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Аннотация: Макалада Кыргызстандын айылдык калкынын Совет мезгилиндеги 

турмушундагы өзгөрүүлөр маселелери каралат. 

Аннотация: В статье исследуются вопросы изменений  жизни сельского населения 

Кыргызстана в советсткий период. 
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Научный мир Кыргызской Республики, и за рубежом, широко знает академика 

С.Ильясова как крупного ученого и выдающегося ученого, внесшего огромный вклад в 

решение аграрной проблемы Центральной Азии, и в том числе  Кыргызстана. Среди 

историков академик С.Ильясович первый начал исследование перехода к оседлости и его 

значение становления кыргызских селений. Так например, в следующих научных статьях,  

таких как: «К вопросу об общественно-экономическом строе киргизского народа в начале  20 

вв», (1956)., «Социалистическое землеустройство Киргизии в 1923-1926»[1], «Первые шаги 

разрешения земельного вопроса в Киргизии», (1958) [2], «Ленинский кооперативный план и 

его осуществление в Киргизии», (1961)[3], «Переход к оседлости и его значение в 

преобразовании культуры и быта кыргызов», (1964) [4], и в таких ценных научных 

монографиях «Кооперативно-колхозное строительство в Киргизии(1918-1929гг.)», (1959) [5]. 

«Победа социалистических отношений в сельском хозяйстве Киргизии», (1961)[6], 

«Земельные отношения в Киргизии в конце 19-начале 20 вв.», (1966) [7]. 

В этих научных трудах академик С.Ильясов  был одним из первых ученых, который 

определил земельные отношения у кыргызов накануне вхождения их в состав Российской 

империи, выявил влияние оседлого населения на изменение земельных отношений 

кочевников, раскрыл сложившиеся земельные отношения у кочевых кыргызов, оседлых 

местных народов и переселенцев населявших на территории Киргизии. Также возникновение 

первых киргизских селений до советского периода  и во время социализма в Киргизии. 

В отличии от  других ученых в своих научных исследованиях академик С.Ильясов 

использовал многочисленные архивные материалы, находящихся в архивохранилищах 



Ташкента, Ленинграда, Москвы, Алма-Аты и Фрунзе. В данное время все его рукописи 

собранные в вышеуказанных архивах переданы Киргизскому Государственному 

Центральному  Архиву. Благодаря этим рукописям широко известного и крупного ученого 

магистранты, аспиранты, соискатели и докторанты,  могут использовать ценную 

информацию  в сфере аграрных вопросов [8]. 

Изучая его труды, мы находим очень интересные факты о преобразовании первых 

селений до Советского периода, так например, в результате переселения в Киргизию русских 

и украинских крестьян, опытных земледельцев на территории Киргизии. Переселение 

русских и украинских крестьян в Кыргызстан началось после реформы 1861г. в России. На 

территории Северной Киргизии переселенцы впервые появились в 1868 г. За первые 15 лет 

только в Семиреченской области, по данным академика С.Ильясова, было образовано 87 

селений, а в Таласской долине в 1875-1890 гг. возникло еще 6 русских населенных пунктов. 

Последущие годы их количество  достигло до 150 сел переселенцев[9]. В результате бывшие 

кочевники имели навыки обрабатывания земледелия и строение домов используя такие 

материалы как камень, песок, глина, дерево.  Появились первые постройки таких сельских 

жилищ как: каменные, деревянные, плетневые, глинобитные.  

По данным академика С.Ильясова первые киргизские оседлые селения возникли в 

Пишпекском уезде с.Таш-Тобо, с.Чалаказак, в Пржевальском уезде Боз-Учук [10] В работе 

П.К.Алпацкого хорошо раскрыты источники первых построек вышеуказанных сел, так 

например мы видим разницу постороенных глинобитных жилищ в селе Чалаказак их 

количество составляет 67 жилищ, а в селе Таш-Тобо 32, деревянных в Чалаказак 4, а в Таш-

Тобо 57 [11]. Из приведенных  данных можно сделать такой вывод, что первые киргизские  

сельские населения до советского периода,  были  построены из таких первых 

вспомогательных материалов как дерево и глина. Но к сожалению, первые киргизские 

селения были малочисленными. Так например, по статистическим данным, в 1897г. в 

Киргизии проживало в сельской местности 93% населения. По нашим наблюдениям 93% 

населения которые проживали в сельской местности, прожили кочевую и полукочевую 

жизнь. Из этих данных видны значимые изменения    в оседло-земледельческих селениях, так 

в трудах академика С.Ильясова указано что к 1914 г. уже 22,4% киргизского населения вело 

оседлый образ жизни. Особенно интенсивно процесс оседания шел в южной Киргизии. 

Земледелие становилось важной отраслью киргизского хозяйства. [12] 

В трудах академика С.Ильясова приведены такие интересные факты как, все 

киргизские селения Иссык-Кульской долины и часть населения Кочкорской и Чуйской долин 

полностью лишилось своих земель в связи с бегством в Китай после восстания 1916 года. В 

результате конфликтов между солдатами Русской Империи и местным населением, селения 

потерпели такие большие  потери как лишение населения, жилищ и  скота. (13) 

Благодаря становлению Советской власти созданы условия преобразования 

кыргызских селений. Для местного населения были открыты новые возможности получения 

земли. Благодаря принятию декрета Второго Всероссийского сьезда Советов о земле и мире. 

На основании декретов «О земле» и «О социализации земли», а также и других земельных 

законов Советской власти, изданных в 1918-1920 годах, земли сельскохозяственного 

значения подлежали распеределению между трудящимися по уровнительной норме; была 

установлена очередность в наделении землей, при этом преимуществом пользовались 

коллективные хозяйства такие как коммуны, артели и товарищества. В результате 

проведенных мероприятий в Киргизии, возникли первые коллективные хозяйства. Так, 

например в 1918г. в Пржевальском уезде возникают коммуны «Новая жизнь» и «Арал», 



которые 13 июля 1919г. объединились в одну коммуну под названием «Единение». В 

процессе перехода к оседлости в 1918-20 годах несколько коммун возникло в Пишпекском, 

Аулиэ-Атинском и Ошском уездах. Все они в первую очередь обеспечивались землею. В 

1919г. были организованы 9 районных земельноводных комитетов в Пржевальском уезде, 

которые также распределяли земли между трудящимися в пределах своего района на 1919-

1920 гг [14]. 

С появлением первых коммун, различные товарищества, артели и совхозы в 

киргизском аиле постепенно развивалось жилищное строительство. Все жилищные 

строительства осуществились силами потребобщества. Так например  в 1929 г. на 

территории Киргизии существовало 93 потребообщества, объединявших 106261 члена, а 

членами сельскохозяйственной кооперации состояли также 106837 человек, 535 колхозов 

объединяли 12592 хозяства; в Киргизии было также 19 крупных совхозов [15]. 

В результате возникновения первых колзохов в горных районах Кыргызстана, жители 

села  начали строить свои дома. Об этом красноречиво говорится в статьях “Советской 

Киргизии”: “Строим клуб, есть большая школа, детсад, баня. До 1929 года я имел старую, 

рваную юрту, а теперь живу в новом горном селе. Мой дом считается средним, а выглядит он 

так: две светлые комнаты пол и потолок деревянные, большой двор, сарай отдельно для 

лошадей, коров и овец. Так живут у нас и другие колхозники – бывшие кочевники. (16) 

Для перевода всех кочевников на оседлость требовалось большая организаторская и 

усиленная подготовительная работа, целый комплекс мероприятий, крупные материальные 

затраты со стороны государства. Основное внимание населения, было направлено на 

строительство индивидуальных жилых домов, для каждой отдельной семьи. Часть 

оседающих хозяйств строили эти дома целиком своими силами и средствами, при оказании 

им помощи со стороны государства строительными материалами. В следующей таблице 

показано количество построенных жилых домов в сельской местности и выделенные 

средства бюджета РСФСР и средства сельского населения../ 

Если в 1933 г. было построено 2500 жилых домов, а в 1934 г. эта цифра достигла до 

5000. Затраченные средства с 3.450.000 достигли до 6.900.000.  

Благодаря успехам, достигнутым под руководством партии и при огромной 

организационной и материальной помощи Советского правительства, в соответствии 

желаний самих жителей и на основе полного согласия, появилась возможность благополучно 

осуществить оседание кочевников. В результате в 1931 г. при правительстве Киргизской 

АССР был образован Республиканский комитет по оседанию. Он разработал комплексный 

план по оседлости. Например, в районах оседания с 1931 года по 1933 год было построено 

жилых домов для 44.848 хозяйств, построено 200 новых селений, имевших 76 школ, 23 

лечебных учреждения и много других бытовых помещений. В то же время создано 370 

колхозно-товарных ферм, из которых 100 для содержания крупного рогатого скота, 177 

овцеводческих и 93 коневодческих. В них насчитывалось 214.777 голов скота. Построено для 

крупного рогатого скота 106 помещений, кошар – 165, телятников – 45, зернохранилищ – 

207, сараев для хранения сельхозмашин – 46, силосных сооружений – 50 и т.п. [18]. 

Такие изменения в быту бывших кочевников, переходивших к оседлему образу 

жизни, радовали сельских жителей, что нашли свое отражение в печати. Так, в 

республиканской газете “Советская Киргизия” было опубликовано: “Балтабай Сулейманов 

построил себе новый дом. Сулейманов заработал честным трудом в колхозе полторы тонны 

хлеба. Богатый урожай собрал Балтабай и со своего личного огорода, данного ему колхозом. 

На заработанные деньги он купил швейную машину, самовар, разную посуду, два новых 



ватных одеяла. Такие условия жизни честным трудом в колхозе Кызыл-Аскер, 

Джапалакского сельсовета, Араван-Буринского района, добился не один Балтабай 

Сулейманов, но и многие другие честные колхозники.(19) 

В результате таких колоссальных работ, во всей республике были построены  новые 

благоустроенные колхозные селения и совхозные поселки. Многие из них не только 

освещены электричеством, но и снабжены водопроводом, обеспечены телефонной и 

телеграфной связью, сообщаются с другими населенными пунктами с помощью автобусов. В 

них имеются клубы, школы, больницы, библиотеки и киноустановки, магазины. Таковы, 

например, селения Дархан и Чичкан в Прииссыккуье [20]. 

Таким образом, руководствуясь трудами академика С.Ильясова мы подробно узнали о 

зарождении и преобразовании первых киргизских селений, их путь становления на 

протяжении до и после Советского периода.  

Оценивая научную деятельность академика С.Ильясова академик С.Т.Табышалиев 

подчеркивает: «Исследования С.И.Ильясова отличает строго научная, свободная от 

конъюнктурных влияний аргументация, основывающаяся на прочном фундаменте всей 

массы фактов, отражающих сложную диалектику действительности». [21] На самом деле 

научная общественность нашей страны оценивает  научные труды академика С.И.Ильясова 

внесшего большой вклад решении вопросов аграрных отношений. 
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