
1 
 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. И.АРАБАЕВА 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА 

 

Д.07.20.624 ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

 

 

На правах рукописи 

УДК: 947.1(575.2)084:947.1(575.2)088 

 

 

 

Таиров Кубанычбек Абдилазизович 

 

 

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА СУЛЮКТЫ 

(1917–2010 гг.). 

07.00.02 ‒ отечественная история 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2022 

 

 



2 
 

Диссертационная работа выполнена на кафедре социально-

экономического образования и права Баткенского государственного 

университета 

 

Научный руководитель:      Каратаев Олжобай Кубатбекович 

                                                  доктор исторических наук, профессор  

 

 

Официальные  

                                                             оппоненты:                             Ормушев Асан Сулайманович доктор  

                                                                                                                исторических наук, профессор  

                                                                                                               

                                                                                                                Мусабаева Касиет Акматовна  

                                                    кандидат исторических наук 

 

  

Ведущая  

организация:                      Кафедра Истории Ошского государственного  

                                               педагогического университета.  

Адрес: 723500, г. Ош, ул. Исанова, 73. 

 

Защита диссертации состоится «29» ноября 2022 года в 13-00 на  

заседании диссертационного совета Д.07.20.624  по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора (кандидата)  исторических наук при  

Кыргызском государственном университете имени И.Арабаева и 

Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына по адресу:  

720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547. Идентификационный код онлайн 

трансляции защиты диссертации: https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-bto  
С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках 

Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева (720026, г. 

Бишкек, ул. Раззакова, 51а) и Кыргызского национального университета им. 

Ж.Баласагына (720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547), а также на сайте 

Диссертационного совета «arabaev.kg». 

      

Автореферат разослан «28»октября 2022 года. 

 

 

 

 

Ученый секретарь диссертационного 

совета доктор исторических наук:                                Карыева А.К.  

 

 

 

https://vak.kg/avtoref/turgumbaev-dzhamalbek-dzhumadilovich/
https://vak.kg/avtoref/turgumbaev-dzhamalbek-dzhumadilovich/
https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-bto


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Ученые историки и экономисты провели 

комплексный научный анализ истории промышленности Кыргызстана. 

Однако до настоящего времени, этот вопрос недостаточно изучен учеными-

специалистами. Исследование, анализ и научная оценка истории, социально-

экономического и культурного состояния промышленных городов на 

территории республики через призму советского периода и независимости 

требования сегодняшнего дня. 

Развитие промышленных предприятий города Сулюкта, 

расположенного вблизи границы, имеет важное значение в обеспечении 

экономической стабильности Баткенской области. Стабильно работающие в 

городе предприятия способствуют общему развитию региона. От этого 

напрямую зависит социально-экономическая ситуация в городе. Определение 

особенностей и проблем промышленно развитых городов, проведение 

анализа социально-экономического развития, оценка их с исторической 

точки зрения повысит интерес к теме. 

В программе Правительства Кыргызской Республики «Программа 

развития Баткенской области на 2021-2035 годы» предусмотрено проведение 

научного исследования состояния промышленных предприятий. А в законе 

подписанным Президентом КР С.Жапаровым «О статусе Баткенской 

области» включены установления особого налогового и инвестиционного 

режима, поддержка промышленности, улучшение социально-экономического 

положения, обеспечение занятости населения и т.д. вопросы. Поэтому 

специальное научное изучение развития, состояния и будущего 

промышленности г. Сулюкта считается одним из наиболее актуальных 

вопросов на сегодняшний день. 

Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими 

работами, проводимыми образовательными и научными учреждениями.            
Диссертация выполнена на кафедре социально-экономического образования 

и права Баткенского государственного университета и является 

инициативной работой. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является 

комплексное исследование истории промышленности г.Сулюкты, ее 

зарождение и дальнейшее развитие в разные исторические периоды.  

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

 исследовать становление и развитие Сулюкты, как промышленного 

города, на основе архивных материалов и материалов собранных в ходе 

опросов; 

 рассмотреть  историю развития промышленности в Сулюкте и ее  влияние 

на социально-экономическое и культурное развитие города; 

 Количественный и качественный рост, исследование жилищно-бытовых 

условий рабочих на промышленных предприятиях г. Сулюкта; 
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 Оценка влияния новых технических машин применявшихся на 

производстве г.Сулюкта в советский период; 

 выявить вклад угледобывающей отрасли в развитие городского 

производства; 

 осветить достижения городского производства советского периода и 

социально-экономическое положение города в годы независимости; 

 определить место городской промышленности в производственной 

отрасли республики.  

 Изучение влияния внутренней и внешней миграции на производство; 

 

Научная новизна исследования. 

- История становления и развития промышленных предприятий города 

Сулюкта впервые вошла в научный оборот на  основе архивных, (опрос) 

материалов. 

- было исследовано с научной точки зрения влияние промышленности на 

социально-экономическое и культурное развитие города. 

- выявлено снижение уровня жизни городского населения в первые годы 

независимости и связанное с ним увеличение внутренней и внешней 

миграции, проведен комплексный анализ текущего социально-

экономического развития Сулюкты.  

  Основные положения, выносимые на защиту:  

 с открытием месторождений промышленного угля в Сулюкте были 

построены шахты и железные дороги для перевозки угля. Так появился 

небольшой рабочий поселок, который постепенно превратился в крупный 

город с  развитой инфраструктурой. Сулюктинские угольные шахты 

служили  экономическим интересам колониальной России и являлись 

топливно-энергетической базой для ее промышленности; 

 в результате политики национально-территориального размежевания  в 

Центральной Азии, проведенного советской властью в 20-30 гг. ХХ в.,  

территория, на которой был расположен Сулюктинский угольный разрез, 

подчинявшийся системе Ферганского производственного объединения, 

передана Кыргызстану, что сыграло  большую роль в становлении и 

развитии промышленности республики; 

 наличие в Сулюкте месторождений каменного угля и эффективная работа 

горнодобывающих предприятий, положительно влияли на социально-

экономическое развитие города; 

 в период независимости из-за неэффективной политики правительства 

добыча угля в Сулюкте резко сократилась, предприятия почти перестали 

функционировать. Это, в свою очередь, ухудшило социально-

экономическое положение городского населения и вызвало рост 

внутренней и внешней миграции. 

Научная и практическая значимость диссертации. Результаты 

исследования позволяют  внести дополнения и уточнения в историю городов 

и областей Кыргызстана. Также они могут использоваться при написании 
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обобщающих научных трудов по истории Кыргызстана, в процессе 

преподавания отечественной истории, а также в спецкурсах, освещающих 

историю отдельных городов и областей республики, для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений. Основные положения диссертации 

могут найти применение при разработке  стратегических документов, 

направленных на социально-экономическое и культурное развитие 

Баткенской области. Кроме того, диссертационные материалы могут быть 

использованы специалистами, работниками учреждений образования и 

культуры, широким кругом читателей, интересующихся историей Родины. 

Личный вклад соискателя. Диссертант одним из первых рассмотрел 

историю промышленности г. Сулюкты через призму советского периода и 

периода независимости. В ходе исследовательской работы сделан анализ 

научных трудов ученых по изучаемой проблеме, архивных материалов, 

трудов русских ученых-путешественников, сведений геологов и социологов. 

Автором введены в научный оборот ранее не опубликованные архивные 

материалы по истории г.Сулюкты и ее промышленности. В диссертации 

впервые проведено комплексное исследование рассматриваемой проблемы в 

историческом аспекте, и сделаны аргументированные выводы. 

Апробация научного исследования. Основное содержание и научные 

выводы диссертационной работы изложены на научно-практических 

конференциях, семинарах в форме докладов и выступлений. 

Публикация результатов исследования.  В соответствии с 

требованиями ВАК КР были опубликованы научные статьи в отечественных 

и зарубежных журналах входящих в систему РИНЦ. 

  Структура и объем диссертации. Диссертация (объемом 178 страниц)  

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность темы, цель и задачи 

диссертационной работы, научная новизна, основные положения, выносимые 

на защиту, практическая значимость, личный вклад соискателя, апробация 

исследования, структура работы. 

В первой главе «Историография проблемы» историография изучения 

истории промышленности города Сулюкта разделена на советский и 

постсоветские периоды: 

Советская историография. 20-30-е годы ХХ века. в советской 

историографии почти не было научных статей и исследований о состоянии и 

развитии промыщленности Сулюкта. 60-х годах в кыргызской 

историографии, в работах ученых Х.Мусина, Ш.Ширязданова, М.Малабаева, 

С.Аттокурова, Б.Д.Чымыловой, Ж.С.Татыбековой, А.С.Ормушева, 

К.Мамбеталиевой и др., приведены некоторые сведения относящихся 

развитию промышленности города Сулюкта. 
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В начале 1960-х годов доктор исторических наук, профессор 

Х.М.Мусин в своей работе «Рабочий класс советской Киргизии (1917-1963)», 

первым среди историков опубликовал о примерном численности рабочих на 

рудниках Сулюкта и описывал их тяжелые условия труда, он отмечал, люди 

работающие на шахтах в основном временные рабочие, — это земледельцы, 

ремесленники и пастухи из близлежащих районов. 

В монографии доктора исторических наук Ш.Шириязданова «Рабочий 

класс Кыргызстана в борьбе за развитие промышленности в послевоенные 

годы (1946-1953)» рассмотрено, роль внедренных новых технологии в 

угольную отрасль, влияние  на увеличение добычи угля, общая численность 

рабочих в угольной промышленности г. Сулюкта. Например, было отмечено, 

что количество бурового инструмента увеличилось в 14 раз, электродрелей в 

2,5 раза, в то же время внедрение нового оборудования облегчило труд 

рабочих, в результате массового внедрения новых технологии увеличилась 

добыча угля. В указанной работе упоминались некоторые моменты 

угледобывающих предприятий. Например, в результате введения 

погрузочных машин на шахтах № 2/8 и 4 Сулюкты погрузка угля стало легче, 

рабочие освоили технику, а количество добытого угля увеличился. Однако, 

работа Ш.Ширязданова не отражает конкретно историю промышленности 

Сулюкты и рост количества и качества рабочих.  

Доктор исторических наук, профессор М.М.Малабаев в своем труде 

«Партийная организация Кыргызстана в развитии промышленного 

строительства в восстановительный период» подчеркнул роль партийных 

органов в развитии промышленности. В нем показано роль возообновления и 

востановления шахт г.Сулюкта парткома города. 

Доктор исторических наук, профессор С.А.Аттокуров, изучавший 

историю развития промышленности Кыргызстана, в своей работе «Из 

истории промышленности Кыргызстана» упоминал Аламединскую ГЭС, 

Кызыл-Кийскую, Сулюктинскую и Тоу-Моюнскую предприятия как тяжелой 

промышленности страны. В нем были сведения о выделении 162,0 млн. руб. 

на строительство шахаты в Сулюкте и Кызыл-Кие, о жилищном 

строительстве, распределении средств и о сроках выполнения строительных 

работ. Автор провел углубленное изучение легкой промышленности наряду с 

тяжелой промышленностью и включил информацию об их работе. В первые 

годы советской власти военнопленные находящиеся в шахтах Сулюкты и 

Кызыл-Кия  были освобождены и количество рабочих уменьшилось 1919-г.  

на 310, 1920-г. на 760 в итоге снизилась добыча угля.  Автор в своей работе 

«Промышленность Киргизии в годы великих битв» пишет о плане 

строительства цементного завода Сулюкта мощностью 1,5 млн тонн. и  

стекольного завода 7,5 тыс. т.. По данным автора в годы войны добыча угля в 

Сулюкте достигла 500 000 т. в год, а в послевоенные годы доходы от 

торговли и общественного питания увеличились. Труды автора носят 

классовый характер и написаны в соответствии с требованиями партии. 
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Доктор исторических наук, профессор Б.Д.Чыймылова в своих 

исследованиях подробно изучал выполнение пятилеток в советское время и 

ее итогах. Он писал о количестве стахановцев Сулюкты, образцовых 

горняках, успехах в добыче угля. В ее трудах прослеживаются этапы 

проведения пятилеток, активизация и инициативность рабочих шахтеров. 

Работа доктора исторических наук, профессора А.С.Ормушева «Рост 

культурно-технического уровня рабочих Кыргызстана» посвящена 

повышению культурно-технического уровня рабочих и подготовке 

национальных кадров. Приведены сведения о строительстве мясокомбината 

легкой промышленности в г. Сулюкта, объемах выпускаемой с него 

продукции, строительстве шахт, росте жилищно-коммунального хозяйства.  

Этнограф К.Мамбеталиева провела историко-этнографическое 

исследование социального положения, жизнь и быт шахтеров, работающих 

на угольных рудниках Сулюкта, формирования местного рабочего класса, 

экономику города, историю и др. направления. Доктор исторических наук 

Ж.Татыбекова одна из первых занялась изучением истории 

горнодобывающей промышленности Кызыл-Кии, где нашли отражение 

информации о первых рабочих бригады, отношение горняков к труду. 

В трудах по истории Кыргызстана в нижеследующих коллективных 

трудах ученых, значительное внимание уделялось историю развития 

промышленности и рабочего класса в годы Советской власти, ее влияние на 

социально-экономическое положение, и также были отмечены проблемы в 

некоторых отраслях. Они: «История Кыргызстана», вышедший 1963 г. 

"История советского рабочего класса Киргизии (1917-1965 гг.) (20-начало 20 

вв.)" 1966 г. "История Киргизской ССР" (том 2), 1968 г. «История Киргизской 

ССР» 1973 г. и др. туруды.  

Помимо историков, некоторые сведения о состоянии промыщленности 

города Сулюкта можно найти в исследованиях ученых-экономистов. 

Н.С.Есипов в своей работе «Промышленное строительство в ранее отсталых 

странах» охватил промышленный сектор страны в целом  и проанализировал 

его на основе статистических источников. В работе содержится 

статистические данные о рабочих шахт Сулюкта, Кызыл-Кия, Кок-Жангак и 

добываемом в них угле. Автором изучались вопросы, связанные с ростом 

численности, повышением квалификации, национальным составом рабочих 

Кыргызстана. Н.С.Есипов критически расматривал процесс 

индустриализации страны. Считал, что за 10лет невозможно создать 

материально-техническую базу социализма там, где в прошлом не было 

промышленности. И что о промышленном прогрессе нельзя судить только по 

количеству предприятий вне связи с другими факторами.  

В работе экономистов Б.Чормонова и А.Сидорова "Промышленный 

прогресс в Киргизской ССР" отразили место капиталистических отношений 

до советского периода и показали работу акционерного общества 

"А.М.Вербов и К" на шахтах Сулюкта. В упомянутой работе было показано, 

что советское правительство выделило 10 млн. руб. рудникам Кызыл-Кия и 
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Сулюкты, на которых канатная дорога от рудников Сулюкты до станции 

Кольцо была заменена узкоколейной железной дорогой. 

В историческом очерке «Сулюкта-город шахтеров», написанном 

первым секретарем парторганизации города Сулюкта (1969-1976). 

М.Ибраевым и А.Галкиным, рассказывается о борьбе с басмачеством, жизни 

горняков, о положении в Сулюкты в годы войны, о периоде 

социалистического общества и о некоторых ветеранах труда. Особенность 

этого труда в том, что оно написано человеком практиком который 

руководил городом, был свидетелем успехов его производств, глубоко 

понимающей его проблемы. В книге показано роль местного населения в 

установлении советской власти и подчеркивался вклад горняков в 

становлении социалистического строительства. 

В ходе анализа историографии промышленности города Сулюкта 

советского времени мы пришли к следующим выводам. Анализируя развитие 

промышленности Кыргызстана, количественные и качественные изменения 

состава рабочих, историки пытались дать интересные сведения о 

деятельности промышленных предприятий в Сулюкте, особенно 

угледобывающих шахт. А ученые-экономисты смогли изучить вклад 

промышленных предприятий Сулюкты в экономику республики. Однако 

полное исследование состояния промышленности города Сулюкта не 

проводилось. 

Постсоветская историография. После провозглашения Кыргызской 

Республики независимым суверенным государством историки, ученые, 

экономисты, философы, политологи, общественные деятели начали открыто 

критиковать успехи и неудачи промышленной отрасли страны. Однако и в 

эти годы не было исследований, посвященных нашей исследовательской 

проблеме. Тем не менее, сведения, касающиеся развития и истории 

промышленности в целом, в том числе города Сулюкта, можно найти в 

работах ученых А.Ормушева, Б.Абытова, А.Арзыматовой, Р.Бейсебаева, 

С.Эралиева, Т.Рыскулова, К.Батыркулова, А.Джоробековой, Г.Жумашевой, 

краеведов А.Жаныбекова, Г.Мадаминова. 

О количественном и качественном положении рабочих кыргызской 

национальности, работающих в промышленности Кыргызстана, о малом 

количестве подготовленных профессиональных рабочих в своем труде 

―Улуттук жумушчулардын тарыхынан‖ 1992г. доктор исторических наук 

А.Ормушев открыто критиковал. Также было исследовано положение 

кыргызских рабочих, работающих в горнодобывающих и угольных шахтах 

Кыргызстана. 

Некоторые направления развития промышленности города Сулюкта 

можно найти в работе доктор исторических наук, профессора Б.К.Абытова 

«Подготовка инженерно-технических кадров для производства Киргизии во 

второй половине 60-х годов», сделан подробный анализ теоретико-

практического направления образования, повышения его качества и его 

будущего. В данной исследовательской работе отмечено, что повышение 
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квалификации рабочих промыщленности Сулюкта осуществляется в Кызыл-

Кийском горно-техническом училище. показано, что в Сулюкте фабрично-

заводское обучение организовано без отрыва от производства. Хотя 

Б.К.Абытов провел глубокие исследования по подготовке рабочих 

инженерно-технических кадров, история промышленности Сулюкта в его 

исследованиях ограничивалась фрагментарными данными, поскольку 

направление и цель его научных исследований были посвящены к его 

основной исследовательской проблеме. 

В монографии доктора исторических наук, профессора 

А.А.Арзыматовой «Промышленность Кыргызстана вторая половина XIX-XX 

вв. Теоретико-методологические проблемы» отмечалось, что «процесс 

индустриализации сопровождался урбанизацией в республике, появлялись 

новые города и рабочие центры, города рабочих, такие как Чаувай, Кажи-

Сай,  Кок-Таш, Майлы-Сай. Город Сулюкта также считался рабочим 

поселком и промышленным центром на юго-западе Кыргызстана. В главе 

«Проблемы становления и развития промышленности Кыргызстана 1917-

1970гг.» подробно рассматриваются проблемы развития промышленности в 

советский период и формирования рабочего класса, нарастание негативных 

тенденций в промышленности Кыргызстана и 1990-е гг. научно 

проанализированы причины спада промышленного производства, кризисные 

явления в отрасли. 

В диссертации доктора исторических наук Р.С.Бейсебаева «История 

топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики в годы 

независимости в контексте сотрудничества с зарубежными странами (1991-

2016 гг.)» изложена история топливно-энергетического комплекса 

Кыргызской Республики за годы независимости. Проведен анализ вопросов, 

связанных с сотрудничеством с зарубежными странами. В них имеется 

информация о мощности Сулюктинского угля.  

Сведения, связанную с промышленностью города Сулюкта можно 

найти в воспоминаниях и трудах партийных руководителей, опубликованных 

в период независимости. В воспоминаниях Ж.Абдрахманова, одного из 

основателей Кыргызского государства, написано о возвращении кыргызской 

стороне территорий Сулюктинского угольного разреза. Интересные сведения 

об угольных шахтах Суюкта, Кок-Джангак, Таш-Комур, Кызыл-Кия 

приводит Ж.Абдрахманов в своих вопоминаниях о тяжелой и легкой 

промышленности. О своей встрече с горняками он пишет так: «Был на 

рудниках Кок-Жангак я впервые увидел непосредственно производственный 

процесс этой отрасли. Шахтеры молоды, но чувствуется, что их удары по 

угольному пласту надежны. Звук шахтерских койл при каждом ударе звучит 

как победная мелодия социализма...». Из его писем Сталину видно, что 

Ж.Абдрахманов очень глубоко понимал промышленность страны, даже о их 

некоторых недостатках и т. д. 

Известный государственный и политический деятель Кыргызстана 

И.Раззаков определил стратегические направления социально-
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экономического развития страны и отметил, что большое значение имеет 

топливно-энергетическое обеспечение промышленности, транспортных 

путей и электростанций. В своем выступлении он сказал «...наша республика 

имеет много запасов нефти, бурого угля, газа, соли и других полезных 

ископаемых для разработки. Поэтому вносится предложение о строительстве 

ряда предприятий химической промышленности. Это: рудоуправление 

"Сулюктауголь", Ново-Троцкий машиностроительный завод, завод 

строительных материалов в Кызыл-Кии и другие. Я думаю, что если бы мы 

взяли их в свои руки, мы бы, вероятно, исправили их работу...‖. 

А в вспоминаниях Т. Усубалиева: «В 1962 г. рабочие успешно 

завершили. 1962 г. выполнено более 102 % намеченного промышленного 

плана. По сравнению с предыдущим годом объем производства в этом году 

увеличился на 10%. 1962 г. за один год 1918-1941 гг. получен объем 

производства. Это отличное достижение, особенно в тяжелой 

промышленности. Среди них хорошие результаты достигла добыча угля». 

...Объем добычи угля в горнодобывающей промышленности 

увеличился многократно. 1961 г. Введен в эксплуатацию рудник «Алмалык». 

На рудниках Сулюкта, Кызыл-Кия, Кок-Жангак, Таш-Комур широко 

применяются автоматические телеуправляемые, вентиляционные и насосные 

механизмы. Т.Усубалиев: «За три года объем капитальных вложений в 

промышленность и сельское хозяйство составил 2,3 миллиарда рублей. В 

стране запущено 35 новых предприятий и цехов. Среди них: молочный 

комбинат в Токмоке, табачно-ферментационно-мукомольный комбинат в 

Джалал-Абаде, швейная мастерская в Сулюктинских рудниках, кондитерская 

фабрика во Фрунзе, мясокомбинат в Приживальском и др. Более 50 тысяч 

семей по стране получили дома с хорошими условиями», — отмечает он. 

Одним из первых ученых, который  проводил исследования в области 

урбанистики в период независимости Кыргызстана, был кандидат 

исторических наук, Т.Рыскулов. Он изучал историю города Каракол в 

дореволюционный период, его общественную и культурную жизнь, систему 

управления, а также историю революционного и национально-

освободительного движения. 

Кандидат исторических наук Г. С. Жумашова в диссертации по 

истории города Таш-Комура сосредоточила внимание на его социально-

экономическом развитии в советский период и период независимости. 

Краеведы-историки А.Жаныбеков, Г.Мадаминов также исследовали 

некоторые аспекты истории города Сулюкты: участие в национально-

освободительном движении 1916 г. городских тружеников, установление в 

Сулюкте советской власти,  участие горожан в гражданской войне, первой и 

второй мировых войнах, исторические личности города и состояние 

городской угольной промышленности в период независимости. В их работах 

рассмотрены   краткая история города Сулюкты и достижения в добыче угля, 

но не были подробно исследованы промышленность и социально-

экономическое положение города. 
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На основании вышеизложенного историографического анализа 

можно сделать следующие выводы: 

• в исследованиях ученых состояние города Сулюкта и его 

промышленность отражено лишь частично; 

• последовательно не изучалось развитие промышленности города в 

советский период и период независимости; 

• развития города Сулюкта, проблемы формирования рабочего класса 

(шахтеров) всесторонне не рассмотривалась. 

Во второй главе «Иточниковая база, методология и методы 

исследования научных исследований» описывается источниковая база 

работы и используемые в исследовании методы. 

Объект исследования: История промышленности города Сулюкта. 

Предмет исследования: Развитие промышленности города Сулюкта, 

положение рабочих и горняков, влияние развития промышленности на 

становление города. 

Основным источником при изучении рассматриваемой проблемы 

послужили материалы Центрального архива государственных и 

политических документов Кыргызской Республики, Баткенского областного, 

Сулюктинского городского архивов, районных и городских статистических 

комитетов, а также статьи, опубликованные в периодической печати. 

Источники, использованные в исследовании, можно разделить на 

следующие группы: 

Первую группу источников состовляют Партийные программы 

советского времени, постановления важных государственных решений, 

специальные законы, издаваемые государством. Например, 1. Постановления 

―Об отчете правительства Союза ССР‖  принят XIV Всесоюзным съездом от 

20 апреля 1927 г. 2. Программа Коммунистической Партии Советского 

Союза (принята XXII съездом КПСС в 1961 г) и.т.д. документы. 

К второй группе источников входят специальные законы, издаваемые 

государством, государственные стратегические документы, постановления 

Правительства Кыргызской Республики, отдельные законы и др. вышедшиеи 

в период независимости Кыргызстана. Среди них можно выделить 

следующие:1. Об утверждении Стратегии устойчивого развития 

промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы. от 27 сентября 

2019 года № 502. 2. Постановление правительства Кыргызской Республики О 

государственной концепции развития малых городов и поселков городского 

типа Кыргызской Республики от 31 декабря 2001 года № 843. 3. Программа 

обеспечения жизнедеятельности и перспективы социально-экономического 

развития города Сулюкта и поселок Кош-Кулак (пос. Восточный) на 1998-

2000 годы (пост.Прав. КР от 16 марта 1998 года № 132). 4. Государственная 

программа развития города Сулюкта Баткенской области на 2003-2007 годы.  

Бишкек. 9 декабрь 2002-жыл № 839. 5. Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн 

2018-2040-жылдарга улуттук стратегиясы Бишкек шаары  2018-жылдын 
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ноябры. 6. Закон Кыргызской Республики ―О статусе Баткенской области‖  

от 22 июля 2021 г. 

Вышеуказанные документы в основном направлены на повышение 

уровня жизни населения в регионах, обеспечение экономического роста. 

Кроме того, в них содержатся вопросы, касающиеся состояния регионов, 

городов, некоторых стратегически важных отраслей, перспектив развития  

горнодобывающих предприятий. 

Третью группу источников состовляют архивные материалы: 

Центральный государственный архив КР (КР БМА) Ф.23. Oп.1. № 301. Соч.4, 

11; Ф.1445. Оп.7. №148. С.71; Ф. 23. Оп. 1. Изд. 301; Ошский областной 

архив политических документов (ПДД Ошской области) Ф.23. Оп 1. № 1120, 

14 р. и т.п. В архивных источниках содержатся сведения о строительстве 

производств, расположенных в городе Сулюкте, объемах и качестве 

выпускаемой продукции, строительстве социально-культурных и 

образовательных объектов, инфраструктуре города. А материалы архива 

политических документов Кыргызской Республики содержат сведения о 

руководителях города Сулюкты, руководителях производства, их вкладе в 

развитие города и отрасли, их достижениях. 

В Сулюктинском городском государственном архиве хранится 

приложение документов (Ф.Н:7. Оп.:Н:1, Д.Н:582) за 1868-1940 гг. объемом 

470 листов, содержащих сведения о промышленном производстве в городе, 

положении рабочих и общем социально-экономическом положении, которые 

представлены в хронологическом порядке.  

Четвертая группа источников – статистические данные. Широко 

использовались статистические сборники и публикации, регулярно 

издаваемые Национальным Статистическим Комитетом Кыргызской 

Республики. 

К пятой группе источников относятся государственные 

периодические издания, газеты, журналы, издаваемые в советский период. В 

частности, ―Путь шахтера‖, изданный с 1922 года, Советский Кыргызстан 

и.т.д. газеты. 

В шестой группе источников были собраны данные, собранные в 

результате устного опроса. Использовались интервью с шахтерами по 

истории промышленности Сулюкта. Интервью о развитии промышленности, 

системы образования и здравохранения города Сулюкта с шахтерами и 

пенсионер горняками, слесарей, машинистов шахты «Кара Алтын кен», 

предприятия «Сулюкта Шахта Строй», педагога, ученого-филолога 

А.Машрабова, Заслуженного учителя Кыргызской Республики Ы.Эралиева 

врача Сулюктинской городской больницы М.Темирбаева и.др. позволили 

детально проанализировать вопросы истории города в целом. 

В диссертационной работе применялся принцип историзма, 

объективности, анализа фактов, проблемно-хронологического подхода. В 

угольной промышленности работали, Герои Социалистического труда 

(шахтеры): при изучении жизненного пути таких людей, как Петренко и 
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Рустам Жолбаев, Герой Советского Союза Самат Садыков, был применен 

биографический подход, и метод опроса при изучении жизни и быта 

нынешних и бывших рабочих дал хорошие результаты. 

В третьей главе «Промышленное развитие города Сулюкта в 

советский период (1991-2010 годы)» рассматривается экономические 

предпосылки возникновения промышленности г. Сулюкта, политика 

размеживания в Средней Азии, ее влияние на развитие промышленного 

становления города, положение рабочих Сулюкты, административно-

территориальные изменения в советский период, возврат территории 

Сулюкты в состав Кыргызстана, военные и послевоенные годы (1917-1940 

гг.) изучены и отражены достижения города в социалистический период. 

Развитие промышленных предприятий в Сулюкте привело к 

увеличению числа рабочих. Формирования рабочего класса, начавшийся с 

установлением Советской власти, закончился в довоенный период. В рамках 

исследования в хронологической последовательности проанализированы 

численность рабочих и их положение в довоенный период, в годы войны, в 

период развития социалистического общества и в эпоху независимости. 

По поводу территориальных споров между Кыргызстаном и 

Узбекистаном  4 мая 1925 г. в постановлении по приграничным зонам 

Президиума Киргизской автономной области было указано, что определение 

территории не отвечает интересам кыргызского народа. В соответствии со 

статьей 2 Конституции СССР руководство области направило в центральное 

правительство запрос об изменении некоторых участков границ РСФСР (в 

состав которой в то время входила Киргизская автономная область) и 

Узбекистана. На основании этого документа Бокса-Сибиргинская, 

Исфанейская, Чапкулдукская волости  Ходжентского уезда были возврашены 

Киргизии. Решение о передаче Сулюкты Киргизии было принято 30 марта 

1928 года.  

В результате город и прилегающие к нему богатые углем земли на 

законных основаниях стали принадлежать кыргызской стороне. 

Сулюктинские угольные месторождения дали толчок развитию экономики 

Кыргызстана. С переходом Сулюкты в состав Кыргызской Республики были 

созданы благоприятные условия для социально-экономического, культурного 

развития и сохранения национальной самобытности кыргызов, 

проживающих в регионе. 

С увеличением добычи угля в Сулюкте, ее статус стал повышаться.  

Решением Президиума РСФСР от 10 декабря 1928 г. на территории Нойгут-

Кипчакской и Исфанейской волостей был образован Сулюктинский уезд. 

Сначала он формировался как поселок, а в годы советской власти стал 

городом, подчиненным непосредственно центральному правительству. 

Кроме того, в данной главе рассматриваются состояние угледобычи в 

Сулюкте в военные и послевоенные годы; сведения о воинах, сражавшихся 

на фронте; помощь, отправленная жителями Сулюкты на нужды фронта. 
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В 1941-1945 гг. спрос на уголь в стране возрастал, и добытый уголь 

имел очень важное значение для промышленности и предприятий. За годы 

войны на рудниках Сулюкты, обеспечивавших промышленность и 

железнодорожные транспортные пути Центральной Азии, было добыто 

1473,5 тыс. тонн угля. 

С половины 1941 г. начале 1942 года из рудников Кызыл-Кия и 

Сулюкта на фронт было мобилизовано 2780 человек, т. е. 67,2% рабочих 

шахтеров, в том числе 1227 квалифицированных инженерно-технических 

работников. Несмотря на небольшое количество рабочих, производство было 

увеличено. Шахтеры-рабочие работали с «броней» на угольных шахтах в 

Сулюкте. В 1943 году шахты были обеспечены 90% рабочих. 

В послевоенный период добыча угля еще больше увеличилась. В 1948 

году количество угля, добытого в городе, составляет 330,7 т. достиг 

довоенного уровня Сулюкты. В основном в период советской власти 

промышленные или иные финансовые организации делились на союзный, 

республиканский и местные бюджеты. Показатель городского бюджета 

Сулюкта резко увеличился в послевоенные годы. Увеличения обусловлены 

добычей угля. По распределению средств: в союзный бюджет было 

перечислено 1 млн. 235 тыс. руб., в республиканский бюджет – более 1 млн. 

руб., в местный бюджет – менее 1 млн. руб. В послевоенный период в 

Сулюкте добыча угля увеличилась. А в 70-х и 80-х гг. промышленность в 

городе Сулюкта вступила в фазу интенсивного развития. Потому что в этот 

период шахты были полностью механизированы, а количество предприятий в 

городе увеличилось. Такие усилия, в свою очередь, стали толчком 

всестороннего развития города. 

В четвертой главе «Состояние промышленности в период 

независимости (1991-2010 гг.)» - состояние промышленности города 

Сулюкта в период независимости Кыргызстана, влияние социально-

экономического кризиса, на социально-культурною сферу, анализируется 

будущее промышленных предприятий,. 

Распад СССР и образование новых независимых государств, в том 

числе Кыргызстана, экономические и политические изменения привели к  

большим трудностям во всех сферах жизнедеятельности в регионе. Все 

постсоветское пространство охватил социально-экономический кризис, 

который оказал существенное негативное влияние на все отрасли, в том 

числе и на производство. Промышленные предприятия Сулюкты также 

пострадали от этого кризиса, и объемы добычи угля резко сократились. 

Причиной возникновения столь сложной ситуации стал разрыв прежних 

хозяйственных связей и снижение спроса на уголь. Соответственно  

ухудшилось и экономическое положение города, которое зависело от  

добычи угля. 

Хотя государством был принят ряд решений по стратегии развития, 

большинство из них не привели к каким-либо позитивным результатам. 

Например, в 2001 г. в программе «Комплексные основы развития 
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Кыргызской Республики» были разработаны меры по улучшению 

нынешнего  состояния и дальнейшему развитию таких промышленных 

городов, как Сулюкта, но они не дали результатов. И даже специальная 

концепция развития малых городов и поселков, документ о мерах по 

обеспечению социально-экономического роста таких городов, как Сулюкта, 

остался только на бумаге. Сокращение  государственного финансирования, 

пренебрежение развитием промышленных городов, в свою очередь, привело 

к снижению добычи угля и увеличению количества безработных. В 1998 г. в 

связи с сокращением общего объема производства количество рабочих-

горняков уменьшилось на 50%. Из 21,6 тыс. жителей города 2400 (11%) 

пенсионеров, 4700 детей (22%), а 9288 экономически активных людей 

составляют 43% проживающих и работающих в городе. 

Внутренняя и внешняя миграция является важной проблемой не только 

города Сулюкты, но и всего Кыргызстана, включая Баткенскую область. В 

Лейлекском, Баткенском районах, городах Сулюкта, Баткен, Исфана 

Баткенской области по-прежнему остро стоит проблема миграции. За период  

1990-2006 гг. страну покинули 547 тысяч человек. По информации за 2006 г., 

более 40 тыс. из них приняли российское гражданство. А из Сулюкты в 1989-

2010 гг.  выехало 6387 человек. 

 
                                                                                                                                Таблица №3.1 

                                         (Графический индикатор миграции в г. Сулюкте) 

  

 
 

По данным этой таблицы можно наблюдать количество граждан, 

выехавших из города Сулюкты в другие регионы (даже за границу) на 

постоянное место жительства по разным причинам. 

В создавшейся ситуации важно разработать и реализовать 

стратегический план развития промышленности города. Замедлить миграцию 

можно при помощи определенных мер: создание благоприятных условий для 

среднего и малого бизнеса в городе, восстановление производства за счет 

привлечения инвестиций и др. 

В данной главе также  исследуются достижения и некоторые проблемы 

в области образования, здравоохранения, культуры и сферы обслуживания. 
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Система образования в городе Сулюкте прошла сложный путь 

развития, включающий в себя открытие первого медресе, затем   

специального учебного заведения, выпускающего требуемых производством 

специалистов, а затем и высших учебных заведений, которые готовили 

высококвалифицированных специалистов для горнодобывающей 

промышленности. Следует отметить, что система образования 

непосредственно влияла на рост и развитие города. 

         В рассматриваемый период в Сулюкте также существовало 

качественное медицинское обслуживание. В советские годы было построено  

много больниц, на каждом предприятии города действовали медицинские 

пункты наблюдения за здоровьем рабочих. Кроме того, принимались 

конкретные меры по оздоровлению работников. Например, систематическое 

лечение работников в специальных лечебно-оздоровительных учреждениях, 

организация туристических поездок и др. 

В экономическом развитии Сулюкты большой вклад вносят малые и 

средние предприятия, от полноценного функционирования которых зависит 

Си-экономическая стабильность в регионе. Такие малые предприятия, в свою 

очередь, способствуют улучшению условий жизни приграничного населения. 

Работа промышленных предприятий в Сулюкте укрепит экономическую 

безопасность не только города, но и прилегающих территорий. Сегодня 

уголь, добываемый на территории города, снабжает все регионы 

Кыргызстана и Согдийскую область Таджикистана. 

Если в конце 1960-х гг. в Сулюкте ежегодно добывали 1 млн. тонн 

угля, то с 2000 года этот показатель снизился до 300-400 тысяч тонн. По 

последним статистическим данным (2009 г.) в г. Сулюкте проживают 21,2 

чел.. Существует возможность открытия новых угольных шахт, а также 

запуска других производств. Безусловно, при запуске многопрофильных 

предприятий важно привлечение инвестиций. С целью привлечения крупных 

средств в добычу полезных ископаемых в регионе необходимо создать 

благоприятный инвестиционный климат. В ходе исследования нами проведен 

инвестиционный анализ в Сулюкте за последние годы, за годы 

независимости капитальные вложения в город выросли с 34,0 млн. до 106,7 

млн. А на муниципальные предприятия от 0,8 млн. до 2,2 млн. рост 

инвестиций в частные предприятия составил на 37,5 млн. -104,2 млн.сом 

Как видно инвестиционный климат был неблагоприятным: за 

последние пять лет поступило только 3 млн. сомов инвестиций. С другой 

стороны, в частном секторе наблюдается хороший прогресс. Политическая 

нестабильность в республике, коррупционные системы в горнодобывающей 

отрасли напрямую повлияли и обусловили неблагоприятный 

инвестиционный климат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования проблемы можно сделать следующие 

выводы: 
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Город Сулюкта, основанный на горнодобывающей промышленности, 

занимал важное место в развитии республики в советский период. Многие 

крупные предприятия Центральной Азии снабжались сулюктинским  

производственным углем, приобретавшим стратегическое значение. 

Интенсификация добычи угля, в свою очередь, способствовала развитию 

других промышленных предприятий города.  

 результаты историографического анализа, исследования по истории 

промышленности Кыргызстана носят общереспубликанский характер, в 

них включены сведения о развитии промышленности города Сулюкта. 

Однако развитие промышленности города Сулюкта в советский период и 

в период независимости последовательно не изучалось. История 

становления города, формирование рабочего слоя всесторонне не 

рассматривались; 

 в советский период Сулюктинский угольный разрез стал одним из центров 

тежелой промышленности Центральной Азии. Обеспечивая углем ряд 

стратегически важных предприятий, он составил основу топливно-

энергетической базы региона; 

 возвращение Сулюкты в состав Кыргызстана в 1928 г.  имело большое 

значение в развитии экономики всей республики. Сулюктинский район 

был образован в составе современных Лейлекского и Баткенского районов 

в 1934 году. Сулюкта получила статус села,  75 % населения которого 

составляли  кыргызы. В этот период развивалась промышленность, 

формировалась инфраструктура; 

 в рассматриваемый период были построены школы, больницы, парки 

отдыха, спортивные площадки, стадион, баня, административные 

учреждения. Среди рабочих выделилась прослойка интеллигенции, 

советских партийных работников и профсоюзных лидеров. Среди 

горняков города было 137 стахановцев; 

 с освоением Сулюктинского угольного разреза среди местного населения 

сформировалась прослойка инженерно-технических кадров, 

профессиональных рабочих-горняков, шахтеров; 

 горнодобывающая промышленность способствовала социально-

экономическому и культурному развитию города, совершенствованию 

инфраструктуры; 

  в годы Великой Отечественной войны сулюктинским углем 

обеспечивались  промышленные предприятия и железнодорожный 

транспорт Центральной Азии (в год добывалось 368-369 тыс. тонн угля); 

 запасы угольных месторождений Кыргызстана могут обеспечить 

потребности страны в топливе. Если общие запасы угля в Кыргызстане 

составляют 2 млрд. тонн, то доля Сулюктинского рудника в нем 

составляет 183,1 млн. тонн. Несмотря на наличие месторождений угля в 

стране, его добыча в последнее время снизилась, в результате этого 

увеличился внутренний и внешний миграционный поток населения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

- укрепление законодательной и правовой базы по добыче и продаже угля, 

укрупнение малых предприятий в этой сфере и поддержка государственных 

предприятий; 

- необходимо принять специальные программы для оснащения 

угледобывающих предприятий города современной техникой и привлечь 

крупные иностранные инвестиции; 

- открытие в Баткенской области учебного заведения по подготовке 

квалифицированных (инженерно-технических) специалистов для развития 

горнодобывающей отрасли; 

- необходимо построить электростанции, работающие на угле, которые, в 

свою очередь, смогут обеспечивать электроэнергией не только территорию, 

но и соседние страны;  

- для сохранения стабильности в регионе и замедления внутренней миграции 

необходимо открыть предприятия по развитию и обслуживанию малого и 

среднего бизнеса в городе Сулюкта; 

- необходимо информировать население о результатах научных работ по 

изучению истории города через средства массовой информации. 
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Таиров Кубанычбек Абдилазизовичтин Сүлүктү шаарынын өнөр 

жайынын тарыхы (1917-2010-жж.) деген темада 07.00.02. Ата Мекен 

тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

диссертациясынын 

 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: көмүр кени, шахаталар, өнөр жай, өндүрүш, аймактык 

жиктештирүү, социалдык экономикалык абал, экономикалык көрсөткүч, согуш 

жылдары, каатчылык, реформа, эгемендүүлүк мезгили.  

       Изилдөөнүн объекти: Сүлүктүнүн шаарынын өнөр жайынын тарыхы. 

       Изилдөөнүн предмети: Сүлүктү шаарынын өнөр жайынын өнүгүүсү, 

жумушчу-шахтерлордун абалы, өнөр жайынын  өнүгүшүнүн шаардын 

калыптануусуна тийгизген таасирлери.  

       Изилдөөнүн негизги максаты: Сүлүктү шаарынын өнөр жайынын 

тарыхын изилдөө. 

  Изилдөөнүн методологиясынын негизи атайын жана жалпы илимий 

ыкмалардын комплекси түзөт. Изилдөө процессинде автор объективдүүлүк 

жана тарыхыйлуулук принциптерине да таянды.  

  Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы: эмгекте биринчи 

жолу илимий негизде азыркы замандын талабына ылайык Сүлүктү 

шаарындагы өнөр жайлардын пайда болушу жана өнүгүшү ар тараптуу 

изилденди. Алгач жарыяланбаган архивдик материалдар илимий айлампага 

киргизилди. 

         Диссертациялык изилдөөнүн илимий-теориялык жана 

практикалык мааниси. 

Илимий иш Кыргыз тарыхы илиминде шаарлардын жана аймактардын 

жана жалпы Ата Мекен тарыхын толуктоого, тактоого, мүмкүндүк берет. 

Билим берүү, маданий мекемелердин кызматкерлери пайдаланса болот. 

Изилдөөнүн материалдарын республикалык жана жергиликтүү деңгээлде 

жаңы энциклопедиялык, маалыматтык басылмаларды чыгарууда, музейдик, 
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экскурсиялык, реконструкциялык иштерди даярдоодо керектелиши толук 

мүмкүн. Изилдөө ишинин жыйынтыктарын Баткен облусунун социалдык-

экономикалык жана маданий өнүгүүсүнө багытталган стратегиялык 

документтерди даярдоодо колдонууга болот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Таирова Кубанычбека Абдилазизовича “История 

промышленности города Сулюкта (1917-2010 гг.)”, представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02. –  Отечественная история. 

 

Ключевые слова: город Сулюкта, угольные месторождения, добыча 

угля, шахта, горнодобывающая промышленность, развитие, производство, 

экономические показатели, период независимости, социально-

экономический кризис, инвестиции.  

Объект исследования: История промышленности города Сулюкта. 

Предмет исследования: Развитие промышленности города Сулюкта, 

положение рабочих и горняков, влияние развития промышленности на 

становление города. 

Цель исследования: основной целью является исследование   истории 

промышленности г.Сулюкты. 

 Методологической основой исследования    является комплекс 

специальных и общих научных методов. В процессе исследования автор 

также опирался на метод объективизма и принцип историзма. 

Полученные результаты и их новизна: впервые на научной основе в 

соответствии с современными требованиями комплексно и всесторонне 

исследовано возникновение и развитие промышленности города Сулюкты.  

Впервые введены в научный оборот ранее не опубликованные 

архивные материалы. 

Научно-теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования. Результаты исследования позволяют  

внести дополнения и уточнения в историю городов и областей Кыргызстана. 

Также они могут использоваться при написании обобщающих научных 

трудов по истории Кыргызстана, в процессе преподавания отечественной 

истории, а также в спецкурсах, освещающих историю отдельных городов и 

областей республики, для студентов высших и средних специальных 
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учебных заведений. Основные положения диссертации могут найти 

применение при разработке  стратегических документов, направленных на 

социально-экономическое и культурное развитие Баткенской области. Кроме 

того, диссертационные материалы могут быть использованы специалистами, 

работниками учреждений образования и культуры, широким кругом 

читателей, интересующихся историей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

dissertation of Tairov Kubanychbek Abdilazizovich “History of the industry 

of the city of Sulukta (1917-2010)”, submitted for the degree of candidate of 

historical sciences in the specialty 07.00.02. - National history. 

Key words: Sulukta city, coal deposits, coal mining, mine, mining industry, 

development, production, economic indicators, period of independence, social and 

economic crisis, investments.  

The object of the study:The history of the industry of the city of Sulukta. 

 The subject of the study:The development of industry in the city of 

Sulukta, the situation of workers and miners, the impact of industrial development 

on the formation of the city, some negative trends.  

The main purpose of the study: to study the history of the industry of 

Suluktu city. 

The methodological basis of the research is a complex of special and 

general scientific methods. In the process of research, the author also relied on the 

method of objectivism and the principle of historicism.  

The results obtained and their novelty: for the first time on a scientific 

basis in accordance with modern requirements, the emergence and development of 

the industry of the city of Sulukta was comprehensively and comprehensively 

studied. For the first time, previously unpublished archival materials were 

introduced into scientific circulation, and an investment analysis was carried out in 

Sulukta in recent years.  

Scientific-theoretical and practical significance of the dissertation 

research. The results of the study make it possible to make additions and 

clarifications to the history of cities and regions of Kyrgyzstan. They can also be 

used when writing generalizing scientific works on the history of Kyrgyzstan, in 

the process of teaching national history, as well as in special courses covering the 
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history of individual cities and regions of Kyrgyzstan for students of higher and 

secondary specialized educational institutions. The main provisions of the 

dissertation can be used in the development of strategic documents aimed at the 

socio-economic and cultural development of the Batken region. In addition, 

dissertation materials can be used by specialists, employees of educational and 

cultural institutions, a wide range of readers interested in the history of the 

Motherland. 

 

 

 


