 1927 г. Средазбюро ВКП (б) создал специальную комиссию в целях 

конфискации имущества бай-манапов и решения админстративных вопросов по 

организации их переселения. 12 марта 1927 г. I Учредительный съезд 

Кыргызской АССР принял постановление о борьбе с бай-манапским 

произволом и кулачеством. 27 марта 1927 года на заседании Исполкома 

Кыробкома ВКП(б) был рассмотрен вопрос о борьбе с манапами и принято 

решение о выселении 21 манапа с территории Кыргызской АССР. Выселению 

за пределы республики должны были подвергаться владельцы 400 и более 

голов крупного скота в кочевых, и главы хозяйств имеющих 300 и более голов 

скота в полукочевых районах. Кроме того, должны были отправляться на 

ссылку потомственные манапы, люди имевшие ранее привилегии (манапы 

пользовавшие правами правителя рода, волостные и старшины получавшие 

награды от царской власти). В 1927 году из Чуйской и Нарынской, Иссык-

Кульской областей республики был выслан 21 манап, а в марте-апреле того же 

года их имущество было продано с торгов. Их имена стали известны благодаря 

архивным источникам. 
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Согласно устным источникам, в 1927 году 21 человек сперва были 

депортированы поездом в Халтурино Кировской области России (Халтурино — 

деревня в Яранском районе Кировской области России, упраздненная в 2016 г. 

Ныне входит в состав Опытнопольского сельского округа). Поскольку климат 

Халтурино оказался настолько суровой и холодной,  грамотные манапы 

пожаловались в Москву. Затем их переселяют в жаркое, безлюдное и безводное 

пустынное место под названием Ордо Бокой-Ординского района Уральской 

области Казахстана. Манапы, не перенося жаркий климат Орды, снова 

пожаловались и в результате переселились в Оренбург в середине 1929 года. В 

1930 г. было резрешено переехать в Шымкент, тем манапам которые 

находились в ссылке с 1927 г.  После непродолжительного пребывания в 

Шымкенте им разрешили расселиться в Жамбыле, а в 1931 г. - Фрунзе. Манапы 

жили во Фрунзе до 1935 года, и только потом, выжившим разрешили вернуться 

на прежние места жительства. 

 Следующее выселение бай-манапов проводилась  в 1929 году. 

Постановлением Исполкома Кыробкома ВКП(б) от 21 октября 1928 г. 

планировалось выселить влиятельных бай-манапов из кочевых районов 

Нарына, Таласа, Каракола, районов Оша  регионы, где сохранены натуральное 

хозяйство и пережитки родовых отношений из пределов Кыргызской АССР в 

другие регионы.  

 4 февраля 1929 г. ЦИК и СНК Кырг. АССР приняли постановление о 

выселении бай-манапов из Нарынского, Каракольского, Таласского кантонов и 

Ошского уезда. В постановлении бай-манапов обвиняли в антисоветской 

пропаганде, обострении межродовых конфликтов, препятствовании 

советизации села, экономическому и культурному развитию республики. В 

феврале-марте 1929 г. было конфисковано имущество 44 бай-манапских 

хозяйств Нарынской, Таласской, Каракольской и Ошской областей 

Кыргызстана.  

Депортированные из Кыргызстана в 1929 году бай-манапы были 

выселены в Оренбургский округ России. Среди них были видные деятели 

кыргызской культуры, как Боогаачы Жакыпбеков и Казыбек Мамбетеминов. 

Высланные из республики в Оренбург кыргызы, имущество которых было 

конфисковано оказались в тяжелом положении  из-за безработицы. 13 июня 

1929 г. депортированные кыргызы направили письмо председателю ЦИК СССР 

М. Калинину с просьбой разрешить вернуться на Родину. Если это не 

представлялось возможной, они  просили переселить их в благоприятные для 

ведения скотоводства районы Казахстана или хлопководческие районы 

Узбекистана, где могли бы найти работу и прокормить свои семьи. Реакция на 

это письмо неизвестна, но можно сделать вывод, что просьба не была 

удовлетворена. В 1929 г. не были соблюдены положения инструкции о 

переселении бай-манапов. Среди них нередко оказались и те кто имел меньше 

голов скота чем установленной численности служившего основанием для 

выселения. Подвергались к высылке также некоторые люди ведущие свои 

хозяйства после выделения из отцовского дома и не получившие награды от 
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царской администрации, хотя по инструкции их не нужно было наказывать. 

Депортированные люди в 1929 году вернулись в Кыргызстан спустя три года.    

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпах 

коллективизации и мерах государственной помощи колхозному строительству» 

предусматривал переход от политики ограничения кулаков к политике их 

ликвидация как класса. 1 февраля 1931 г. было принято Постановление ЦИК и 

СНК СССР “О мероприятиях по укреплению социалистического 

переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по 

борьбе с кулачеством”.  3 февраля 1931 года Среднеазиатское бюро ВКП(б) ЦК 

создало комиссию для определения районов массовой коллективизации и 

разработки мероприятий по  ликвидации кулаков как класса. 29 июня 1931 г. 

Среднеазиатское бюро ВКП(б) утвердило Директиву о передислокации 

кулацких хозяйств с согласия ЦК ВКП(б), а вскоре после этого, 21 июля 1931 г., 

издало инструкцию о выселении кулацких элементов и баев из Средней Азии. 

Согласно этой директиве нужно было выселить на юг Украины и Северный 

Кавказ  6000 хозяйств, в том числе 700 из Кыргызстана.  

Во время депортации в 1931 г. согласно показаниям и инструкциям 

кулаки делились на 3 категории: 

1 категория – Баи и кулаки с контрреволюционными замыслами, 

особенно члены контрреволюционных организаций и групп того времени. 

2 категория –  Крепкие в экономическом плане баи и кулаки (местные 

авторитетные богачи и кулаки, чиновники, манапы, правители родов, баи и 

кулаки ведущие антисоветскую пропаганду, представители духовенства). 

3-категория – Баи и кулаки, не входящие в вышеперечисленные 2 

категории. 

 В качестве меры воздействия для первой категории  предусматривалась 

заключение их в концентарционных лагерях или ссылка. Члены их семей 

должны были выселены вместе с семьями из второй категории в северные 

районы союза. Те лица, которые активно боролись с мерами советской власти 

из 2-й категории, должны были подвергаться высылке из республики, а 

остальные – переселялись в места выделенные специально для них. Жители 3-й 

категории были оставлены в местах своего проживания, но переселены за 

пределы колхоза.  

Пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и инвалиды в 

списки подлежащих к высылке не включались, а в случаях их присоединения к 

ссыльным по своей воле писали объяснительные. В список подлежащих 

высылке не вошли также люди внесшие вклад в революцию и их семьи, 

находящиеся на службе в Красной Армии, работающие в качестве старых 

опытных специалистов на железных дорогах, производстве, фабриках и заводах 

для которых предусматривалась особое отношение. 

Переселение должно было проводиться в августе-сентябре, до начала 

сборки урожая. Кулаки были выселены на юг Украины и на Северный Кавказ 

для выращивания хлопка. Согласно постановлению ЦИК СССР, они могли 

получить все гражданские права через пять лет, в случае полного соблюдения 
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советского законадательства  и добросовестной работы.  11 июля 1931 г. было 

принято решение об образовании республиканской комиссии. На комиссию 

возлагалась обязанность рассматривать материалы поступившие из мест, 

утверждать списки баев и кулаков подлежавших выселению за пределы 

республики.  11 апреля 1932 г. Исполком ЦК ВКП(б) принял очередное 

постановление о переселении 500 кулацких хозяйств с юга Кыргызстана, 

которое было реализовано в том же году. К сожалению, этот этап депортации 

не был включен в исследование, по причине недостаточности информаций о 

выселении кулаков из Кыргызстана в 1932 г. и их дальнейшей судьбе. 

В августе 1931 г. в Украину были высланы несколько семей обвиняемых 

в качестве кулаков, среди которых были местные русские и украинцы. Вначале 

высланные из Кыргызстана люди проживали в разных селах Украины. Позже 

они были расселены в селе Чалбасы Скадовского района Николаевской области 

(ныне с. Виноградов Цюрипинского района Херсонской области). Граждане 

Кыргызстана, депортированные в Украину, получили статус трудовых 

поселенцев или спецпереселенцев, которые находились в ведении комендатуры 

Украины. В Чалбасы был создан колхоз «Новый путь», которому были 

выделены земля для выращивание зерна и скот. Плодородность почвы  Чалбасы  

обусловил особенность хозяйственного занятия высланных из Кыргызстана 

которые в основном занимались сельским хозяйством. В Чалбасы был открыт 

детский дом, где воспитывались дети спецпереселенцев. Позже была открыта 

кыргызская школа, где преподавали кыргызские учителя приезжающие из 

Кыргызстана. Занятия велись на кыргызском языке, учебников, газет и 

журналов привозили из Кыргызстана. Когда кыргызы жили в Украине, они 

говорили в основном на кыргызском языке и не забывали свои национальные 

традиции. Жизнь в Украине способствовал взаимствовать немало нового, они 

освоили украинский язык и глубже познакомились с культурой этого народа.   

Жестокие репрессии 1937-1938 гг. имевшее место по всей территории 

Советского Союза не миновали и трудопоселенцев, высланных из Кыргызстана. 

Устные материалы свидетельствуют о том, что среди кыргызов на Украине 

имелись жертвы репрессий 1937-1938 гг.  О репрессиях против кыргызов на 

Украине, наряду с устными сведениями, широкие информации содержатся в 

фондах Херсонского областного государственного архива Украины.  С февраля 

по октябрь 1938 г. было арестовано и привлечено к ответственности 63 

человека. Их обвинили в создании тайной контрреволюционной 

националистической организации, во время проживание в Скадовском районе 

1931-38 гг. Якобы они занимались агитациями против Советской власти, 

преследовали цель разрушить кохоз “Новый путь”, пытались возродить 

влияния родовых отношений и восстановить права бай-манапов, принимали 

участие в вооруженной борьбе басмачей против Советской власти 

Кыргызстане. 61 из них был приговорен к расстрелу, и только двое были 

приговорены к 10 годам трудового лагеря. В январе-марте 1960 г. Военная 

прокуратура Одесского военного округа и Управления КГБ Херсонской 

области проводили следственные действия для выяснение обосованности 
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задержания и обвинения всех кыргызов, которые были осуждены.  При этом 

документы из центральных архивов Кыргызской ССР, Туркменской ССР и 

Узбекской ССР подтвердили, что они не находились среди выступающих 

вместе с басмачами против советской власти. Выяснилось также, что они не 

являлись членами тайной контрреволюционной организации в Скадовском 

районе, более того, никаких доказательств существования такой организации 

обнаружено не было. Устные материалы  собранные в ходе исследования о 

репрессиях кулаков в Украине совпадает с данными Херсонского областного 

государственного архива Украины. 1941-1943 гг. село Чалбасы находилась под 

немецкой оккупацией. В разные годы до 1945 года почти все кыргызстанцы 

вернулись в Кыргызстан. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании были получены следующие результаты: 

1.С установлением советской власти в Кыргызстане в рамках теории 

классовой борьбы проводилась политика ликвидации кулаков как класса. В 

исследовании сделан акцент на выселение кулаков за пределы республики и их 

судьбе во время нахождения на ссылках. В диссертации выявлено, что выселения 

из Кыргызстана бай-манапских и кулаческих хозяйств с конфискацией их скота и 

имущества проводились с 1921 г.  Если до 1927 г. она носила единичный характер, 

то после 1927 г., выселение за пределы республики стали массовыми.  В 1927 г. 21 

манапов и в 1929 г. 44 манапа с семьями были высланы в Россию. В 1931 г. 

подлежащие выселению 700 кулаческих хозяйств из Кыргызстана были 

переселены в  Украину. В 1932 году было принято очередное решение (данный 

этап переселения не был подвергнут в исследовании) о выселении 500 кулаческих 

хозяйств с юга Кыргызстана, что было выполнено в том же году. В рамках 

политики ликвидации кулачества как класса проведенной в 1920-1930 гг. 

выселение зажиточных хозяйств из Кыргызстана в другие республики можно 

разделить на три этапа: 

I. Выселение отдельных лиц с территории республики в 1921-1927 гг. 

II. Выселение бай-манапов в Россию в 1927 и 1929 гг. 

III. Выселение кулаков из Кыргызстана в Украину во время проведения 

сплошной коллективизации (1931 г). 

2. При проведения политики ликвидации кулачества как класса в 

Кыргызстане, Советское правительство стремилось ликвидировать политическое 

и экономическое влияние бай-манапов.  Еще одной особенностью раскулачивания  

в Кыргызстане, отличавшейся от других республик, была направление усилий по 

ликвидации родоплеменных влияний бай-манапов. Такие действия были особенно 

важными в годы массовой высылки 1927 и 1929 гг. В ходе раскулачивания, кроме 

установленных правил и нструкций имели значения  личные взаимоотношения, 

что можно видеть на примере Кыргызстана. В результате  раскулачивания 

пострадали не только зажиточные, но и средние а в некоторых случаях и бедные 

хозяйства. В диссертации сделана попытка изучения жизни в ссылке бай-

манапов и кулаков, депортированных из Киргизской АССР в 1920-1930-х годов. 
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3. В диссертациии сделан обзор научных трудов по политике массовой 

ликвидации кулачества как класса в Кыргызстане в 20-30-е годы ХХ века. 

Результаты историографического анализа показали, что в советский и 

постсоветский периоды ход раскулачивания в стране и их последствия не 

подвергались всестороннему и глубокому изучению. В работе были собраны 

устные материалы в ходе  интервью с потомками подвергавшихся к 

раскулачиванию и использованы в сравнительном плане с архивными данными. 

Особенно использование устных данных, в научных целях дало плодотворные 

результаты в исследовании дальнейшей судьбы и жизни людей выселенных из 

республики. 

Устные и архивные источники, наряду с политическими и социальными 

последствиями раскулачивания, показывают также значительные экономические 

последствия. Изъятые имущества бай-манапов и кулаков использовались для 

улучшения экономического положения бедных и развития народного хозяйства 

республики. На базе национализированного имущества бай-манапов,  создавались 

фонды кредитования бедных, новые коллективные хозяйства, а конфискованные 

жилья были преобразованы в государственные культурно-социальные учреждения.  

4. Изучение научных трудов и новые архивные находки позволили 

сделать вывод о том, что политика ликвидации кулачества привела к 

некоторым негативным последствиям в кыргызском обществе. Политика 

коллективизации, перегибы в проведении ликвидации кулачества оказали 

отрицательное влияние на естественный демографический рост кыргызов. 

Животноводство республики пострадало в результате массового забоя и 

продажи скота хозяйствами выступившими против конфискации частного скота 

и имущества. С середины 1920-х г. усилилась эмиграционные движения. Это 

было характерно особенно тем хозяйствам которые жили вблиз границы, 

переехавших в Китай со своим скотом. Одновременно активизировалась  

басмаческое движение на юге Кыргызстана, что усугубило сложную 

политическую ситуацию. 

5. Политику ликвидации кулачества следует рассматривать как классовую 

борьбу включающую комплекс политических, идеологических, социальных, 

хозяйственных мер воздействия. Процесс раскулачивания бай-манапов с одной 

стороны открыл путь кыргызам, из глубины веков ведущих кочевой образ 

жизни к участию в работе коллективных хозяйств и перехода к оседлости. С 

другой стороны, путем исключения  лучших представителей политической, 

экономической правящей элиты кыргызского народа, развитие общества 

повернулась от естественного хода к социалистическому.   Политику 

ликвидации кулачества как класса в СССР в целом, и в Кыргызстане в 

частности проведенной в 1920-1930 гг. следует рассматривать как проявление 

одного из репрессивных мер. Это позволяет сделать вывод о том, что политика 

раскулачивания стала предвестником жестоких репрессий  достигших своего 

апогея 1937-1938 гг. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Одним из важных выводов политики ликвидации кулачества как 

класса являются исторические уроки этого события. В суверенной Кыргызской 

Республике нельзя допускать повторению такого рода мероприятий как 

насильная высылка за пределы страны; 

2. С точки зрения сегодняшнего дня проведение политики ликвидации 

кулачества как класса в Советское время привело к правонарушениям, 

ограничению прав и свобод людей. Поэтому в нашем демократическом 

государстве должны учитываться права всех социальных слоев, справедливо 

решаться имущественные вопросы находящихся в частной собственности;      

3. Оправдание лиц подвергшихся репрессиям в Советское время  в 

ходе раскулачивания является долгом подрастающего поколения. В этом 

направлении государственные органы должны оказать содействие по 

реабилитации репрессированных граждан.  Считаем, что настало время дать 

возможность исследователям пользоваться засекреченными в Советское время 

архивными материалами. Необходимо создавать исторические документальные 

фильмы о личностях которые были подвергнуты раскулачиванию. В 

образовательных учреждениях, музеях должны функционировать отделы по 

вопросам раскулачивания;  

4. Нужно продолжать работу по поиске, изучению новых сведений из 

архивов зарубежных стран как, Казахстан, Россия, Украина по историю 

раскулачивание из Кыргызстана в другие республики. Целесообразно вести 

дальнейшую работы по сбору устных материалов и их уточнению. В этом плане 

предлагается вести сотрудничество с зарубежными учеными, готовит 

совместные научные публикации.   
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Алтымышова Зухра Амеракуловнанын “Совет бийлигинин 

Кыргызстандагы кулактарды тап катары жоюу саясатынын ишке 

ашырылышы  (1920 - 30-жж.)” деген темадагы 07.00.02- Ата Мекен тарыхы 

адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук 

даражасын  изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишинин 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: Совет бийлиги, Кыргызстан, бай-манап, кулак, тап 

катары жоюу, депортация. 

Изилдөөнүн объектиси. 1920-1930-жж. Кыргызстанда Совет бийлигинин 

кулактарды тап катары жоюу саясаты. 

Изилдөөнүн предмети. 1920-1930-жж Кыргызстандагы репрессияланган 

кулактардын республиканын сыртына көчүрүлүшү жана жыйынтыктары 
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Диссертациялык изилдөөнүн максаты. Кыргызстанда Совет 

бийлигинин кулакка тартуу саясатын изилдөө, темага байланыштуу окуяларды 

ирети менен тактап, анализ жасоо жана тарыхый баа берүү. 

Изилдөө ишинин методологиясы: Изилдөөдө архивдик документтер, 

илимий эмгектер жана оозеки тарых булактарына салыштырмалуу анализ 

жүргүзүү менен бирге историзм, илимий объективдүүлүк, салыштырма-

тарыхый, тарыхый-хронологиялык жана оозеки тарых ж.б. изилдөө ыкмалары 

колдонулду.  

Диссертациянын илимий жаңылыгы: Кыргызстандагы кулактарды тап 

катары жоюу саясатынын жүргүзүлүшү жана жыйынтыктары архивдик 

документтер, илимий эмгектер жана оозеки материалдардын негизинде 

комплекстүү изилденип, илимий жактан негизделген баа берилди; Совет 

өкмөтүнүн республикадагы кулакка тартуу боюнча архивдик документтеринин 

басымдуу бөлүгү илимий айлампага киргизилди; республикадан сүргүнгө 

айдалган инсандардын кийинки тагдыры, Ата Журтка кайтып келүү 

жагдайлары боюнча айрым тактоолор киргизилди; архивдик булактарды 

талдоонун негизинде 1920-1930-жж. Кыргызстандагы кулактарды тап катары 

жоюу саясатынын кыргыз коомундагы кесепеттери аныкталды. 

Изилдөөнүн практикалык мааниси. Илимий иштин негизги 

жыйынтыктарын илимий изилдөөлөрдө, илимий долбоорлорду даярдоодо, 

жалпы билим берүү уюмдары, орто жана жогорку окуу жайлары үчүн окуу 

куралдарын иштеп чыгууда колдонууга болот. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Алтымышовой Зухры Амеракуловны на тему 

“Реализация политики Советской власти по ликвидации кулачества 

как класса в Кыргызстане (1920-30 гг.) ” на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история 

 

Ключевые слова: Советская власть, Кыргызстан, бай-манап, кулак, 

ликвидация кулачества как класса, депортация. 

Объект исследования. Политика ликвидации кулачества как класса в 

1920-1930-е годы в Кыргызстане. 

Предмет исследования. Выселение репрессированных кулаков из 

Кыргызстана за пределы республики 1920-1930-е  и их последствия.   

Целью диссертационного исследования является изучение политики 

Советского правительства по раскулачиванию в Кыргызстане, уточнение 

последовательности событий, связанных с темой, их анализ и определение 

исторической оценки.  

Методология исследовательской работы. В исследовании 

использованы сравнительный анализ архивных документов, научных трудов и 
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источников устной истории, а также принципы историзма и научной 

объективности, сравнительно-исторические, историко-хронологические 

методы, устная история и др. 

Научная новизна диссертации: дана научно обоснованная оценка 

проведению политики ликвидации кулачества как класса в Кыргызстане и их 

последствиях на основе комплексного исследования проблемы с привлечением 

архивных документов, научных трудов и устных материалов; введен в научный 

оборот значительная часть архивных документов Советской власти по истории 

ликвидации кулачества в Кыргызстане; внесены некоторые уточнения о 

судьбах выселенных за пределы республики людей, и обстоятельствах их 

возвращения на родину; на основе анализа архивных документов определены 

последствия ликвидации кулачества для кыргызского общества.  

Практическая значимость исследования. Основные результаты 

научной работы могут быть использованы при проведении исследований, 

подготовке научных проектов разработке учебников для общеобразовательных 

учреждений, среднего и высшего образования. 

 

 

 

 

RESUME 

 of the dissertation by Altymyshova Zukhra Amerakulovna entitled 

“Implementation of the Soviet government's policy eradication of the kulaks as a 

class in Kyrgyzstan (1920-30s)” for fulfillment of the requirements for the 

degree of Candidate of Historical Sciences on the specialty 07.00.02 – National 

history 

Key words: Soviet power, Kyrgyzstan, bai-manap, kulak, eradication as a 

class, deportation. 

Object of the research. The Soviet government policy of the eradication of 

the kulaks as a class in Kyrgyzstan in 1920-1930s. 

Subject of the research. Deportation of the repressed Kyrgyz kulaks out of the 

republic and its consequences. 

The purpose of the dissertation research is a scientific review of the policy 

of the Soviet government on dekulakization in Kyrgyzstan, as well as performing the 

chronological ordering of events related to the topic, their analysis and historical 

assessment. 

Methods of the research. The  research uses a comparative analysis of 

archival documents, scientific works and sources of oral history, as well as methods 

of historicalism, scientific objectivity, comparative-historical, historical-

chronological methods and oral history etc. 

Scientific novelty of the dissertation: a comprehensive study of the problem 

was conducted with archival documents, scientific works, and oral materials, 

resulting in a scientific assessment of the kulaks being eliminated as a class in 

Kyrgyzstan and their consequences; significant part of archival documents of the 
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Soviet government about history of eradication of kulaks in Kyrgyzstan were 

integrated into scientific circulation; the further fate of the out-of-republic deported 

people and the circumstances of their return to motherland were clarified; the 

consequences of the 1920-1930s kulaks eradication as a class policy on Kyrgyz 

society have been identified on the basis of archival sources. 

Practical significance of the research. The main results of the scientific work 

can be used in the futher research, development of research projects, development of 

textbooks for general education institutions, secondary and higher education.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


