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глава

КЫРГЫЗСТАН ПРИ КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ

§ 1. ЗАВОЕВАНИЕ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА КОКАНДСКИМ ХАНСТВОМ

НачаёО завоевания южных районов Кыргызстана Кокандским ханством. 
Кокандские правитеёи, вёадев0ие боёь0ей частью Ферганской доёины, всег- 
да зариёись на земёи кыргызов и стремиёись установить над ними свое го- 
сподство. Под разёичными предёогами кокандцы предъявёяёи свои притяза- 
ния на приграничные пёодородные территории кочевников, а затем в мирных 
усёовиях в Центраёьной Азии посёе окончатеёьного разгрома Джунгарского 
ханства Цинско-маньчжурской империей Китая в конце 1750-х гг. пере0ёи и 
к прямой агрессии путем захватнических набегов на земёи кыргызов в Восточ- 
ной Фергане и Памиро-Аёае. Однако покорение кыргызов явиёось неёегкой 
задачей. Дёитеёьная борьба за Южный Кыргызстан продоёжаёась примерно с 
1762 по 1821 год.

В 60-х гг. XVIII в. в резуёьтате захватнической вне0ней поёитики и успе0- 
ных военных действий Ирдана бия в Ферганском регионе вёадения кокандцев 
существенно рас0ириёись, что еще боёь0е увеёичиёо их сиёы и вёияние. В этих 
усёовиях правящие круги Коканда встаёи на путь подрыва добрососедских от- 
но0ений с кыргызскими пёеменами с цеёью насиёьственного их подчинения и 
даёьней0его увеёичения своих вёадений за счет кыргызских земеёь. Ситуация 
усугубиёась в связи с тем, что предводитеёи ходжентских и андижанских кыр- 
гызов и кыпчаков поддерживаёи вёадетеёей Коканда.

В 1762 г. гёавы пёемени адыгине Маматкуё бий и Арзымат бий, ре0ив0ись 
на открытую борьбу против правитеёей Коканда, обратиёись к биям рода сарын 
багыш, Темиржану и Черикчи за помощью. Однако в то время среди кыргызских 
предводитеёей не быёо единства, не говоря уже о совместном выступёении про- 
тив Коканда. Воспоёьзовав0ись этой ситуацией, Ирдана бий в 1762 г. организо- 
ваё поход на принадёежав0ие кыргызам города О0 и Узген. Кокандскому на- 
0ествию ожесточенное сопротивёение оказаё известный предводитеёь кыргызов 
Ажы бий, возгёавив0ий отряды пёемен ичкиёик, моноёдор и адыгине. Посёе 
ряда сражений кыргызы, понес0ие боёь0ие потери, отступиёи в горы.

В том же году Нарбото бий, не жеёая подчиняться Ирдана бию, но не имея сиё 
дёя открытого бунта, со всем своим родом ку0чу перекочевал в Восточный Тенгир- 
Тоо (в районы, входящие ныне в Кызыё-Суйский Кыргызский автономный округ 
КНР). Но смена места житеёьства не принесёа Нарбото бию спокойствия: там его 
ёюди попаёи в тиски при0ёых маньчжурских правитеёей. Через три года часть
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беженцев вернулась на земли отцов в Ферганскую доли- 
ну, а часть примкнула к ка0гарским кыргызам.

В 1764 г., воспользовав^ись тем, что аким Коканда 
у0ел в поход на Ходжент (ныне^ний Северный Тад- 
жикистан), Ажы бий неожиданно напал на кокандские 
владения. Кокандские войска вынуждены были вер- 
нуться с половины пути и развернуть военные действия 
против кыргызов. В сражении кыргызы потерпели по- 
ражение, а сам Ажы бий попал в плен. Однако в скором 
времени ему удалось освободиться. Собрав новое войско, 
он продолжил войну и после ряда успе0ных боев отво- 
евал О0 у кокандцев.

Кокандские правители для привлечения кыргыз-

ные должности, присваивая придворные звания, предоставляя налоговые облег- 
чения и обещая пастбища. В результате многие приферганские кыргызские пле-

Маматкуё бий
ских предводителей на свою сторону иногда действовали 
и мирным путем, назначая их на почетные номиналь-

менные предводители добровольно признали протекторат Кокандского ханства и 
призывали воинов других кыргызских и кыпчакских кочевых племен встать на 
их сторону. Сыграло здесь немаловажную роль то, что и Кокандское ханство, и 
кыргызы имели единую мусульманскую веру, хотя кочевники Тенгир-Тоо всегда 
соблюдали религиозные обязанности поверхностно.

Вместе с тем бесспорно, что подавляющая часть территорий Южного Кыргыз- 
стана была покорена насильно. Не желав^ие подчиняться ханской власти и не 
имев^ие сил для сопротивления кыргызские племена перекочевали в северную 
часть страны. После падения Джунгарского ханства северо-восточные области 
Кыргызстана полностью освободились от опасности ойратских (калмакских) на- 
бегов. Примерно в 60-70-х гг. XVIII в. из окрестностей Андижана на исконные 
земли своих предков в Чуйской долине переселились сарыбагы0и и присоедини- 
лись к тем кыргызам, которые никогда не покидали своих земель.

Завер^ение завоевания Восточной Ферганы и примыкающих районов Ко- 
кандским ханством. К 80-м гг. XVIII в. Кокандское ханство успело прибрать к 
рукам боль^ую часть Ферганской долины вместе с народами, обитав0ими в ней. 
Однако жив0ие в предгорьях Ферганского хребта и на Алае кыргызы все же от- 
стояли свою независимость. Контроль над этими регионами кокандцы с трудом 
устанавливали с конца XVIII в. вплоть до начала XIX в., используя как военные 
методы, так и мирные. После того, как О0 был отнят у кыргызов, его присо- 
единили к Андижанскому вилайету ханства. Позже был образован отдельный 
О0ский вилайет. Укрепив свое влияние в О0ском и горном Алайском регионах, 
кокандцы усилили свою экспансию и на другие области Южного Кыргызстана 
вплоть до Кетмен-Тюбе.

В период правления Нарбото бия (1770-1800 гг.), бия племени минг кочевых 
узбеков, и Алим хана (1800-1809 гг.), хана Коканда, было предпринято несколь- 
ко военных походов в долину Кетмен-Тюбе. Но еще долгое время кокандцам не 

4



удаваёось поёностью покорить аксыйских и кетмен-тюбинских кыргызов. Осо- 
бенно активизироваёись кокандцы в правёение Омор хана (1809-1822 гг.). Со- 
гёасно санджыра (кыргызским генеаёогическим преданиям), борьбу аксыйских 
и кетмен-тюбинских кыргызов против кокандских захватчиков возгёавиё ре0и- 
теёьный Сатыке баатыр из пёемени саруу.

Зимой 1821 г. - в особенно трудное дёя кочевников время - Омор хан на- 
правиё войско в Кетмен-Тюбе. Во гёаве экспедиции стояё попуёярный среди 
кокандцев правитеёь Намангана Сейиткуёбек (Сайид Куёи Бек), хоро0о усвоив- 
0ий методы войны с кочевниками. Неожиданный рейд захватчиков в Аксы и 
Кетмен-Тюбе принес им доёгожданную победу.

Захват территорий Южного Кыргызстана кокандскими ханами во многом об- 
ёегчиё междоусобные распри предводитеёей как кыргызских пёемен, так и пёе- 
мен кочевых узбеков, кыпчаков и других кочевых и оседёых этносов всей Ферга- 
ны. Кокандцы умеёо натравёиваёи их друг на друга. В преддверии осени 1821 г. 
Омор хан настроиё против кочевав0их между О0ом и Ка0гаром сарыбагышей 
сёужив0его ему гёаву кыргызского рода кутёуг сейит Бекназар бия - акима го- 
рода Касана. Поёководец Бекназар бий, подвергнув безжалостной резне и грабежу 
части непокорных пёемен кыргызов и кыпчаков, содействоваё Омор хану в заво- 
евании их земеёь на юге Кыргызстана. Таким образом, кокандские ханы, испоёь- 
зуя самоёюбивые амбиции и прококандскую поёитическую ориентацию отдеёь- 
ных кыргызских биев, методично захватываёи южнокыргызские земёи. В первой 
четверти XIX в. завоевание Южного Кыргызстана быёо в основном завер0ено.

Участие кыргызов в поёитической жизни Кокандского ханства. Насеёение 
Кокандского ханства составёяёи обитав0ие в Ферганской доёине кочевые и осед- 
ёые узбеки, кыргызы, кыпчаки, части каракаёпаков, таджики, тюрки и предста- 
витеёи других народов. Естественно, что кыргызы, занимав0ие боёь0ую часть 
окрестных предгорий, не могёи оставаться в стороне от поёитической жизни 
региона. Кыргызские предводитеёи неизменно участвоваёи в каждом значитеёь- 
ном событии, проявёяя особую 
активность в борьбе за вёияние 
на ханскую ставку и опредеёе- 
ние направёений ее вне0ней и 
внутренней поёитики.

Посёе завоевания своих зе- 
меёь Кокандским ханством, 
кыргызские бии быстро приспо- 
собиёись к новым усёовиям, а 
наибоёее вёиятеёьные вступиёи 
в борьбу за место в орде, побёи- 
же к ханскому окружению, в 
надежде побоёь0е урвать от ще- 
дрот престоёа.

Вёадетеёи бёизёежащих к 
стоёице кыргызских земеёь по- Вне^ние ворота Коканда
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поёняёи ряды сановников орды, некоторые из них с боёь0ой преданностью про- 
водиёи ханскую поёитику на местах. Боёее того, ряд кыргызских предводитеёей 
(биев) принимаё непосредственное участие в даёьней0ем укрепёении Кокандско- 
го ханства, видя в данном поёиэтническом государстве и кыргызскую государ- 
ственность.

Вместе с тем наибоёее авторитетные среди кыргызов предводитеёи проводи- 
ёи свою поёитику, создавая серьезную угрозу ханскому единовёастию. В кёано- 
вой междоусобице ханской династии кочевых узбеков кыргызские феодаёы, как 
правиёо, выступаёи совместно с кыпчаками Ферганы. Боёь0ая часть кыпчаков 
относиёась к конфедерации кочевых кыпчако-узбекских пёемен, некоторые из 
них стараёись вести самостоятеёьную поёитику. Их неёьзя спутать с коренным 
кыргызским пёеменем «кыргыз-кыпчак» из ветви ичкиёик. Начиная с 1842 г. 
кыргызы и кыпчаки настоёько упрочиёись в Кокандском ханстве, что уже по 
своему усмотрению вер0иёи судьбами ханского престоёа.

Несмотря на то, что ханы Коканда происходиёи по прямой ёинии из узбек- 
ской династии Минг («тысяча»), они путем брачных уз стремиёись породниться 
с кыргызами и порою становиёись по материнской ёинии пёемянниками кыр- 
гызов. Например, мать 0ераёы хана (0ир-Аёи хана) быёа кыргызкой, отец - 
Хаджи бек, родной брат Нарбото бия, - кочевым узбеком.

В посёедние годы правёения Нарбото бия Хаджи бек, опираясь на родствен- 
ников, кыргызских и кыпчакских аристократов, начаё оказывать сопротивёение 
вёасти Коканда. Однако кочевые узбеки и оседёые сарты (оседёые тюрки, узбе- 
ки, таджики, отюрпеченные арабы, и др.), составёяв0ие боёь0инство насеёения 
страны, не поддержаёи оппозицию Хаджи бека, и ему при0ёось искать прими- 
рения с Нарбото. Посёе смерти Нарбото бия в 1800 г. между насёедниками за- 
вязаёась борьба за престоё. В конце концов верх одержаё Аёим хан, который тут 
же приказаё казнить всех остаёьных претендентов. Несовер0енноёетние дети 
Хаджи бека - 0ераёы и Уёугбек, с трудом избежав кары жестокого хана, на0ёи 
прибежище среди приферганских кыргызов. Немного времени спустя Уёугбек 
умер. 0ераёы перебраёся к родичам-кыргызам в Таёас и жениёся на деву0ке- 
кыргызке. Имеё нескоёьких детей, обзавеёся скотом и хозяйством. Аксыйские 
и таёасские кыргызы прятаёи 0ераёы, с нетерпением поджидая удобного мо- 
мента, чтобы провозгёасить его ханом и завёадеть вёастью. Так 0ераёы прожиё 
несколько лет во владениях Жанболот бия в местности Коён-Токой близ Таласа 
(ныне - Бакай-Атинский район Таёасской обёасти Кыргызстана).

Аёим хан быё чрезмерно жестким правитеёем. От беспрестанных захватни- 
ческих походов гибёи тысячи невинных ёюдей. За годы правёения Аёим хана 
территория Кокандского ханства значитеёьно увеёичиёась за счет исторически 
соседствующих народов (кыргызы, кыпчаки, таджики, тюрки), и Ферганская 
доёина с окраинными горными районами поёностью бььла завоевана ханством. 
Кыргызы Ферганы вынуждены быёи поставёять в войско хана своих всадников. 
Вместе с тем кокандцы не ре0аёись вме0иваться во внутренние деёа кыргызов. 
Ханская вёасть ограничиваёась сбором податей, иногда - мобиёизацией джи- 
гитов в походные дружины, назначением кыргызских биев военачаёьниками и 
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сановниКами хансКой орды. КыргызсКие бии в зависимости от ситуации аКтивно 
участвовали в дворцовых делах как при Омор хане (1809-1822), так и при Мада- 
ли хане (1822-1842) и последующих ханов. В 40-е годы XIX в., в период особен- 
ного обострения борьбы за ханский престол, в их руки пере^ла почти вся власть 
в Коканде. Таким образом, предводители и военачальники ферганских кыргызов 
были в Кокандском ханстве одними из ведущих политических группировок, во 
многом определяющих ситуацию в ханской ставке (орде).

Вопросыи задания

1. Почему кокандских правителей привлекали кыргызские земли?
2. Какими путями и методами кокандцы покорили Южный Кыргызстан?
3. Каким образом кыргызы осуществляли свое влияние на политическую жизнь Коканд- 

ского ханства?
4. Можно ли считать Кокандское ханство частью исторической государственности фер- 

ганских кыргызов? Почему Бекназар бий поддержал кокандские завоевания на юге 
Кыргызстана?

5. Где провел годы детства и молодости Шералы хан?
6. Почему Кокандское ханство считается полиэтническим государством?

§ 2. ЗАВОЕВАНИЕ СЕВЕРНОГО КЫРГЫЗСТАНА КОКАНДСКИМ 
ХАНСТВОМ. КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЕ ПОСОЁЬСКИЕ СВЯЗИ

Завоеватеёьные походы кокандских правитеёей на севере Кыргызстана в 
20-30-е гг. XIX в. Кокандское ханство, покорив в первой четверти XIX в. Юж- 
ный Кыргызстан, перенесло свои интересы на северных кыргызов. Об0ирные 
пастбища и богатые скотом, сказочные по красоте долины Северного Кыргыз- 
стана могли стать для ханства богатой налоговой базой, хлебной житницей и по- 
ставщиком коней для войска.

Покорение Северного Кыргызстана Кокандское ханство начало с нападений 
на кыргызские аилы Чуйской долины. Война Коканда за овладение Та0кентом 
растянулась на десять лет (1799-1809 гг.). После победного ее завер0ения ко- 
кандцы в1822 г. возвели крепость Олуя-Ата (Аулие-Ата, ныне - Тараз). Это стало 
почвой для дальней^их завоеваний ханства в сторону Чуйской долины, где оби- 
тали независимые северные кыргызы.

Кокандским ханам были на руку внутренние распри между племенами соёто 
и сарыбагыш в Чуйской долине, равно как и неутихающее противостояние кыр- 
гызов и казахского Боль^ого жуза.

В 1825 г. сильное 4-тысячное войско кокандцев под началом Ёа0кара-Ку0беги 
вторглось в Чуйскую долину. Разрозненные кыргызы не смогли оказать существен- 
ного сопротивления. После нескольких стычек, закончив0ихся поражением, часть 
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пёемен соёто и сарыбагышей вынуждена быёа признать вёасть кокандского хана и 
выпёачивать ему дань. Другая часть сарыбагы0ей, не жеёая подчиняться захват- 
чикам, во гёаве с сыновьями Атаке-бия перекочеваёа в Иссык-Куёьскую доёину.

Аёчущие пёодородных земеёь кокандские завоеватеёи запоёониёи Чуйскую 
доёину и в том же году на реке Аёамудун, вбёизи кумбеза ёегендарного Би0кек 
баатыра, возвеёи одноименную крепость (название «Би0кек» в чагатайской ёи- 
тературе иногда передаваёось в форме Фи0кек). Здесь же быё размещен гарни- 
зон как опёот ханства.

Через некоторое время кокандцы направиёи к иссык-куёьским кыргызам 
посёанника с требованием капитуёяции. Поёучив твердый отказ, кокандцы про- 
двинуёись впёоть до верховья реки Иёи в Восточном Тенгир-Тоо, создав опреде- 
ёенную угрозу даже цинско-маньчжурской гегемонии в этих краях. Кокандское 
вёияние в этот период быёо распространено и на отдеёьные территории казах- 
ского Боёь0ого жуза. В 1831 г. кокандцы организоваёи поход на доёины Иссык- 
Куёя и Нарына с двух противопоёожных направёений. Одно войско под предво- 
дитеёьством Ёа0кара-Ку0беги про0ёо к Иссык-Куёю через Та0кент, Чымкент, 
Оёуя-Ата и Чуйскую доёину. Другая часть, возгёавёенная Хак-Куёи, огнем и ме- 
чом прокатиёась через доёины Ак-Таёаа, Ат-Ба0и, Нарын и Жумгаё и добраёась 
до Кочкора. Боёее того, кокандские вёасти давно поняёи, что северных кыргызов 
с ёегкостью не подчинить, и подготовиёись к походу основатеёьно.

Все же раздробёенность северных кыргызов, их внутрипёеменные раздоры, 
нежеёание их предводитеёей выступить единым фронтом против врага посёужи- 
ёи тому, что кокандцы почти беспрепятственно вторгёись в центраёьную часть 
Тенгир-Тоо и добиёись сравнитеёьно ёегкой победы. Некоторые кыргызские ма- 
напы даже способствоваёи этому в сиёу своей прококандской поёитической ори- 
ентации. В этот период противостояние между сарыбагы0ами и саяками, между 
бугинцами и саяками приобреёо небываёый размах. Кокандцы с удовоёьствием 
испоёьзоваёи эти распри, умеёо натравёиваёи предводитеёей кыргызских пёемен 
друг на друга, а затем биёи поодиночке. Раздеёенные высокими горными перева- 
ёами (особенно в зимнее время), рассеёенные на об0ирной территории кыргызы 
не могёи поддерживать постоянные взаимосвязи и вовремя собирать достаточные 
дёя отпора врагу сиёы. Кокандские войска, вкёючав0ие в себя также ферганских 
кыргызов и кыпчаков, превосходиёи их как по дисципёине, так и по подготовке и 
вооружению. Сарбазы подчиняёись единому командованию, имеёи пу0ки и боёее 
современные ружья. Зимние походы кокандских захватчиков приносиёи кыргы- 
зам боёь0ие беды. С наступёением хоёодов кочевники спускаёись на зимовку в 
доёины и утрачиваёи оперативность, свойственную их ёетним передвижениям.

Таким образом, отсутствие поёитического единства у северных кыргызов 
быёо гёавной причиной завоевания их земеёь Кокандским ханством.

Возведение кокандских крепостей. В 20-30 гг. XIX в. усиёив0ееся Коканд- 
ское ханство продоёжаёо рас0ирять свои вёадения. В период 1832-1834 гг. они 
покориёи памирских кыргызов, вторгёись в Каратегин, Дарваз и Куёяб. Вёияние 
ханства распространиёось на северо-востоке до озера Баёха0 и доёины Иёи, на 
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юго-востоке - до Ка0гара. Западные владения охватывали Джизак, простираясь 
вплоть до г. Туркестан. Для закрепления своего влияния на новых территориях, 
охраны границ, караванных путей и установления постоянного контроля над 
кыргызами и другими этносами кокандцы развернули на севере Кыргызстана и в 
других вновь завоеванных регионах строительство мощных для того времени кре- 
постных сооружений. Так, в Чуйской долине были основаны крепости Би0кек, 
Токмок, Ак-Суу, Чалдыбар, Кара-Балта, Мерке. В центральных долинах Тен- 
гир-Тоо возникли укрепления Ат-Ба0и, Куртка, Тогуз-Торо, Кочкор, Жумгал, 
Суусамыр, в Иссык-Кульской котловине - Тон, Жаргылчак, Тамга, Барскоон, 
Каракол. Кокандские беки превратили крепости Би0кек и Куртка в свои основ- 
ные ставки. Помимо сарбазов в крепостях жило много торговцев. Беки вновь 
построенных укреплений с боль^им усердием содействовали ферганским торгов- 
цам, желав^им переселиться в эти места. В результате в Северный Кыргызстан 
начали стекаться разноэтнические ферганские ремесленники и купцы. Среди них 
также были муллы и другие образованные люди. Переселенцы жили вначале на 
территории укреплений, но затем основывали ки^лаки, где занимались земле- 
делием и огородничеством. К середине XIX в. в окрестностях крепостей Тогуз- 
Торо, Жумгал, Ак-Суу и Кара-Балта возникло множество узбекских ки^лаков 
с населением не менее ста семей в каждом. Близ Токмока укоренилось около 
200 хозяйств, вокруг Куртки - 400, Би0кека - более 1000. Самыми крупными 
из названных укреплений стали Би0кек, Токмок и Куртка.

Крепость Би0кек была основана в 1825 г. По преданию на холме, находив- 
0емся на оживленном перекрестке караванных путей, был похоронен потомок 
известного Жоочалы^а из рода солто - славный Би0кек баатыр. На этом месте 
был возведен гумбез (мавзолей), который назвали именем баатыра, со временем 
и всю близлежащую округу прозвали Би0кеком. Поэтому кокандская крепость, 
построенная там, получила то же название. (После завоевания долины реки Чу 
царской Россией чиновники в соответствии с русским произно0ением переиме- 
новали эту местность в Пи0пек).

Глава кокандской крепости Би0кек носил титул бек или датка. Ему так- 
же подчинялись укрепления Ак-Суу и Токмок. Как правило, крепость охраняло 
150-170 сарбазов. Во время боевых действий их число увеличивалось до 700 че- 
ловек. Крепость была расположена на левом берегу реки Аламудун и имела че- 
тырехугольную форму. Длина каждой из сторон достигала 150 саженей, высота 
стены - 2,5, а толщина - 4 сажени. (Сажень - русская мера длины: 1 сажень 
равна 2,13 м). По периметру был вырыт глубокий ров 0ириной в 2 сажени. Кре- 
пость Би0кек была оплотом кокандцев в Северном Кыргызстане. Весь этот ре- 
гион и долину реки Или контролировал гарнизон сарбазов. Помимо солдат и 
кокандского акима в крепости жили различные сановники - беки, сборщики 
налогов, та0кентские, наманганские, маргеланские, андижанские купцы и дру- 
гой сопутствующий люд. Они вели торговлю в кыргызских аилах, поддерживали 
с местным населением взаимовыгодные отно0ения. Эти крепости также были 
религиозно-культурными центрами, где сосредоточивались образованные люди, 
читающие литературу на арабском, фарси и чагатайско-тюркском языках.
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Крепость Би0кек (Пи0пек)

Токмокская крепость тоже бььла построена в начаёе 30-х гг. XIX в. Укрепёе- 
ние имеёо прямоугоёьную форму: с севера на юг - 75 саженей, с востока на за- 
пад - 30, при высоте стен в 3,5 ар0ина (ар0ин - 0,71 м). Токмокский гарнизон 
из 70 сарбазов «опекаё» живущих в верховьях реки Чу кыргызов и казахов. В 
других крепостях Чуйской доёины - Ак-Суу, А0мара, Мерке, Ит-Кочуу стояёи 
отряды по 50-80 сарбазов.

Наибоёее крупная из нарынских крепостей - Куртка - быёа построена в 
1832 г. в местности Айгыр-Жаё на высоком уступе правого берега реки Нарын. 
В дёину крепость достигаёа 200 саженей, с трех сторон ее окружаёа гёинобит- 
ная стена, а четвертая - упираёась в реку. Куртка быёа гёавным укрепёением 
кокандцев в центраёьной части Тенгир-Тоо, ее коменданту, беку, подчиняёись 
все укрепёения этого региона. Крепость имеёа значение и важного торгового 
центра. На ее базаре купцы из Коканда, Андижана и Ка0гара торговаёи с кыр- 
гызами Центраёьного Тенгир-Тоо.

Посоёьские связи кыргызов с царской Россией. В первой четверти XIX в. 
ввиду усиёивав^ейся угрозы со стороны Кокандского ханства некоторые даёьно- 
видные предводитеёи аркаёыкских кыргызских родов (т.е. северных кыргызских 
пёемен), осознавая невозможность противостоять Коканду, в поисках союзника 
стаёи направёять свои посоёьства в царскую Россию. Еще одной из причин та- 
кой инициативы сёужиёи агрессивные действия Цинско-маньчжурской империи 
(ради справедёивости отметим, что у ряда кыргызских пёемен быёи и попытки 
установить добрые связи с Цинами).

В установёении взаимоотно0ений с кыргызами быёа заинтересована и рус- 
ская администрация Западной Сибири. Деёо в том, что Северный Кыргызстан 
через Тенгир-Тоо сообщаёся с Восточным Тенгир-Тоо, и безопасность российских 
купеческих караванов вдоёь торгового пути могёи обеспечить тоёько кыргызы. 
Русская администрация нескоёько раз обращаёась с письменными просьбами к 
бугинским биям о пропуске российских торговых караванов через Аёа-Тоо. К 
примеру, известно, что в 1811, 1812, 1813 гг. через Кыргызстан про0ёо три та- 
ких каравана. Один из них с боёь0им гостеприимством приняёи 0ераёи бий и 
Ниязбек бий. Кыргызские бии взяёи на себя обязатеёьства по обеспечению без-
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Крепость Токмок

опасности российских купеческих караванов до границы Китая, давая им для 
сопровождения своих джигитов. Участниками караванов зачастую были поволж- 
ские и приуральские мусульмане - татары и ба0киры.

Поздней осенью 21 ноября 1813 г. сыновья иссык-кульских биев - Качыбек и 
Джакыпбек - возглавили кыргызское посольство к русской администрации Запад- 
ной Сибири. 5 января 1814 г. послы прибыли в Семипалатинск, где были приняты 
генерал-губернатором Г.И. Глазенапом. В ходе переговоров кыргызские послы вы- 
сказали намерение о развитии торговых отно0ений с Россией и готовность обеспе- 
чить беспрепятственный и безопасный проход русских караванов через Северный 
Кыргызстан в другие страны, а также просили содействия о пропуске посольства 
в Петербург. Однако Г.И. Глазенап, под предлогом отсутствия в то время царя в 
столице, просьбу эту отклонил. Вместе с тем он дал понять, что русское правитель- 
ство поддерживает инициативу установления экономических и политических от- 
но0ений с кыргызами, и заверил послов в своей лояльности. От имени императора 
посланникам была оказана честь - Качыбеку вручили золотую медаль, а Джакып- 
беку подарили перстень с драгоценным камнем. Кроме того, Г.И. Глазенап пообе- 
щал им чины капитанов армии и именные сабли. Посланцы побывали в Омской 
крепости, посетили заводы в Барнауле. При возвращении на Иссык-Куль им была 
вручена грамота от властей Западно-Сибирского губернаторства.

Дипломатические взаимоотно0ения иссык-кульских кыргызов с русской ад- 
министрацией активизировались в 20-х гг. XIX в. Известным стимулом к этому 
послужила и деятельность российских купцов, ведущих торговлю в кыргызских 
аилах. К примеру, работник семипалатинского купца С. Попова, казанский тата- 
рин Файзулла Сейфуллин, и0имский мещанин из Семипалатинска Б.А. Пилен- 
ков и Усупбай 0укуров - челядинец казахского султана Галия Адилова, убедили 
биев трех бугинских родов (жеёден, арык тукуму, беёек) направить в Россию 
посольство. Этому в боль^ой мере способствовала активизация захватнических 
действий Кокандского ханства, устремления цинского богдыхана (императора), 
междоусобные распри бугинцев с саяками, сарыбагы0ами и другими племенами.

В 1821 г. и в 1824 г. кыргызы Иссык-Куля также направили своих послов в 
Омск. Посольство во главе с Олжобай уулу Акылбек бием, 0ералы уулу Алгазы 
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бием и Жапаёак ууёу Аёымбек бием (от 12 тысяч юрт) в декабре 1824 г. при- 
быёо в Семипаёатинск, а в начаёе 1825 г. — в Омск. Посёы пробыёи в Омске до 
25 мая и быёи приняты губернатором обёасти С.Б. Броневским, которому вручи- 
ёи письмо от имени трех бугинских родов. Позже кыргызских посёанников при- 
няё новый генераё-губернатор Западной Сибири П.М. Капцевич. Бугинцы про- 
сиёи у русской администрации защиты от нападений других пёемен и выразиёи 
готовность сопровождать русские караваны до Ка0гара и Ак-Суу (через переваё 
Бедеё и др.). В свою очередь, русские вёасти обещаёи всемерно активизировать 
взаимоотно0ения с кыргызами. В знак поощрения трем биям, возгёавёяв0им 
посоёьство, быёи вручены зоёотые медаёи и придан эскорт из 50 казаков при 
возвращении на свои земёи. Отрядом сопровождения командоваё подпоёковник 
Ф.К. 0убин, затем его смениё хорунжий Т.В. Нюхаёев. Среди казахов находиё- 
ся военный доктор, поёяк по происхождению Ф.К. Зиббер0тейн, который веё 
путевые записи об увиденном, собираё разёичные сведения о быте и нравах бу- 
гинцев. В его рукописи отражен об0ирный материаё о хозяйстве, общественно- 
поёитическом устройстве кыргызов того времени. Командование отряда передаёо 
бугинским биям письмо Омского генераё-губернатора.

В августе 1825 г. кыргызское посоёьство вернуёось на Иссык-Куёь. Боёее 
угёубёенные посоёьские отно0ения быёи установёены позднее, в 40-50-х годах.

Документапьные материапы

Из письма, доставленного посланником Олжобай уулу Акылбек бием 6 декабря 1824 г. 
губернатору Омской области С.Б. Броневскому:

«В предыдущие годы мы не имели возможности направить к Вам своих представителей, 
как просили о том Ваши уважаемые купцы, ввиду того, что соответствующих взаимоотношений 
между нами не было. Три года тому назад мы имели честь получить Ваше послание, переданное 
через купца Сейфуллина Файзуллу, следовавшего в Кашгар, однако времени для снаряжения 
посольства к Вам не хватило. В этом (текущем) году по приглашению побывавших у нас Усупбая 
Шукурова из челяди султана Галия Адылова, а также Файзуллы Сейфуллина и Петра Андрее- 
вича (семипалатинский купец Пиленков), мы наконец сподобились направить своих представи- 
телей в надежде, что им будет предоставлена возможность посетить дворец Его Величества.

С выражением глубочайшего почтения обращаемся к Вам с нижеследующей просьбой. Мы 
с готовностью желали бы сопровождать русские караваны до Кашгара и Ак-Суу. Однако в на- 
шей Орде (регионе) есть и озорующие кыргызы, управы на которых мы не имеем, ввиду этого 
ходатайствуем употребить власть для их усмирения и приведения в надлежащий порядок...

Что касается подвластных нам кыргызов, то за них мы ручаемся. Другие нас не слушают, 
потому как у них нет своих султанов. Мы же осведомлены о том, что та часть кыргызов (каза- 
хи), которая вошла в подданство Его Величества Императора, опираясь на его могущество и 
опеку, живет в спокойствии. Поэтому мы доводим до Вашего сведения, что имеем искреннее 
желание получить от Светлого Самодержца защиту и поддержку».

Ответное письмо губернатора Западной Сибири кыргызским биям:
«Уважаемые, высокочтимые бии, Ваше достойное похвалы предложение сопровождать ку- 

печеские караваны в Кашгар и Ак-Суу доведено до высокого начальства русской администра- 
ции и было воспринято с большим интересом и благосклонностью.
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Для вечного упрочения наших с Вами взаимоотношений Россия предлагает свою поддержку 
и защиту. Со своей стороны правительство имеет положительные реляции о Вашей способно- 
сти и желании неуклонной поддержки взаимной торговли, сопровождения и охраны купеческих 
караванов, усмирения озорующих шаек и прекращения разбоя - в чем мы не сомневаемся. 
Пусть этот священный почин добрососедства послужит основой мира и благоденствия и уста- 
новления неомраченного спокойствия и счастливого бытия во веки веков.

Ежели Вам необходимы защита и покровительство России, снарядите к нам своих людей 
(открыто изложите чаяния своего народа, и Ваше челобитие будет удовлетворено)».

Вопросы и задания

1. Когда и как покорило Кокандское ханство северную часть Кыргызстана?
2. Каковы были отношения кыргызских племен между собой?
3. Для чего и когда кокандцы строили свои крепости в Северном Кыргызстане? Где на- 

ходились и как назывались основные крепости кокандцев?
4. Что вы знаете о кыргызско-российских посольских взаимосвязях первой четверти 

XIX в.?
5. В чем были заинтересованы российские торговые караваны в Центральной Азии?
6. Какие перевалы находятся между Северным Кыргызстаном и Восточным Тенгир-Тоо?

§ 3. СОЦИАЁЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЁОЖЕНИЕ КЫРГЫЗОВ
В ПЕРИОД ГОСПОДСТВА КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

Система угнетения и наёогообёожения. В период верховенства Кокандского 
ханства кыргызы подверглись множеству новых видов угнетения и испытывали 
непомерные тяготы. Особенно это сказалось на близлежащем к орде регионе - 
Южном Кыргызстане, где положение кыргызов было крайне тяжелым. Что каса- 
ется Северного Кыргызстана, преимущественно его отдаленных горных районов, 
то власть кокандцев там не смогла завоевать твердых позиций. Поэтому захватчи- 
ки стремились построить для этой части Кыргызстана как можно боль^е крепо- 
стей и осуществляли свою власть посредством постоянных воинских гарнизонов.

Для обеспечения безропотного подчинения местного населения и своевремен- 
ного выколачивания податей и налогов ханские акимы и беки порою держали в 
крепостях «почетных» заложников из родичей и детей кыргызских племенных 
предводителей.

Основным способом экономического угнетения кыргызов кокандскими вла- 
стями являлась земеёьная рента. Наиболее тяжелым налогом на покоренных 
ханством территориях был так называемый кой-зекет, налагаемый на местное 
кочевое население за выпас скота. По сложив^ейся традиции он предполагал 
выплату 1/40 части от общего поголовья скота. Однако на деле, из-за отсутствия 
какого-либо контроля, объем зекета немилосердно завы^ался. В первые годы 
Кокандского владычества кыргызы платили в основном три вида наёогов: тюн- 
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дюк-зекет - с каждой юрты по одному барану; аёаё-зекет - от каждых 50 голов 
скота по одной голове; земледельцы несли повинность харадж - с каждого кыр- 
мана (ток) по три барана. Если харадж изымался зерном, то он составлял 1/10, а 
иногда и 1/2 часть всего урожая. Земельный налог, составляющий 1/10 урожая, 
иногда назывался у0ур. Налог с садоводов и огородников именовали танап-пуёу 
(танабан). Под предлогом воинских сборов с кыргызов периодически взимали по 
одной тиёёа (золотая монета) с каждой юрты или по три барана. Помимо назван- 
ных Кокандское ханство облагало трудовое население другими многочисленными 
поборами. К примеру, племена солто и сарыбагы0 каждый год поставляли для 
войск гарнизонов крепостей около 5 тыс. пудов п^еницы и проса, исполняли 
прихоти сборщиков налогов - зекетчи, вы^ед^их на «кормеж».

В зависимости от обстоятельств объем налогов изменялся, он год от года 
двигался в сторону повы^ения; если вначале налоги взимались в натуральном 
виде, то с середины XIX в. их стали принимать в денежном выражении. В необ- 
ходимых случаях простой народ был обязан бесплатно работать (а0ар, мардикер) 
на возведении крепостей, прокладке дорог и т. п. Кокандские наместники имели 
право собирать средства в свой личный доход, поэтому не стеснялись изменять 
налоги по своему усмотрению. Доходило до того, что налогом облагались сбор- 
щики камы0а, курая и облепихи. Число налогов и податей особенно выросло 
в 50-60 гг., в правление Кудаяр хана (более 20 видов), что привело народ к на- 
стоящему разорению.

Земельная политика Кокандского ханства усугубила и без того тяжелое по- 
ложение кыргызов. Кокандские феодалы, военачальники, служители религии с 
самого основания ханства захватывали удобные для земледелия территории юж- 
ных кыргызов. Например, Омор хан для пополнения казны и своего богатства 
продал без всякого согласования богатые водными ресурсами равнинные земли 
кыргызов местным кокандским владетелям. Ёи0енные принадлежав^их им ис- 
покон веков низменностей тысячи кыргызов были вытеснены в горные районы. 
Потеря луч0их земель в Ферганской долине привела часть кыргызов на грань 
нищеты, вызвала глубокое недовольство ханской властью. Кыргызы стали наи- 
более активной противоборствующей силой, непрестанно выступав0ей против за- 
силья Коканда и его ставленников.

Простой трудовой народ под различными предлогами грабили и свои, мест- 
ные феодалы. Патриархально-феодальные отно0ения, сложив^иеся на основе 
родо-племенных связей, обычаи и традиции создавали бай-манапам удобные ус- 
ловия для завуалированной под родственную иерархию эксплуатации своего на- 
рода. Для удовлетворения потребностей и покрытия расходов феодалов с рядовых 
кочевников взимались различные подати - журтчуёук, ко0умча, саёык, сою0, 
чыгым и т.д.

Бедняки за временно взятую у баев на подойку корову, козу, овцу и за арен- 
ду тягловых животных (ло0ади, волы, ослы) пасли их многочисленные отары и 
табуны, сообща восполняли расходы на тои и поминки именитых родичей. На- 
ру^ителей таких обычаев подвергали девятикратному 0трафу (по девяти голов 
живности, начиная с верблюдов). Земледельцы-жатакчи за взятые в долг у бай- 
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манапов зерно, инвентарь и тягёовый скот обрабатываёи их пахотные угодья. 
Распространенными формами феодаёьного угнетения сёужиёи такие отно0ения, 
как чайрыжерёик, 0ериктик, ортокчуёук - виды аренды за опредеёенную доёю 
урожая.

Кыргызские феодаёы иногда испоёьзоваёи и труд наемных батраков. Не гну- 
0аёись экспёуатироватъ беззащитных сирот и вдов. Порою такие виды общей 
коммунаёьной работы, как «а0ар», представёяёи собой «добровоёьную работу» 
в поёьзу ёи0ь местного богача.

Растущие день ото дня разновидности гнета перепоёняёи ча0у терпения про- 
стых житеёей и тоёкаёи их на борьбу против Кокандского ханства.

Насеёение и хозяйство Кыргызстана. В эпоху Кокандского ханства кыргызы 
продоёжаёи поёностью вёадеть своими исконными, достав0имися от предков 
территориями. Кыргызы не выпускаёи из-под своего контроёя богатую зерном и 
бёагодатную дёя овощеводства Чуйскую доёину, сёавив0ийся животноводством 
Центраёьный Тенгир-Тоо, знаменитую своими садами Иссык-Куёьскую котёо- 
вину, привоёьные ёуга Аёая, Аксы, Таёаса и Чаткаёа. Боёь0ие группы кыр- 
гызских пёемен проживаёи в О0ском, Андижанском, Наманганском виёайетах 
Ферганской доёины. Многочисёенные группы кыргызов засеёяёи Ходжентский 
виёайет, регионы Бухарского эмирата, Памира и Восточного Тенгир-Тоо и Тарим- 
ского бассейна. В середине XIX в. коёичество кыргызов достигёо боёее 400 тыс. 
чеёовек (по некоторым данным - 800 тыс.). Кыргызы состояёи из многочисёен- 
ных пёемен и родов. Наибоёее крупными объединениями быёи бугу, сарыбагы0, 
саяк, соёто, саруу, ку0чу, басыз, мундуз, чонбагыш, карабагыш, кыпчак, мун- 
гуш, адыгине, кыдырша, дёёлёс, бостон, тейит, кесек, канглы, найман. Каждое 
из них имеёо своих предводитеёей.

В рассматриваемый период центраёьную и западную части Чуйского региона 
занимаёо пёемя соёто (12-15 тыс. юрт). К востоку от них в предгорьях Чу и в 
Кемине жиёи сарыбагы0и (10 тыс. юрт). В конце XVIII - начаёе XIX вв. одна 
ветвь сарыбагы0ей пересеёиёась в западный регион Иссык-Куёьской котёовины, 
в Кочкор, Нарын и Ат-Ба0и (роды темир, боёот, надырбек, черикчи, объедине- 
ния эсенгуё). Роды саруу, ку0чу, кытай и багы0 занимаёи Таёас и Чаткаё. Не- 
которая их часть быёа в Джумгаёе, Кочкоре, Нарыне, Ат-Ба0и и на Иссык-Куёе. 
Черики проживаёи в южной оконечности доёины Ат-Ба0и и приграничных к 
Ка0кару земёях по соседству с чонбагы0ами (в доёине Как0ааё). На северных и 
южных скёонах восточной части Иссык-Куёьской котёовины размещаёось пёемя 
бугу (15 тыс. юрт). Моноёдоры и тынымсейиты обитаёи, в основном, в Нарыне.

Крупные родопёеменные объединения кыргызов: адыгине, мунгу0, ички- 
ёик, кыпчак и другие - занимаёи Южный Кыргызстан, Памир и западные гор- 
ные районы Ка0гара. В Аёайском регионе жиёи адыгине и монгу0, в Ферган- 
ском - ичкиёик и кыпчак. Кроме названных крупных пёемен, в окрестностях 
Оша жили более мелкие - найман, кытай, базыс, мундуз, тёбёй, джедигер, дже- 
тиген, дёёлёс, азык и другие.

Вместе с тем сёедует отметить, что между кыргызскими пёеменами в то время 
не быёо устойчивых, тесных экономических взаимосвязей и прочного единства. 
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Внутренние феодальные распри обессиливали кыргызский народ, препятствова- 
ли объединению его в целостное государство и создавали благоприятные условия 
для интервенции со стороны сильных соседей. Чтобы облегчить себе порабощение 
кыргызов, кокандские и китайские правители, а позднее российские сибирские 
наместники специально натравливали кыргызские племена и их предводителей 
друг на друга, разжигали междоусобные распри.

Вместе с тем, хотя Кокандское ханство и установило свою власть в Кыргыз- 
стане, напрямую вме0иваться во внутренние дела кыргызов оно не могло. Власть 
на местах продолжала осуществляться кыргызскими биями и манапами, которые 
ли0ь частично признавали ханское правление. То есть владычество кокандцев в 
Кыргызстане в основном ограничивалось сбором податей и налогов. Особенно это 
касалось труднодоступных отдаленных горных районов с суровыми природны- 
ми условиями, где предводители жив^их там кыргызских племен игнорировали 
акимов и беков кокандских крепостей и правили местным населением по свое- 
му усмотрению. Чтобы упрочить влияние и привлечь на свою сторону местную 
знать («жак0ылар», «мыктылар»), хан Коканда присваивал кыргызским биям 
почетные звания (датка, мингба0ы, пансат, токсоба и т.д.), награждал ценными 
подарками.

Расположенные на севере Кыргызстана Чуйская долина и Иссык-Кульская 
котловина в основном подпадали под власть беклербека Та0кента. Крепостью 
Би0кек, расположенной на Чуйском торговом пути и в самом центре региона, 
командовал назначаемый ханом бек. Войска гарнизона периодически прочесыва- 
ли селения долины Чу и Прииссыккулья для наведения порядка и сбора податей 

и налогов.
Окрестности Алая и О0а были включены в Ан- 

дижанский вилайет. Кыргызы Кетмен-Тюбе и Таласа 
входили в Наманганский вилайет. Что касается кыр- 
гызских земель, расположенных в юго-западной части 
Ферганской долины, то они находились в ведении Ко- 
кандского вилайета.

Род саяк, занимав0ий долины Жумгала и Ак-Талаа 
в Центральном Тенгир-Тоо, черики и монолдор - Ат- 
Ба0и, тынымсейиты Нарына и другие, номинально 
подчиняясь беку крепости Куртка, состояли под опекой 
Андижанского вилайета.

В первой поёовине XIX в. основным направёением 
натураёьного хозяйства кыргызов быёо кочевое ското- 
водство. Постоянные набеги кокандских захватчиков и 
творимый ими произвол, феодальные междоусобицы, 
слабость внутренних взаимосвязей кыргызских племен, 
отсутствие взаимосогласия и раздробленность создава- 
ли в то время непреодолимые препятствия для поступа- 
тельного развития производительных сил. Вместе с тем 
общественно-социальная жизнь кочевников не могла
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оставаться в неизменном состоянии. 
В соответствии с вне^ними и вну- 
тренними усёовиями в образе жиз- 
ни, быте и куёьтуре кыргызов про- 
исходиёи существенные изменения.

Из всех видов дома0него скота 
кыргызы отдаваёи предпочтение ёо- 
0адям и овцам. Ёо0адей испоёьзо- 
ваёи как верховой транспорт, из их 
мяса готовиёи разёичные деёика- 
тесы - казы, карта, чучук, и т.п., 
из 0куры деёаёи бытовые предме- 
ты: ремни, упряжь, кухонную утварь (саба, коночек, коокер и т.п.). Из моёока 
моёодых кобыёиц изготовёяёи кумыс, имеющий цеёитеёьные свойства, помо- 
гающий восстановить сиёу и бодрость. Из гривы и хвоста виёи арканы и повод- 
ки. Традиционной пищей быёа баранина. Овечья 0ерсть находиёа повсеместное 
применение в кочевой жизни. Из нее деёаёи ко0мы, войёоки, дерюги, 0ирдаки, 
0иёи одежду, изготавёиваёи убранство юрты, потники и другие необходимые 
вещи (узюк, туурдук, тюндюк жабуу, Э0ик жабуу, жабык ба0, тизгич, кырчоо, 
жеёбоо и т.д.). Из моёока поёучаёи разнообразные пищевые продукты (айран, 
каймак, эжигей, жуурат, сюзме, курут и др.). Помимо ёо0адей и овец, кыргызы 
держаёи коров и коз. Вербёюдов испоёьзоваёи в основном как вьючных живот- 
ных во время перекочевок. Высоко цениёись издеёия и одежда из вербёюжьего 
пуха. Из 0куры вербёюда выдеёываёи кожи, ремни, покрытия дёя седеё. Мясо 
и жир из вербёюжьих горбов считаёись деёикатесом.

На высокогорных пастбищах Тенгир-Тоо, Аёая и Памира кыргызы разводи- 
ёи яков (топоз) - сиёьных и неприхотёивых животных, мясо и моёоко которых 
отёичаёись высоким качеством.

Каждая семья сама заботиёась о принадёежащей ей дома0ней живности, по- 
мечая каждое животное своим знаком.

Хотя кыргызы кочеваёи сообща, всем аиёом, объединенным по родовому 
признаку, ёуч0ие выпасы, ёетовки и зимовья всегда доставаёись манапам, биям 
и баям. По неписаным правиёам, на пастбище, занятом каким-ёибо родом, дру- 
гие аиёы выпасать свой скот уже не имеёи право. Из-за этого зачастую возника- 
ёи недоразумения и стычки при раздеёе территорий.

В описываемый период доёинные кыргызы, особенно в Ферганской доёине, 
хоро0О усвоиёи навыки земёедеёия и выращивания разёичных зёаков. В О0е 
и его окрестностях кыргызы во второй поёовине XVIII в., помимо коёосовых 
зерновых, выращиваёи рис. На удобных дёя земёедеёия и хоро0о оро0аемых 
равнинах и распадках Южного Кыргызстана стаёи чаще появёяться оседёые 
кыргызские ки0ёаки.

Боёь0ая группа рода багы0, начав0ая переходить к оседёому образу жизни 
еще в конце XVII в., проёожиёа в одной из низин нескоёько арыков и органиче- 
ски приобщиёась к поёивному земёедеёию. Позже, в середине XIX в. бёиз Джа-
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лал-Абада (Хан-Абад) и в Сузаке (Джийделуу Могол) была 
заложена целая группа кыргызских ки^лаков. Их основа- 
телями стали земледельцы - джатакчи, выходцы из родов 
карабагы0, тейит, могол, найман и некоторых других.

Одним из обстоятельств, активизировав0их переход 
части кыргызов к оседлости и приобщив0их их к земледе- 
лию, послужили регулярные взаимоотно0ения кочевников 
с жив0ими по соседству кыпчаками, тюрками, таджиками 
и узбеками. Эти народы, входив0ие в состав Кокандского 
ханства, учились друг у друга методам земледелия, ското- 
водства, ведения хозяйства, помогали соседям семенным 
зерном, инвентарем, тягловыми животными, делились се- 
кретами своего мастерства. Иногда в летнее время стада до- 
ма^них животных, принадлежав^ие кыпчакам, узбекам 
и таджикам, выпасались на кыргызских джайлоо. Осенью, 
после сбора урожая, стада соседей сообща паслись в низи- 
нах и на полях.

К середине XIX в. практике земледелия стало уделять- 
ся боль^е внимания и в Северном Кыргызстане. Основными 
причинами перехода кочевников, в основном их бедней0ей 
части, к земледелию были сокращение свободных пастбищ, 
и как следствие, - ужесточение условий кочевой жизни и 
обнищание 0ироких слоев простого народа. С другой сторо- 
ны, это обусловливалось и необходимостью удовлетворять 
требования кокандских сарбазов, составляв0их гарнизоны 
крепостей, поставлять им фураж, муку, крупу и сено. Ряды 
землепа0цев пополнялись в основном бедняками-джакыра- 
ми, не имев^ими достаточно скота, чтобы кочевать летом 
на джайлоо, или вовсе какой-либо живности в хозяйстве.

Общую массу кыргызского населения обеспечивали не- 
обходимыми в кочевой жизни предметами быта, орудиями, 
кухонными принадлежностями, одеждой, снаряжением, 
изделиями прикладного искусства и ювелирными укра0е- 
ниями различные народные умельцы - мастера по железу 
и дереву, коже и 0ерсти, портные, вы^ивальщицы, юве- 

лиры, освоив0ие кустарное производство товаров самого 0ирокого ассортимента 
(кайыш, жугон, нокто, камчы, ээр, кую^кан, комоёдурук, басмаыйё, чабоёонг, 
канжыга, узенги боо, тизгин, биёерик, орок, баёта и т.д.).

В народе высоко ценились умельцы по изготовлению деталей юрты: кереге, 
уук, босого-таяк, кааёга, тюндюк, аёа-бакан и т. д. Не мень^им почетом поль- 
зовались у кочевников мастера 0орного дела. Неоспоримая компетенция в своих 
ремеслах принадлежала женщинам-рукодельницам, изготовляв0им из 0ерсти, 
кожи и меха присущие только кыргызам предметы быта и укра0ений, одежду и 
убранство юрт (ту0 кийиз, оймо кийиз, 0ирдак, чий, жеё боо, тегирич, тизгич, 
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кырчоо, таар, уук, узюк, туурдук боо, баш чалгыч, кёшёгё, туштук и др.). На 
юге 0ирокое распространение поёучиёо мастерство ковродеёия.

Кыргызы вёадеёи навыками кустарной добычи и переработки рудных бо- 
гатств отрогов Аёа-Тоо. Известно, что у западной оконечности Иссык-Куёя (бёиз 
Баёыкчи) быёи пёавиёьни, в которых мастера-кузнецы выпёавёяёи жеёезо. 
Угоёь Та0-Кумырского и Суёюктинского месторождений испоёьзоваёся в Ко- 
канде как топёиво. Кыргызстан еще в те времена сёавиёся своими поёезными 
ископаемыми, в разёичных угоёках на0его отечества добываёи свинец, оёово, 
медь, серебро, ртуть,зоёото. Имеёось боёь0ое разнообразие драгоценных камней. 
Боёь0им спросом поёьзоваёась каменная соёь, которую кыргызы вывозиёи дёя 
продажи в соседние страны.

Кокандские, андижанские, та0кентские и ка0гарские купцы веёи ожив- 
ёенную торговёю, разъезжая по кыргызским аиёам. Они продаваёи разёичные 
ткани, чапаны и другую одежду, предметы быта, ювеёирные издеёия, су0еные 
и свежие фрукты и овощи, беря взамен меха, 0куры, дома0ний скот. В под- 
ходящий сезон кыргызские баи перегоняёи свои стада в кокандские города дёя 
продажи. В качестве денежных единиц в торговёе быёи в ходу бухарские зоёотые 
монеты диёде (тиёёа), серебряные тенге, медные пуёы и китайские джамбы 
(серебряные сёитки, по-китайски - юаньбао).

Недаром один из оживёенных базаров Та0кента имеё название «Аёайский 
базар». Тех кыргызов, которые веёи торговые связи с Андижаном, Кокандом, 
Та0кентом, Оёуя-Ата, Ка0гаром и Джаркентом (Йаркенд), обычно называёи 
«кызыё куёак» («спекуёянт»). Бёагодаря таким связям укрепёяёись межэтни- 
ческие куёьтурные связи народов Ферганы, Тенгир-Тоо, Памиро-Аёая и Тарим- 
ского бассейна.

Особенности феодаёьных отно0ений. В первой поёовине XIX в. в Кыргыз- 
стане в основном сохраняёись патриархаёьно-феодаёьные отно0ения. Хотя ос- 
нову общественных отно0ений составёяёи феодаёьные способы производства, 
патриархаёьно-родовой укёад не быё еще изжит. Это явёяёось гёавной отёичи- 
теёьной особенностью общественного устроения жизни кочевых кыргызов в рас- 
сматриваемую эпоху.

С установёением кокандского господства на земёях кыргызов стаёи внедрять- 
ся в сёожив0иеся во внутренних регионах ханства разновидности земёевёадения 
(амёяк - государственное, муёък - частное, вакып иёи вакуф - собственность ме- 
дресе и мечетей). Однако на окраинах и в горных районах поёьзование земёей и 
водой, обычаи и право собственности на них среди местного насеёения коренным 
образом отёичаёись от установок кокандского законодатеёьства.

На первый взгёяд могёо показаться, что у кыргызов отсутствоваёа част- 
ная собственность на земёю и что гёавным богатством дёя них быёо вёадение 
скотом, а основными средствами производства - его разведение с посёедую- 
щим испоёьзованием продуктов животноводства. Однако при боёее гёубоком 
рассмотрении производственных отно0ений кыргызов той эпохи сёедует вы- 
вод, что у них уже быёи развиты сформировав0иеся отно0ения частной соб- 
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ственности на земёю. Хотя гёавным вёадетеёем земёи считаёось Кокандское 
ханство, на деёе она оставаёась в распоряжении коренного насеёения. Истин- 
ными хозяевами просторных пастбищ и удобных зимовий быёи кыргызские 
феодаёы, имев0ие многочисёенные стада и табуны. Без привоёьных выпасов 
и собственных территорий содержать такое коёичество скота быёо бы просто 
невозможно. По сложив^имся правиёам на традиционно принадёежав0их 
тому иёи иному аиёу, роду, феодаёу земёях другие выпасать свой скот не име- 
ёи права. Что касается поёуоседёых кыргызов, занимав0ихся земёедеёием, 
то отно0ение к земёе как к собственности у них быёо выражено совер0енно 
однозначно. Таким образом, земёя явёяёась дёя кыргызов того времени ос- 
новным средством производства. Наряду с этим, в кочевых и поёукочевых 
хозяйствах в качестве гёавного богатства выступаё скот. Содержание ско- 
та как важней0ий вид производства - еще одна отёичитеёьная особенность 
общественного устройства кыргызов.

В Южном Кыргызстане, в Ферганской доёине, пробёемы земёи и воды быёи 
весьма сёожными. Ханская вёасть постоянно вме0иваёась в вопросы испоёьзо- 
вания находящихся в ведении кыргызских аиёов пахотных земеёь и пастбищ, 
которые примыкаёи к центраёьным вёадениям Кокандского ханства. Быёи сёу- 
чаи, когда хан насиёьно отнимаё у кыргызов ёуч0ие земёи и продаваё их же- 
ёающим.

Согёасно вековым обычаям, сёожив0имся в усёовиях кочевого образа жизни, 
земёя считаёась общественным достоянием и находиёась в поёьзовании родов 
и родовых объединений. Но распредеёение пастбищ, надзор за их испоёьзовани- 
ем, координация перекочевок и стоянок осуществёяёись манапами. Претензии и 
споры по вопросам выпасов, ёетовок и зимовий ре0аёись в кругу биев и манапов. 
Иногда в этих собраниях принимаёи участие и представитеёи хана. В некоторых 
сёучаях хан Коканда как первое ёицо государства мог издать повеёение закре- 
пить за каким-ёибо родом иёи феодаёом издавна занимаемые их предками не- 
боёь0ие урочища иёи ёощины.

Подтверждением тому, что у кыргызов быёи сформировав0иеся отно0ения 
частной собственности на земёю, сёужат исторические сведения о ёичных охран- 
ных земёях и усадьбах. К примеру, у крупного аёайского феодаёа Абдыёдабека 
в местности Бе0-Буёак, распоёоженной вдоёь тракта из О0а в Аёай, быёи соб- 
ственные охранная территория и усадьба дёя зимовья.

Имеются многочисёенные свидетеёьства о купёе-продаже кыргызами сво- 
их земеёь в Южном Кыргызстане. Нередко хан Коканда выдаваё кыргызским 
биям специаёьный документ (васик) на право поёьзования государственной зем- 
ёей. Обобщая сказанное, сёедует отметить, что на основе признания таких веду- 
щих материаёьных ценностей, как земёя, скот и водные ресурсы, в кыргызском 
обществе устойчиво сохраняёись признаки патриархаёьно-родового строя.

В жизни кыргызов важную роёь играёи родственные связи, родовая иерар- 
хия, обычаи и традиции, уходящие корнями в даёекое про0ёое. Такой укёад, 
маскирующий кёассовую сущность общественных отно0ений, создаваё дёя кыр- 
гызских феодаёов - манапов, биев и баев - очень удобные усёовия дёя испоёьзо- 
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вания труда простого народа в своих интересах. Ведь основная масса кыргызско- 
го населения состояла из бедняков, находив0ихся на различных иерархических 
ступенях: букара, кедей, кембагаё, жакыр, маёай, аштыкчи, жатакчи, чайри- 
кер, орток и др.

Кедеи и кембагаёы вместе со своим родом или аилом каждое лето выезжали 
на джайлоо (летовку), а осенью спускались в зимовья. Однако в выборе выпасов 
они были полностью зависимы от главы рода, манапа или бия. Ведь не имея до- 
статочного количества скота для обеспечения семьи, они выпрашива.ли у бая на 
время дойную корову, верховую ло^адь, материалы для 0а.лаша. и т.п., за что 
пасли его скот, выполняли различные работы по хозяйству. Как правило, пасту- 
хами, табунщиками, скотниками, домашними работниками у кыргызских фео- 
далов были их бедные родственники. Нанятые при0лые работники назывались 
маёай. Совер0енно разорив0иеся простолюдины - букара - пополняли ряды так 
называемых джакыров, т.е. бедняков.

Сезонных работников, возделыва.в^их пахотные земли бай-манапов с весны 
до получения урожая, причисляли к разряду аитыкчи. Ёюдей, окончательно 
порвав0их с кочевым образом жизни и став0их земледельцами, на севере име- 
новали джатакчи, на юге - эгинчи.

На юге Кыргызстана быстро увеличивалось число чайрикеров (от слова чей- 
рек - четвертая часть доли). Эти люди обрабатывали чью-либо землю орудиями 
хозяев, выращивали и убирали урожай, за что при расчете получали определен- 
ную долю зерна. У южных кыргызов такая система найма называлась орток.

В посевную или уборочную страду нанимались поденные работники - марди- 
керы.

Крупные манапы имели рабов и наложниц. Рабами обычно становились плен- 
ные, захваченные в войнах или междоусобных столкновениях. Рабов и налож- 
ниц манапы использовали по своему усмотрению, выставляли их в общую сумму 
калыма при сватовстве либо в качестве призов на соревнованиях, а иногда, при 
желании, отпускали на волю. Однако институт рабства не имел среди кыргызов 
0ирокого распространения. Дело в том, что при кочевом образе жизни и устано- 
вив0ихся традициях насущной необходимости в рабском труде не было.

Таким образом, основу общественной жизни кыргызов и их исторических со- 
седей в XIX веке составёяёи патриархаёьно-феодаёьные отно0ения.

Вопросыи задания

1. Какие налоги взимало Кокандское ханство с кыргызов?
2. Какие регионы занимали кыргызы в первой половине XIX в.?
3. Какие особенности были присущи хозяйству кыргызов?
4. Где находился «Алайский базар» и почему его так называли? Кем были «кызыл 

кулаки»?
5. Укажите на карте основные пути и направления торговых связей Кыргызстана.
6. Назовите характерные черты общественных отношений кыргызов?
7. Как назывались основные социальные слои кыргызского общества?
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глава

ОСВОБОДИТЕЁЬНАЯ БОРЬБА НАРОДОВ ВОСТОЧНОГО
ТЕНГИР-ТОО ПРОТИВ ЦИНСКО-МАНЬЧЖУРСКОГО 
ГОСПОДСТВА

§ 4. УСИЁЕНИЕ ГНЕТА МЕСТНОГО НАСЕЁЕНИЯ ЦИНСКИМИ 
ПРАВИТЕЁЯМИ

В 50-х гг. XVIII в. Цинская империя разгромиёа Джунгарское ханство, посёе 
чего направиёа свои действия на покорение Восточного Тенгир-Тоо и Таримского 
бассейна. Быв0ие данники Джунгарского ханства, насеёяв0ие этот регион на- 
роды, не жеёая подчиняться новым захватчикам, почти два года оказываёи им 
упорное сопротивёение. Военная кампания, проводив0аяся цинскими войсками, 
продоёжаёась с конца 1757 по 1760 год.

В то время в Восточном Тенгир-Тоо, кроме уйгуров, жиёи боёь0ие объ- 
единения кыргызов, казахов, таджиков и узбеков. Кыргызские пёемена чон- 
багы0, кыпчак, жамантейит, черик, кутчу (ку0чу) и другие занимаёи северо- 
западные окраины Ка0гарского региона. Доёины Аёая, Аёайкуу, Ак-Таёаа, 
Ат-Ба0и, Нарына, граничив0ие с Восточным Тенгир-Тоо, насеёяёи роды 
адыгине, тейит, саяк, черик, моноёдор, тынымсейит и ряд других. Единые 
по происхождению кыргызы и другие тюркские народы поддерживаёи друг 
с другом постоянные взаимосвязи, осуществёяёи хозяйственные, торговые и 
поёитические отно0ения.

Еще боёь0е спёотиёа народы Восточного Тенгир-Тоо в конце XVIII - начаёе 
XIX вв. необходимость вести объединенную борьбу против захватнических дей- 
ствий и господства Цинско-маньчжурской империи.

Ёетом 1758 г. 10-тысячное маньчжурское войско захватиёо города Куча и 
Уч-Турпан, а осенью осадиёо Джаркент. Весной сёедующего года во вражеские 
руки пере0ёи Хотан и Ка0гар. Вновь присоединенные территории Восточного 
Туркестана и Джунгарии цинско-маньчжурские завоеватеёи назваёи «Синьцзян» 
(«новые земёи»; «новые границы»). Дёя укрепёения своей гегемонии в новых 
вёадениях цинско-маньчжурские правитеёи еще ранее, в 1736 г., основаёи город 
Хойюань-чэн (Куёьджа) на берегу верховья реки Иёи, на месте быв0его регио- 
наёьного центра Джунгарского ханства.

Обязанности управёения этим аймаком (районом) быёи возёожены на ге- 
нераё-губернатора (цзян-цзюнь). В помощь ему предпоёагаёось назначить двух 
вице-губернаторов (хебе-анбань). Местом пребывания одного из помощников
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Вёадения Цинской империи в конце XVIII в.

Границы Джунгарского государства в конце XVII в.

должен был стать Тарбагатай, другого - Восточный Тенгир-Тоо. Однако ввиду 
непрестанного упорного сопротивления местного населения, цинская админи- 
страция не ре^алась сосредоточить всю полноту власти в этом регионе в своих 
руках. Поэтому внутреннее управление претерпело незначительные изменения. 
Для своевременного сбора налогов, поддержания порядка и безопасности новые 
власти держали в крупных городах гарнизоны, для охраны границ выставляли 
караулы. В целях оперативной доставки приказов и сведений на местах были 
организованы почтовые станции.

В качестве рабочей силы для обеспечения войск продовольствием и фуражом 
в окрестности Или в 60-х гг. XVIII в. из Ка0гара, Жаркента, Хотана, Ак-Суу 
и других районов было переселено около 13 тысяч уйгурских семей (так назы- 
ваемые таранчи, или тарыгчи, т.е. дехкане-землепашцы). Они осваивали це- 
линные земли, прокладывали арыки, выращивали зерно, заводили крестьянские 
хозяйства, строили дороги, мосты, ки^лаки и крепости. Уйгурским крестьянам, 
прозванным таранчи, вменялось в обязанность обеспечивать войска продоволь- 
ствием, мукой, толокном и фуражом. Каждая семья поставляла определенное 
количество зерна: рис, просо, п0еницу, джугару. Казна должна была выделять 
им сохи, бороны, тягловый скот. Но цинско-маньчжурское правительство далеко 
не всегда выполняло свои обещания. Таранчи, переселенные в окрестности Или, 
платили с каждого человека по 16 дерюжных ме0ков (I ме0ок - 4 пуда) ячменя, 
п^еницы, проса, джугары (вид кукурузы). Иногда налагалась так называемая 
рудная повинность (золотом, серой и т. д).
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Территория Восточного Тенгир-Тоо и Таримского бассейна быёа раздеёе- 
на на нескоёько аймаков, административные центры которых распоёагаёись в 
крупных городах. Правиёа ими местная знать - хакимбеки и беки (управите- 
ёи, коменданты), назначаемые вице-губернатором и утверждаемые богдыханом 
(императором). В подчинении у беков и хакимбеков находиёись Э0икага-беки 
(бёюститеёи порядка), казыначи (наёоговая сёужба), мутаваёи (инспекторы по 
продаже недвижимости), муфтмшафу (старосты сёужитеёей реёигии), дугуаны 
(военные и почтовые начаёьники), казии (судьи) и др. чиновники.

Местное насеёение быёо обязано выпоёнять ёюбые приказы цинско-мань- 
чжурских сановников и оказывать им всяческие знаки внимания. В конце каж- 
дого года беки в соответствии со своим чином посыёаёи в Пекин ценные подарки. 
Естественно, не оставаёись без своей доёи подно0ений находив0иеся в Джаркен- 
те ёокаёьные губернаторы Восточного Тенгир-Тоо хебе-анбани и руководитеёи 
аймаков - анбани (анбань - титуё правитеёя округа).

Китайские чиновники порою оказываёи давёение и на соседних казахов и 
кыргызов, в то же время стремиёись завоевать их распоёожение, а при удобном 
сёучае готовы быёи поставить в зависимость и подчинить независимых кочев- 
ников. Цинская империя объявиёа себя преемником Джунгарского ханства и 
не скрываёа своих притязаний на захваченные до того ойратами земёи кыргы- 
зов и казахов.

В первые годы цинско-маньчжурские вёасти проводиёи 0ирокомас0табное 
изъятие ёо0адей у кыргызов Восточного Тенгир-Тоо, чем вызваёи их гёубокое 
недовоёьство. Опасаясь обострения отно0ений с кыргызами, император запретиё 
отбирать ёо0адей, разре0ив своим чиновникам приобретать их тоёько путем 
обмена.

Китайские вёасти обёагаёи наёогом и купцов, торговав0их в городах Вос- 
точного Тенгир-Тоо и Таримского бассейна.

К примеру, с кыргызских купцов из Памиро-Аёая, Тенгир-Тоо и других ре- 
гионов, пригнав0их в Ка0гар скот дёя продажи, в качестве пёаты за право 
торговёи взимаёи 1/30 часть погоёовья - так называемые базарные. Местное на- 
сеёение пёатиёо 1/20 часть.

Все старания цинско-маньчжурских веёьмож перетянуть кыргызских биев 
на свою сторону путем присвоения им разёичных почетных титуёов и подно- 
0ений не даёи ожидаемых резуёьтатов. Воинственные кочевники, выше всего 
ценив0ие свободу, не стаёи безропотными данниками Цинской империи. Из- 
вестно, что кыргызские бии посыёаёи своих представитеёей в стоёицу богдыха- 
на (Пекин) как ёегитимные правитеёи народа. Достоверных сведений об упёате 
кыргызскими родами каких-ёибо наёогов китайским вёастям не имеется.

Китайские пограничные карауёы в Восточном Тенгир-Тоо распоёагаёись в 
значитеёьном отдаёении от кыргызских стойбищ. Есёи в 1760 г. из 20 известных 
цинским вёастям кыргызских пёемен тоёько 10 посёаёи свои представитеёьства 
в Пекин, то, начиная с 1763 г., таких посоёьств вообще не быёо.

Во взаимоотно0ениях кыргызов с империей Цин наибоёее остро стояё вопрос 
о приграничных территориях. Император Хун Ёи в конце 50-х - начаёе 60-х гг. 
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нескоёько раз даваё акимам Синьцзяна указание об установёении карауёов в 
доёинах Ат-Ба0и, Нарына, Чу, Таёаса, Иссык-Куёя с цеёью посёедующего за- 
хвата этих территорий. Однако из этих намерений ни одно не быёо реаёизовано. 
Цинские правитеёи ограничиваёись посыёкой экспедиционных войск ёи0ь на 
вне0ние границы кыргызских земеёь. Цеёью этих акций быёо наведение страха 
на кыргызские становища, захват территорий, подчинение кочевых пёемен и вы- 
коёачивание наёогов. В удобных ситуациях китайские экспедиционные войска 
по-разбойничьи нападаёи на кыргызские аиёы, отнимая дома0нее имущество и 
живность. Кыргызы оказываёи ре0итеёьное сопротивёение цинским захватчи- 
кам, даваёи им достойный отпор. К примеру, в 1760 г. джигиты сарыбагы0ского 
бия Черикчи оказаёи упорное сопротивёение вторгнув0имся в Ат-Ба0и китай- 
ским отрядам. В 1764 г. кыргызы нанесёи существенные потери войскам захват- 
чиков, проник0их со стороны верховья реки Иёи.

Бесчинства и произвоё цинско-маньчжурских завоеватеёей стаёи гёавной 
причиной усиёения освободитеёьной борьбы кыргызов и других народов Вос- 
точного Тенгир-Тоо. На фоне усиёивав0егося национаёьного угнетения особенно 
тяжеёым стаёо социаёьно-экономическое и поёитическое поёожение местного 
насеёения в начаёе XIX в. Невыносимые усёовия жизни, непререкаемый диктат 
иноземных захватчиков тоёкаёи народы Восточного Тенгир-Тоо на национаёьно- 
освободитеёьную борьбу.

Восстание Зия ад-Дина и участие в нем кыргызов. Дёя империи Цин, успев- 
0ей захватить в конце 50-х гг. XVIII в. необъятные территории Внутренней и 
частично Центраёьной Азии, грядущий XIX в. нес тяжеёые испытания, закат 
быёого могущества и упадок. Экономическое и внутрипоёитическое состояние 
страны заметно ухуд0иёось. Капитаёистические державы разворачиваёи с вос- 
тока и юго-востока одряхёев0ей империи настоящую интервенцию. Цинскому 
правитеёьству приходиёось удеёять много сиё и средств дёя предотвращения 
интервенции со стороны европейских стран. Ввиду всего этого цинские вёасти 
уже не могёи, как прежде, вести активную поёитику в Синьцзяне. И действи- 
теёьно, вёадение Восточным Тенгир-Тоо и Таримским бассейном, поддержание 
там доёжного порядка обходиёось очень дорого. Кроме того, в начаёе XIX в. в 
этом регионе усиёиёось народное движение против засиёья Цинской империи, 
одно за другим вспыхиваёи восстания. Дёя подавёения воёнений правитеёьство 
постоянно задействоваёо воинские сиёы и боёь0ие средства.

Одним из первых проявёений народного движения против цинско-маньчжур- 
ской гегемонии считается восстание 1814—1816 гг. Это народное движение, на- 
чав0ееся в ки0ёаке Та0маёык (Та0баёык), распоёоженном в 180 верстах от 
Ка0гара, возгёавиё Зия ад-Дин, представитеёь одного из ответвёений суфийско- 
го течения «Ысхакийа» - так называемого движения «Кара тооёуктар» («черно- 
горцев», суфийских течений с центром в г. Ка0гар). Наряду с уйгурами в этом 
восстании активное участие приняёи кыргызские пёемена. Боёее того, первона- 
чаёьно организованные очаги восстания быёи распоёожены в даёеких горных 
становищах кыргызов. Зия ад-Дин прибыё к кыргызам и, проведя всю подгото- 
витеёьную работу и убедив0ись в боевой готовности своих войск, провозгёасиё 
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восстание. В короткие сроки он заручился поддержкой местного населения и смог 
увеличить число своих сторонников, собрать необходимое вооружение и средства. 
Во главе кыргызов, присоединив0ихся к восстав0им, встал Турдумамбет, бий из 
кыргызского племени кыпчак. К повстанцам присоединились роды жамантейит 
и чонбагы0. Одним из поводов для восстания послужили безудержное мздоим- 
ство чиновников и произвол хакима Ка0гара Юсуп бека.

Повстанцы ставили своей целью захват Ка0гара, выдворение маньчжурских 
сановников и назначенных ими хаким-беков, а в конечном счете - избавление 
от иноземного владычества. Примкнув0ие к Зия ад-Дину уйгуры и кыргызы со- 
вер^или ряд нападений на китайские караулы, нанеся им существенные потери, 
разгромили несколько пикетов и конезавод на окраине Ка0гара. Весть о том, что 
кыргызы присоединились к восстанию, привела богдыхана в неописуемый гнев, 
и он приказал в кратчай0ие сроки подавить его и беспощадно наказать повстан- 
цев. Цинский наместник Синьцзяна Сунь Юнь приступил к выполнению при- 
казания императора. Превосходящие восстав0их по численности, вооружению и 
подготовке цинские войска, прилагая огромные усилия, в конце концов подави- 
ли восстание. Руководители освободительного движения Зия ад-Дин и Турдумам- 
бет бий были жестоко умерщвлены.

Борьба, продолженная сыном Зия ад-Дина А0ряб беком, успеха не принесла. 
Позже он был пленен цинскими войсками и подвергнут мучительной смерти.

Хотя восстание потерпело поражение, оно посёужиёо мощным тоёчком дёя 
даёьней^его развития народно-освободитеёьной борьбы против иноземных за- 
хватчиков, пробуждения национаёьного самосознания местного населения Вос- 
точного Тенгир-Тоо. В ходе подавления восстания захватчики понесли боль^ие 
потери, в результате чего их власть существенно ослабла. В этой ситуации кыр- 
гызы Восточного Тенгир-Тоо вновь активизировали свое участие в борьбе против 
цинско-маньчжурской гегемонии на принадлежащей им земле.

§ 5. ОСВОБОДИТЕЁЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЖАНГИРА-ХОДЖИ И КЫРГЫЗЫ

Суранчи. Движение Джангира-ходжи (Жаангера-кожо, Джахангир-ходжа) 
явилось наивыс^им пиком борьбы народов Восточного Тенгир-Тоо против цин- 
ско-маньчжурского владычества в первой половине XIX в. Это движение прохо- 
дило в 20-х годах. Джангир-ходжа был одним из представителей власть имущих 
лидеров суфийских орденов Восточного Тенгир-Тоо. Он был внуком Бурханедди- 
на, прямого потомка Аппак-ходжи (ум. в 1693-1694 гг.), представителя «бело- 
горских» («ак тоолук») суфиев. Сам Бурханеддин, потерпев поражение в битве с 
войсками цзянь-цзюня Чжаохоя, произо0ед0ей в 1758 г. в долине Или, был вы- 
нужден бежать в Бадах0ан. Однако правитель этого округа Султан-0ах казнил 
бунтаря, а голову его преподнес цинским сановникам в качестве доказательства 
своей лояльности. Этим своим поступком он навлек на себя осуждение всего му- 
сульманского населения Памира и Восточного Тенгир-Тоо.
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Битва за Ка0гар

Из всех детей Бурханеддина едва спасся ёИ0ь его сын-подросток Сарым- 
сак. Он доёгие годы скитаёся по разным регионам Центраёьной Азии и в кон- 
це концов на0её прибежище в Коканде. Постепенно вокруг Сарымсака-ходжи 
сгруппироваёись его посёедоватеёи, бежав0ие из Ка0гара и Джаркента. Самый 
мёад0ий из его трех сыновей Джангир (Джахангир) родиёся в 1783 году. Остро- 
той своего ума, прозорёивостью и мудрой даёьновидностью он добиёся 0ирокой 
попуёярности и все свои сиёы и энергию направиё на борьбу за свободу своего 
отечества.

Ёетом 1820 г. Джангир-ходжа в сопровождении своих единомы0ёенников 
прибыё из Коканда к восточно-тенгиртооским и нарынским кыргызам с просьбой 
о помощи и приступиё к формированию своего опоёчения. Свою готовность ока- 
зать помощь в борьбе за свержение цинско-маньчжурского господства в Ка0гаре 
выразиёи бии и видные ёюди пёемени саяк Жангарач, Байбакас, Мендьглак, 
Тайёак, родичи кыпчака Турдумамбета, а также Суранчы баатыр, видный бий из 
пёемени чонбагы0. Вскоре к Джангиру-ходже присоединиёось пёемя моноёдор 
во гёаве с Маматкуёом.

В ожесточенных схватках с китайскими захватчиками особую отвагу про- 
явиё отряд Суранчи бия, засёужив0ий всенародную сёаву.

Осенью 1820 г. Джангир-ходжа во гёаве нескоёьких сотен кыргызов пересек 
усёовную цинскую границу и взяё направёение на Ка0гар. В это же время Су- 
ранчи бий, будучи предводитеёем отряда в 300 джигитов, сформированного в аиёе 
Устун-Арты0, подступиё к Ка0гару и напаё на распоёоженные в окрестностях 
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города цинско-маньчжурские войска. В одном из боев джигиты Суранчи бия раз- 
громили на окраине Ка0гара сильный маньчжурский караул. Не случайно первый 
этап движения Джангира-ходжи в китайских источниках того времени был назван 
бунтом Суранчи-бурута («бурут» - кыргыз по-калмыцки и маньчжурски).

Однако отряды Джангира-ходжи и Суранчи не смогли противостоять натиску 
многочисленных китайских войск и были вынуждены отступить. К тому же цин- 
ские правители направили в Ка0гар дополнительные силы. С боль^им трудом 
отряды прорвали осаду Ка0гара. Цинские карательные войска, с целью оконча- 
тельно разгромить отступив0их повстанцев, преследовали кыргызские отряды и 
разорили родовое становище Суранчи бия в местности Кэн0ибай: сожгли еще не 
сжатые посевы и более 30 жилищ. Захватив боль^ую группу кыргызов-повстан- 
цев в плен, около 20 из них зверски казнили.

Кроме того, цинские правители вели активную агитацию, призывая горцев- 
кыргызов не вме0иваться в повстанческое движение, обещая за выдачу Суранчи 
боль^ое вознаграждение. Однако, несмотря на все посулы и угрозы, кыргызы не 
выдали своих предводителей цинским властям. Наоборот, авторитет и популяр- 
ность Суранчи бия среди народа только возросли.

В 1821 г. Джангир-ходжа предпринял второй поход на Ка0гар, но, не до- 
бив0ись успеха, отступил через долину Улуу-Чат на Алай, где утихомирился на 
2-3 года для накопления сил. Алайские кыргызы оказали ему действенную под- 
держку в формировании нового ополчения.

Зимой 1824 г. войско Джангира-ходжи, состояв0ее в основном из кыргызов, 
выступив из Алайской долины в направлении Ка0гара, атаковало цинский ка- 
раул в местности Улуу-Чат, где примыкают отроги Памиро-Алая и Восточного 
Тенгир-Тоо. В ожесточенных схватках обе стороны понесли боль^ие потери. В 
одной из битв геройски погиб один из ближай^их соратников Турдумамбет бия 
из племени жамантейит Сергаджы (0ергазы). Намного превосходящие численно- 
стью китайские войска в конце концов вытеснили отряды Джангира из пределов 
Ка0гара и подвергли разгрому и грабежу приграничные кыргызские аилы Улуу- 
Чата. После этого в течение нескольких лет наместник Ка0гара Юн Цинь непре- 
станно засылал своих агентов к кыргызским биям с предложением схватить и 
выдать Джангира-ходжу и его соратников китайским властям. Чтобы посеять раз- 
ногласия среди кыргызов и разрознить их, богдыхан издал специальный указ, со- 
гласно которому биям нескольких кыргызских племен, не принимав0им участия 
в восстании 1825 г., присвоил высокие звания и наградил их ценными подарками.

Начиная с 1825 года аилы долины Ак-Талаа (ныне - Ак-Талинский рай- 
он Нарынской области), принадлежав^ие видным предводителям племени 
саяк Атантаю и Тайлак баатыру, стали опорой войск Джангира-ходжи и тем 
самым - центром движения против цинско-маньчжурских завоевателей Вос- 
точного Тенгир-Тоо и Ка0гара. По примеру саяков инициативу ходжи под- 
держали племена черик, басыз и др. Чтобы не упустить удобной ситуации, 
когда Джангир-ходжа находился в аиле Тайлака, цинский наместник (анбань) 
Ка0гара Юн Цинь с целью его захвата спе0но направил в долину Ак-Талаа 
военачальника Баяньбату во главе отряда в 500 воинов. Цинско-маньчжур-

28



ский отряд, продвигаясь тоёько по но- 
чам через Уёуу-Чат, переваё Торугарт, 
вдоёь Чатыр-Куёя и пастбища Арпа, не- 
ожиданно напаё на аиё Тайёака и Атан- 
тая, распоёоженный на прибрежье реки 
Нарын ниже Куртки. Но оказаёось, что 
Джангир-ходжа, Тайёак и Атантай в это 
время уехаёи в гости в другой аиё, где 
проводиёся боёь0ой той. В отместку за 
проваё операции по захвату предводи- 
теёей озёобёенные каратеёи подвергёи 
резне боёее 100 беззащитных женщин и 
детей и убраёись восвояси.

Поёучив известие о выёазке цинских 
Отреставрированный мавзоёей

Аппак-ходжи вбёизи г. Ка0гар

войск, Тайёак баатыр во гёаве кыргызского опоёчения бесстра0но бросается всёед 
за каратеёями и, быстро настигнув их, атакует. В этом побоище бий пёемени басыз 
Чыбыёды, поверг0ий множество врагов, быё примером добёести и бесстра0ия 
дёя всех кыргызских джигитов. В кровопроёитном бою, где обе стороны биёись 
с небываёым ожесточением, кыргызы одержаёи победу, а из множества врагов в 
живых остался ёи0ь один воин. Цинские каратеёи быёи разбиты нагоёову, бо- 
ёее того, их военачаёьник Баяньбату не вернуёся с поёя битвы. В этом сражении 
вместе с Тайёаком баатыром непосредственное участие принимаё Джангир-ходжа.

Посёе этой победы Джангир-ходжа активно приступиё к организации ново- 
го похода на Ка0гар. С этой цеёью он разосёаё гонцов с просьбой о помощи к 
правитеёям Коканда и Оро-Тюбе, к таджикам, узбекам, казахам и соседним кыр- 
гызским пёеменам. В осенние и зимние месяцы 1825-1826 гг. Джангир-ходжа 
поочередно посещает кыргызские аиёы доёин Ак-Таёаа и Тогуз-Торо с призывом 
к ре0итеёьной схватке.

Весной (в мае) 1826 г. войско Джангира-ходжи, преодоёев переваё Ак-Бейит 
через пастбища Арпа и Аксай, разбивая пограничные карауёы на Исёыке и Те- 
0ик-Та0е, двинуёось на Ка0гар. С прибытием Джангира-ходжи в Восточный 
Тенгир-Тоо восстание местного насеёения против цинско-маньчжурского засиёья 
приобреёо новый размах. Это быё ре0ающий этап возгёавёяемого Джангиром- 
ходжой движения и наивыс0ий пик его активности.

Первоначальное крупное стоёкновение отрядов Джангира-ходжи с цинскими 
войсками произо0ёо бёиз мазара Аппак-ходжи в северо-восточном предместье Ай- 
зирет на окраине города Ка0гар. В нем участвоваёи отряды, посёанные дёя осво- 
бождения Уч-Турпана от китайских захватчиков. Развивая успех, кыргызы взяёи 
под свой контроёь дорогу, ведущую в этот город. Джигиты Тайёак баатыра и Атан- 
тая неоднократно громиёи китайские карауёы, расквартированные в Барчине.

В ки0ёак Ба0керим, где быёи сосредоточены гёавные сиёы Джангира-ходжи, 
стекались житеёи Ка0гара и окрестных сеёений. Немного времени спустя повстан- 
цы разгромиёи в низине Давёетбак, распоёоженной на правом берегу реки Тумен, 
войско иёийского цзянь-цзюня, захватив много оружия и воинского снаряжения.
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Во время осады города Ка0гар особое геройство проявили памирские тад- 
жики. После длительных сражений остатки обороняв0его Ка0гар китайского 
гарнизона заперлись в центральной цитадели, а население города с ликованием 
встретило войско Джангира-ходжи. Торжественно вступив0ий в город кожо-сеид 
(почетное наименование потомков пророка Мухаммеда) Джангир принял титул 
султана.

Вскоре восстание перекинулось в города Джаркент, Хотан и Джанги-Хисар 
(в переводе означает «Новая крепость»), жители которых, разгромив цинские 
гарнизоны и крепости, двинулись на Ка0гар.

Восстание, возглавляемое Джангиром-ходжой, продолжалось вплоть до 
1828 г., охватив боль^инство городов Восточного Туркестана и их окрестности. 
По сведениям, оставленным Чоканом Валихановым, в этом движении приняло 
участие около 200 тыс. человек. Восстав0ие вооружались кто чем мог - дубина- 
ми, вилами, косами, копьями, ружьями. Им даже удалось захватить несколько 
цинских пу0ек (вьючных пу0ечных орудий). В восстании особую отвагу прояв- 
ляли кыргызы, сыграв0ие в нем ведущую роль.

В марте 1827 г. кыргызы совместно с уйгурами образуют сильную группиров- 
ку, сосредоточенную в Хотане. Кыргызы всегда были в передовых рядах, прово- 
дили разведку и внезапные набеги на цинские отряды, внося в их ряды панику, 
захватывали провиант, вооружение и пр. А один из авторитетных предводите- 
лей кыргызов Атантай из нарынского племени саяк был ближай^им советником 
Джангира-ходжи. Не случайно Джангир-ходжа отдал ему в жены дочь быв0его 
Ка0гарского наместника.

Однако плохо вооруженный, не имев0ий воинской подготовки и боевого опы- 
та простой народ не мог противостоять постоянно прибывав0им из внутренних 
районов огромной Цинской империи регулярным войскам. Ранней весной 1827 г. 
возглавляемая генералом Джунь-Танем хоро0о вооруженная 70-тысячная армия 
атаковала Ка0гар, Джаркент и Хотан.

Джангир-ходжа не смог результативно использовать сложив^уюся после ов- 
ладения Ка0гаром благоприятную ситуацию. Вместо того чтобы незамедлитель- 
но атаковать основные центры цинско-маньчжурской власти в Синьцзяне, такие 
как Ак-Суу и Кульджа, он ожидал новое подкрепление из Кокандского ханства и 
упустил драгоценное время. В результате боль^ая часть земель Восточного Тен- 
гир-Тоо и Таримского бассейна осталась за цинско-маньчжурскими имперскими 
властями, которые в короткие сроки сумели сконцентрировать в Кульдже значи- 
тельные силы. Негативные последствия имели и возник0ие в среде ближай^их 
помощников Джангира-ходжи разногласия, утрата единомыслия. В ре0ающем 
сражения около Ка0гара его защитники потерпели поражение, и Джангир-ход- 
жа был вынужден оставить город.

Назначенный китайским правительством новый хакимбек Ка0гара двуликий 
Исак-ван, чтобы подтвердить свою преданность иноземным господам, используя 
все свое хитроумие и коварство, обманом завлек любимого народом вождя по- 
встанцев в лову0ку и выдал его китайским властям. Джангир-ходжу доставили 
в Пекин и через несколько лет как опасного бунтовщика четвертовали.
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Таким образом, возглавленное Джангиром-ходжой общенародное освободи- 
тельное движение, главный, ре0ающий этап которого длился девять месяцев и 
которое охватило об0ирные регионы Восточного Тенгир-Тоо и Таримского бас- 
сейна, в конце концов было подавлено.Однако, несмотря на поражение, это вос- 
стание имеет боль^ое значение в истории освободительного движения народов 
Восточного Тенгир-Тоо. В ходе восстания могущество цинско-маньчжурских за- 
хватчиков было значительно подорвано; их верховенство и власть в Синьцзяне 
заметно ослабли. Сил и средств, чтобы окончательно искоренить народно-освобо- 
дительное движение, у них уже не было.

Движение народов за самоопределение продолжилось и в последующие годы. 
Кыргызы принимали в нем самое активное участие. К примеру, в 1830 г. вос- 
стание Джусупа-ходжи предрекали батыры Атантай и Тайлак, племена басыз, 
кыпчак, чонбагы0, приняв0ие участие в новой осаде Ка0гара.

В 1845 г. восточно-туркестанские кыргызы восстали вновь и разгромили 
цинский караул в местности Жанги-Хисар. А в следующем, 1846 г., они совер- 
0или ряд нападений на цинские караулы в окрестностях Ка0гара. В 1847 г. 
новый подъем волнений поддержали кыргызские предводители Алым бий и 
Кыдыр бий. Более того, в ополчении Валихана-тюре, совер0ив0ем поход на 
Ка0гар в 1851 г., боль^инство составляли кыргызские воины из Восточного 
Тенгир-Тоо.

Документальный материал

Сведения из китайского источника «Пиндин чжуньгээр фанлюэ» («Описание умиротворе- 
ния Джунгарии»), изданного в Пекине в 1772-74 гг.

Глава 58. 1758 год, 7-я луна.
...(Офицер из шивэев) Урден 18 числа (5-й луны) отправился в Тогуз-Торо на встречу с 

сарыбагышским предводителем Черикчи.

Сведения из китайского источника «Дай цин личао шилу» («Хроника правлений всех госу- 
дарей Великой династии Цин») о событиях между 1662-1795 гг.

Глава 570. 1758 год, 9-я луна.
Почтили бурутского посла Черикчи приемом.
Почтили бурутского посла Шэрбека приемом.
Почтили бурутского посла Шукура приемом.

В императорском дворце Дяньпоцзинчэн приняли на аудиенции бурутского посла Черикчи. 
Глава 572. 1758 год, 10-я луна.
В императорском шатре среди гор и рекустроили прием бурутскому посланнику Черикчи. 
Глава 1346. 1790 год, 1-я луна.
...Бурутского бия Бошхоя из племени чонбагыш пожаловали шариком на шляпу второй сте- 

пени. Бурутского бия Хутулука из племени черик пожаловали куском шелка. Акалакчи Кучука 
из племени черик пожаловали шариком на шляпу шестой степени. Сатыбалды, младшего бра- 
та бурутского бия Доляна из племени кыпчак пожаловали шариком пятой степени и павлиньим 
пером на шляпу.
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Из записей-повествований Ч. Валиханова о движении, возглавленном Джангиром-ходжой 
(Соч., том 3, стр. 140-145).

«... В 1822 г. Джангир бежал из Коканда в кыргызские пределы (аилы) и начал подготовку к 
походу на Кашгар...

... Предводитель племени чонбагыш Суранчи, вступив в окрестности Кашгара, подверг раз- 
грому близлежащие поселения... Верховья реки Нарын стали местом постоянного сосредо- 
точения сторонников ходжи. Джангир-ходжа со своими кочевыми партизанами из родов саяк, 
басыз и каба несколько раз штурмовал Кашгар...

... Чтобы пресечь непрестанно беспокоившие их нападения, отряд анбаня численностью 
500 человек неожиданно нагрянул на аил Атантая с целью захвата Джангира в плен...

В результате сильнейшей атаки сил Чыбылды бия, предводителя племени басыз, только 
один китаец избежал гибели, остальные во главе со своим генералом были истреблены...

... Весной (в мае) 1826 г. Джангир со своим ополчением... - на правом берегу реки Тумен в 
низине Давлетбак... наголову разгромил китайцев.

У вооруженного чем попало почти 200-тысячного войска Джангира было всего несколько 
отнятых у китайцев пушек и ружей...

У кыргызов хорошо была поставлена разведка, они создавали партизанские отряды, на- 
падая на китайские обозы, чтобы добыть провиант, фураж и вооружение; предводитель этих 
отрядов Атантай был одним из самых авторитетных советников Джангира-ходжи, который вы- 
дал за него дочь бывшего хакимбека...

... В сентябре в Ак-Суу прибыла семидесятитысячная китайская армия, которой командо- 
вал Джунь-Тань. До февраля войско квартировало в Ак-Суу и только после Нового года вы- 
ступило на Кашгар. Сильные отряды городов Кашгара, Жаркента и Хотана,среднеазиатские 
волонтеры, кыргызы, вспомогательные отряды, прибывшие из Кундуза и Оро-Тюбе, и таджики 
выдвинулись навстречу китайцам...».

Сведения из китайского источника «Сичуй Яолюэ» («Сводка основных данных о Запад- 
ном крае»)

...Нынешняя новая граница (Синьцзян)-этодревний Западный край (Сиюй).

.. .Самая высокая и опасная дорога проходит через Тянь-Шань.

. ..От илийского города Хуйюй на югчерез Музарт, Дабахань, попадаешь в Аксу через 1000 с 
лишним ли. От Уша на запад, через лесные пещеры и луга - путь в 700 с лишним ли до города 
Кашгара. И кратчайший путь в бурутские кочевья здесь.

Буруты, кочующие от Или на юго-запад и от Аксу и Уша на северо-запад, это - восточные 
буруты.

...Буруты, кочующие за пределами кашгарских пограничных военных постов, это так назы- 
ваемые западные буруты. Они имеют отношения с андижанскими и кокандскими племенами.

Вопросыи задания

1. Что вы знаете о положении народов Восточного Тенгир-Тоо во второй половине 
XVIII века?

2. В какой период цинско-маньчжурские завоеватели овладели Восточным Тенгир-Тоо и 
Таримским бассейном и какую политику они проводили?

3. Приведите примеры тяжелой жизни местного населения.
4. Участвовали ли кыргызы в восстании Зия ад-Дина?
5. Расскажите об участии кыргызов в движении, возглавляемом Джангиром-ходжой.
6. Что вы знаете о подвигах Тайлак баатыра и его брата Атантая?
7. Какие кыргызские племена обитали в Восточном Тенгир-Тоо?
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глава

БОРЬБА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
В ПЕРВОЙ ПОЁОВИНЕ XIX ВЕКА

§ 6. БОРЬБА КЫРГЫЗОВ ПРОТИВ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

Усиление гнета со стороны кокандских правителей, постоянное увеличе- 
ние числа и размеров ханских налогов вызывали справедливое недовольство 
кочевых кыргызов. Если в первые годы Кокандского владычества основным 
налогом считался зекет (налог на скотину), то позже народ заставляли пла- 
тить множество других даней. Кыргызы, согласно 0ариату, выплачивали из 
40 голов мелкой живности по одной козе или барану, по одной из 40 ло0адей 
и по одной из 30 голов крупного рогатого скота. Когда плательщик зекета 
имел более 40 ло^адей, то за каждую превы0ающую это количество голову он 
должен был выплачивать по 40 копеек. С каждых имеющихся пяти верблюдов 
забирали по одному барану. Размер налога постоянно увеличивался. К при- 
меру, в некоторые годы кыргызов вынуждали выплачивать 1/20 часть скота 
в качестве зекета.

Кроме налога на скот, кочевники выплачивали тюндюк-зекет - с каждой 
юрты по барану, аёаё-зекет - по одной с 50 голов скота, с земледельцев взимался 
харадж - земельный налог. Время от времени кокандцы под предлогом воинской 
подати заставляли платить с каждой юрты по одной тиёёе (золотая монета) или 
по три барана-валуха.

При этом сборщики налогов и беки творили настоящий произвол, забирая 
намного боль^е установленной нормы, вынуждая людей делать многочисленные
подно0ения и бессовестно обогащаясь 
на этом. Не останавливались они перед 
открытым грабежом, отбирая у бедня- 
ков последнюю скотину. Посланные из 
орды эёбеги (наместники) неустанно 
инспектировали кыргызские аилы и 
осуществляли контроль за населением. 
Беки крепостей принимали непремен- 
ное участие в сходках (собраниях) кыр- 
гызских манапов и биев и навязывали 
им свои ре0ения. Они требовали, чтобы 
подобные собрания проводились в непо- 
средственной близости от крепостей. В Ханский дворец в Коканде
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конце концов коёичество наёогов в Кокандском ханстве, 
возёагаемых на народ, прибёизиёось к 20 видам.

Наряду с выпёатой многочисёенных наёогов насеёе- 
ние гёубинки быёо обязано обеспечивать гарнизоны кре- 
постей продовоёьствием, гужевым транспортом и т.д. Хан 
Коканда проводиё посёедоватеёьную поёитику аннексии, 
изъятия в Южном Кыргызстане обиёьных водными ре- 
сурсами и удобных дёя земёедеёия угодий и вытеснения 
кыргызов в беспёодные горы. Кыргызам Таласа, Андижа- 
на, Аксы и Аёая быёо вменено в обязанность поставёять 
конное опоёчение джигитов с поёным вооружением и эки- 
пировкой. Помимо всего, кокандцы насиёьно увозиёи в 
ханскую орду красивых кыргызских деву0ек и моёодух.

Невыносимо тяжкий гнет и засиёье Кокандского 
ханства, беспредеё, творимый беками, тоёкнуёи кыргы- 
зов на борьбу против засиёья кокандских вёастей.

Восстание Атантая и Тайёак баатыра против кокандских вёастей. Новый 
подъем борьбы кыргызского народа против режима Кокандского ханства прихо- 
дится на 30-40 гг. XIX в. Особое сопротивёение кокандцам оказываёо насеёяв0ее 
верховья Нарына пёемя чоро-саяков. Это пёемя, принимав0ее активное участие 
в Восточно-Тенгиртооском движении против цинско-маньчжурского вёадычества 
и в походах Джангира-ходжи на Ка0гар, поёучиёо боёь0ой практический опыт 
в воинской организации, добывании и накопёении вооружения. Приобщив0ись 
к освободитеёьному движению, чоро-саяки никак не могёи смириться с ханским 
режимом правёения. Упомянутые братья Атантай и Тайёак баатыр возгёавиёи 
антикокандское восстание, в котором приняёи участие кыргызы высокогорных 
доёин Ак-Таёаа, Тогуз-Торо, Нарын и Ат-Ба0и.Поводом дёя новой вспы^ки на- 
родного недовоёьства в 1831 г. посёужиё каратеёьный рейд кокандских войск и 
чинимые ими зёодеяния.

Братья Атантай и Тайёак продоёжиёи героическую борьбу своего деда Джан- 
боёот бия и отца Ырыскуёа, которые в конце XVIII - начаёе XIX вв., возгёавёяя 
повстанческие отряды рода чоро саяк, просёавиёи себя в сражениях с цинскими 
войсками.

Весной 1831 г. хан Коканда организовал поход против кыргызских аиёов, оби- 
тав0их в верховьях Нарына. В сёедующем, 1832 году возгёавёяемое кокандским 
военачаёьником Хаккуёой семитысячное войско разгромиёо стойбища чоро саяков 
в Ак-Талаа, захватиёо в пёен их предводитеёей Атантая и Тайёака и отправиёо под 
конвоем в Коканд. Насеёение же этого региона быёо обёожено тяжеёей0ей данью.

Посёе бегства из пёена неустра0имые Атантай и Тайёак, не жеёая покорить- 
ся хану Коканда, перекочеваёи со всеми своими ёюдьми в предеёы казахского 
Боёь0ого жуза, в доёину реки Иёи. Однако из-за того, что казахские феодаёы 
начаёи сиёой уводить их скот и отнимать имущество, не давая спокойной жиз- 
ни, они быёи вынуждены вернуться на свои земёи и продоёжить борьбу против 
кокандского вёадычества.
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В 1832 г. на неприступном берегу Нарына была построена крепость Куртка. 
В этой крепости, являв^ейся оплотом ханской власти в Тенгир-Тоо, в то время 
постоянно находился гарнизон, насчитывающий до 1000 сарбазов (воинов ко- 
кандского хана). Беку Куртки кыргызы выплачивали налоги, в том числе подать 
уёфан - один ме0ок п^еницы из каждых десяти и зекет - 2 барана из каждых 
80. Вдобавок к этому кыргызы были обязаны поставлять беку Коканда коней- 
иноходцев с ровной поступью и красивой осанкой.

Народные батыры Атантай и Тайлак, поняв0ие, что ханская власть ничем 
не луч0е цинско-маньчжурских поработителей в Восточном Тенгир-Тоо, подняли 
народ на ре^ительную освободительную борьбу.

Один из известных кыргызских акынов-письменников Абдыкалык Чоробаев 
в своей поэме «Тайлак баатыр» так описывает замысел вожака восстав0их, стре- 
мящихся к свободе и независимости:

Объединив весъ народ, 
Оповещу всех заранее, 
Придавив грудъ 
Многоёиких кокандцев, 
Пресеку произвоё 
Беков и паёачей.

Тайлак баатыр, собрав силы в краткие сроки, напал на гарнизон сарбазов в 
крепости Куртка. В схватке кыргызы одержали верх над врагами и освободили 
узников, томив0ихся в глубоких ямах - зинданах. Народ вновь стал владельцем 
отнятого скота и имущества, ре^ительно отказав0ись от выплаты каких-либо 
налогов. В скором времени множество кыргызских аилов Тенгир-Тоо включи- 
лись в восстание.

Встревоженный разрастающимися день ото 
дня беспорядками, бек Куртки в спе0ном поряд- 
ке послал специального гонца в ханскую орду. 
Получив известие о «преступных действиях» 
Тайлака, хан Коканда Мадали для быстрей0его 
подавления кыргызского движения направил в 
долину Ак-Талаа отряд из 500 воинов во главе 
с Арап баатыром. Разведчики узнали заранее о 
движении этого войска через перевал Кок-Арт 
в Тогуз-Торо с целью пленения Тайлак баатыра 
и окончательного подавления восстания кыргы- 
зов и сообщили Тайлак баатыру.

В урочище Быча джигиты Тайлака встре- 
чают войско кокандского военачальника Ара- 
па и в ожесточенной схватке с ним одержива- 
ют победу. В этом сражении каратели понесли 
тяжелые потери, ли^ив^ись около 400 вои- 
нов. Остальные враги в панике были вынуж- Памятник Тайёак баатыру в г. Нарын
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дены ретироваться. Кыргызы преследовали по пятам потерпев0его поражение 
и бежав0его с несколькими сарбазами Арапа. На одном из перевалов Тайлак 
баатыр настиг их и сразил Арапа насмерть. Позже то место стали называть 
перевалом Арапа.

После этой победы Тайлак баатыр завладел крепостью Куртка, а из 60 взятых 
в плен кокандских мурз троих отправил в ханскую орду. Они донесли хану сле- 
дующий ультиматум Тайлака: «Ва0и беки разорили кыргызов непомерными по- 
датями: забрали у нас коней, верблюдов, требуют зекет и улфан. Они не оставили 
в покое и на0и ценные вещи, отобрали на0е серебро и золото, дорогие меха и 
0куры. Мало того, схватили и увезли на0их самых красивых деву0ек. Верните 
это имущество и все названное. Если не вернете, мы казним всех взятых в плен 
кокандских мурз».

Не имея сил не выполнить хоть часть этих требований, Мадали хан был вы- 
нужден смириться и вернуть насильно увезенных деву0ек в их родные аилы.

Для окончательного покорения кыргызов Тенгир-Тоо кокандские правите- 
ли не брезговали никакими методами. Под благовидным предлогом хан заслал 
в нарынские кыргызские аилы под личиной табиба (лекаря) своего лазутчика 
для убийства всенародно любимого предводителя. Ёазутчик-табиб несколько лет 
занимался врачеванием, переезжая из аила в аил, и во^ел к людям в доверие. 
В конце концов, улучив удобный момент, он отравил занемог0его Тайлака и бе- 
жал. Тайлак баатыр умер в возрасте 42 лет в 1838 г.

Чтобы не дать опомниться кыргызам, растеряв0имся от потери предводите- 
ля, хан Коканда дважды снаряжал специальные вооруженные отряды, которые 
восстановили разру0енную Тайлаком крепость Куртка. Ослабленные значитель- 
ными потерями в долгом противостоянии кыргызы на этот раз временно подчи- 
нились Коканду.

Освободительное движение в Центральном Тенгир-Тоо под предводитель- 
ством Тайлак баатыра против экспансии Кокандского ханства навсегда осталось 
в народной памяти.

Народные восстания на местах. В конце 30-х гг. XIX в. против кокандцев 
поднялись также кыргызы, обитав0ие вблизи крепости Би0кек. К ним присо- 
единилась и часть казахов Боль0ого жуза. Возмущение людей вызвал жесто- 
кий произвол ханского сборщика зекета во главе 300 сарбазов. Простой народ, 
взбунтовав0ийся против ханской власти, наголову разгромил этот отряд, предав 
смерти и самого его предводителя. Правителю Та0кентского вилайета ли0ь по- 
сле двух спе^ных походов с трудом удалось подавить восстание.

В 40-х гг. XIX в. движение кыргызов за независимость приобрело новый 
размах, охватив об0ирные регионы севера и юга Кыргызстана. К примеру, в 
Иссык-Кульской котловине восстав0ие в 1843 г. кыргызы изгнали кокандских 
сарбазов из крепостей Каракоё, Барскоон и Конур-Оёен. Это был период, когда 
Ормон, манап из племени сарыбагы0, был объявлен независимым ханом ряда 
северокыргызских племен.

А выступив0ие против кокандцев алайские и населяв^ие окрестности О0а 
восточно-ферганские кыргызы создали серьезную угрозу безопасности самой орды. 
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Ввиду этого в О0 срочно быёи посёаны войска под 
командованием военачальника Мусуёманкуёа-минг- 
ба0ы, представитеёя кыпчаков и части кыргызов 
западной Ферганы. Преграждая им путь, о0ские 
кыргызы оказали упорное сопротивёение каратеёям. 
Однако противостоять превосходящему в вооруже- 
нии и чисёенности регуёярному войску кокандцев, 
имев0ему боёь0ой опыт в захватнических похо- 
дах, у восстав0их не быёо возможности. Отразив в 
ожесточенных схватках нескоёько атак врагов, вос- 
став0ие вынуждены быёи отступить. Сиёой подавив 
бунт, Мусуёманкуё остаёся в О0е и безжаёостно рас- 
правился с пленёнными им участниками восстания.

В конце 40-х гг. движение нарынских кыргы- 
зов вновь активизируется. Не жеёая подчиняться 
кокандскому беку, они непрестанно нападаёи на 
Куртку и осаждаёи ее. В эти годы кыргызы Ат- 
Ба0и под начаёом Турдуке из пёемени черик от- 

Нүзүп бий

крыто отказаёись от выпёаты наёогов беку этой крепости и подняёись на борьбу 
за независимость. Видя невозможность своими сиёами обуздать кыргызов, бек 
(начаёьник гарнизона) Куртки Мамразык дважды просиё подмоги у бека Анди- 
жана и поёучиё ее в виде двух воинских отрядов по 700 сарбазов в каждом. По- 
встанцы Нарынского региона под предводитеёьством Табыёды баатыра из рода 
тынымсейит в течение двух ёет тоже веёи борьбу и наносиёи кокандским воинам 
существенные потери.

Борьба против Кокандского ханства усёожняёась еще тем, что ряд кыргыз- 
ских предводитеёей Западной Ферганы, Чаткаёа, О0а и Таёаса принимаёи ак- 
тивное участие во внутренней борьбе ханства за трон и периодически поддержи- 
ваёи того иёи иного кокандского хана (например, 0ераёи хана Аджыбек ууёу, 
воспитанного у кыргызов Таёаса и правив0его в 1842-45 гг., привеё к вёасти 
и всячески поддерживаё Нюзюп (Нүзүп) бий, в чагатайской ёитературе - Йусуф 
бий, мингба0ы из кыргызов Аксы).

Историческое значение борьбы кыргызского народа против Кокандского 
ханства в первой поёовине XIX в. В резуёьтате усиёения народного движения 
захватчики встретиёи активное сопротивёение местного насеёения, потеряёи 
боёь0ое коёичество ёюдей и средств, в резуёьтате чего их вёасть сиёьно по0ат- 
нуёась. Борьба кыргызского народа за независимость значитеёьно осёабиёа Ко- 
кандское ханство. Кокандские беки так и не смогёи установить своего твердого и 
постоянного правёения в Кыргызстане. Стремёение местного насеёения к свободе 
и независимости стаёо еще боёее активным. Усиёиёось давно начав0ееся движе- 
ние за поёитическое объединение насеёяв0их разёичные регионы кыргызских 
родов. Восстания под предводитеёьством таких вождей, как Атантай и Тайёак 
баатыр, явиёись ярким свидетеёьством жеёания разобщенного народа консоёи- 
дироваться и бороться против гнета и за свободу.
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Вопросыи задания

1. Опишите картину тяжелого положения кыргызского народа при кокандском владыче- 
стве в 20-30-х гг. XIX в.

2. Какие подати взимали беки Кокандского ханства с кыргызов?
3. Когда и где проходило восстание Атантая и Тайлак баатыра?
4. Каково историческое значение восстания против засилья Кокандского ханства?
5. Что вы узнали об освободительной борьбе кыргызского народа в 40-х гг. XIX в.?
6. Какие группы кыргызов поддерживали Кокандское ханство?
7. Как отобразился персонаж Нюзюп мингбашы в романе Т. Касымбекова «Сломанный 

меч»?

§ 7. НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЁЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ КЕНЕСАРЫ 
КАСЫМОВА И КОКАНДСКОГО ГОСПОДСТВА В СЕВЕРНОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

Причины и начаёо походов Кенесары хана. В 40-х гг. XIX в. казахские сул- 
таны во главе с Кенесары Касымовым предприняли ряд грабительских набегов 
на северные регионы Кыргызстана. Это было обусловлено сложной исторической 
обстановкой, обострением отно0ений между стремящейся полностью завладеть 
территорией Казахстана Россией и султанами Среднего жуза, равно как и са- 
мим воинственным образом жизни кочевников. Многолетние распри казахских 
и кыргызских феодалов из-за пастбищных земель тоже в боль^ой мере способ- 
ствовали возникновению кровопролитных столкновений между этими издавна 
соседствовав0ими народами.

Кыргызы и казахи не всегда враждовали друг с другом. Родственные по жиз- 
ненному укладу и языку, они, как правило, поддерживали тесные культурно-хо- 
зяйственные отно0ения, плечом к плечу выступая против иноземных захватчи- 
ков. Особенно упрочилось взаимосогласие кыргызов и казахов в ХУН-ХУШ вв., 
в период набегов джунгарских (калмакских) контай0и на их земли.

Кыргызы и казахи находились на уровне патриархально-феодальных обще- 
ственных отно0ений. Внутри раздробленных народов то и дело вспыхивали меж- 
доусобицы, а феодальные войны между отдельными казахскими ханами и султа- 
нами, между кыргызскими манапами и биями стра0но обессиливали оба народа. 
Рвущаяся к власти, легкой добыче и богатству феодальная верху0ка зачастую не 
останавливалась и перед кровопролитием.

Примером одной из таких бессмысленных войн, унес0их жизни многих не- 
винных людей, являются набеги хана Кенесары (хан Кене) в 1845-1847 гг. в 
Чуйскую долину Северного Кыргызстана. Кенесары Касымов (1802-1847) - внук 
Аблай хана, сын султана Касыма - был выходцем из знатного рода, «белой ко- 
стью». Ёично ему принадлежало около 6 тыс. ло0а.дей, более 2 тыс. баранов и 
несметное количество другого имущества.

Вначале Кенесары поставил своей целью восстановить независимость ханства 
от царской России. Кочевое государство, основанное его дедом Аблай ханом в 
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40-х гг. XVIII в., 0аг за 0агом становиёось коёонией царской империи. По- 
этому Кенесары всячески сопротивёяёся распространению вёияния и господства 
Российской империи и ре0итеёьно бороёся против продвижения русских войск 
в Казахстан и Центраёьную Азию. Почти 10-ёетнее сопротивёение хана Кене 
(1837—1847) против царской России быёо частью освободитеёьной борьбы ка- 
захского народа, поэтому его считаёи народным героем казахов. К сожаёению, 
наступёение войск Кенесары на северо-кыргызские земёи выёиёось в произвоё и 
насиёие, грабежи и бессмысёенное кровопроёитие.

В 1841 г. на куруётае суётанов и родовой аристократии Кенесары быё про- 
возгёа0ен ханом всех трех жузов. Ставка (орда) хана Кене в то время распоёа- 
гаёась в доёинах рек Иргиз и Тургай. Однако царь Никоёай Первый не признаё 
государство Кенесары хана, и коёонизаторские войска царизма продоёжаёи про- 
двигаться вгёубь Казахстана.

В первые годы сиёы Кенесары успе0но противостояёи царским войскам, и ос- 
вободитеёьное движение охватиёо об0ирные регионы Казахстана. Постепенно чис- 
ёо его участников увеёичиваёось. Не жеёая быть подневоёьными данниками ино- 
земцев, казахи предпочитали сёожить гоёову в борьбе за свободу своего отечества.

Однако единство среди недаёьновидных суётанов и биев, пресёедующих ёич- 
ные корыстные интересы, быёо сёабым. Начаёись распри, и движение по0ёо на 
спад. В резуёьтате проникновение царских войск во внутренние районы Казах- 
стана намного обёегчиёось. В 1845 г. русские коёонизаторы усиёиёи натиск со 
стороны Ураёа и Оренбурга. Отряды соёдат под командованием генераё-майора 
Ви0невского по пятам пресёедоваёи войска Кенесары. Некоторые казахские суё- 
таны - Кунанбай, Барак, Нураёы - присоединиёись к сиёам Ви0невского.

В безвыходном поёожении, с поредев0им войском хан Кене быё вынужден 
оставить Центраёьный Казахстан и пересеёиться из степи Сары Арка на тер- 
риторию казахов Боёь0ого жуза в Джети-Суу (Семиречье). На новом месте он 
совместно с тамо0ними казахами намереваёся покорить кыргызов, обитав0их 
в горах Аёа-Тоо, и, опираясь на них, продоёжить борьбу с Россией и оттеснить 
Кокандское ханство.

Однако его пёаны потерпеёи крах. Деёо в том, что все боёь0ий размах про- 
водимых им в посёедние годы захватнических войн, творимые при этом произ- 
воё и жестокость отвратиёи от него народ, и многие казахские суётаны и бии 
ото0ёи от движения. К примеру, когда Кенесары в 1846 г. совер0иё набег на 
кыргызские аиёы и подверг их разграбёению, многие суётаны округов Аягуз, 
Каркараёы, Кокбекти, предвидя, что разбой ни к чему хоро0ему не приведет, 
отмежеваёись от безрассудного хана.

В 1846 г. боёь0инство суётанов и биев Боёь0ого жуза пере0ёи на сторону 
царской России. Боёее того, именно та верху0ка аристократии, которая мень0е 
всего заботиёась об интересах родины и народа, а ставиёа собственное бёагопо- 
ёучие и приумножение своих богатств превы0е всего, не гну0аёась «верой и 
правдой» сёужить новым господам - царским вёастям.

Однако, несмотря на все боёее ухуд0ающиеся обстоятеёьства, Кенесары про- 
доёжаё подготовку к сёедующему походу на вёадения северных кыргызов. За- 
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хватив пути и перевалы, через которые в годы междоусобиц кыргызские феодалы 
и казахские султаны совер^али набеги друг на друга, он даже заручился под- 
держкой некоторых мстительных, «непримиримых» султанов.

Ослабленный в схватках с царскими войсками и оттиснутый к югу, хан Кене 
намеревался завоевать кыргызов, обложить их налогами и воинской повинно- 
стью. В этом случае Кыргызстан стал бы удобным плацдармом для подготовки 
хана к новому ре^ительному отпору российской экспансии. С одной стороны, 
его походы в Кыргызстан казались частью его освободительной борьбы против 
царской России, но с другой - эта война стала навязанной и захватнической для 
северных кыргызов, защищав^их свою Родину.

Набег Кене хана. Май-Тюбинская и Мыканская битвы. Вначале Кенесары 
сделал попытку убедить кыргызов подпасть под его власть мирным путем. 
Естественно, кыргызы ответили полным отказом от добровольного повинове- 
ния. Видя, что уговорами и обманом ничего не добиться, Кенесары ре0ил на- 
пасть на кыргызов и покорить их силой. До этого он, выставляя себя покрови- 
телем и доброжелателем кыргызов, предъявил им множество претензий. Для 
нападения на кыргызские аилы ему не хватало .'ишь повода. Он до0ел даже 
до того, что стал требовать от кыргызов их «долги» перед его отцом Касымом 
и дедом Аблай ханом.

Осенью 1845 г. Кенесары направил к кыргызам (Ормон хану и Джантаю из 
племени сарыбагы0 и Джангарачу из племени солто) своего посланника с требо- 
ванием покориться, склонить голову перед ханской властью и выплатить зекет. 
Кыргызские бии и манапы держали совет по поводу этих требований и дали поло- 
винчатый ответ: «Будет справедливо как стар0ему ханскую власть дать Ормону, 
остальные дела пусть будут в ведении Кенесары».

После отправки посольства во главе с Калыгул бием для переговоров с Кене- 
сары главные манапы сарыбагы0ей Ормон, Джантай и манап солто Джангарач 
созывают на сход видных представителей племен бугу, сарыбагы0, солто, саяк, 
саруу, ку0чу и др. для обсуждения требований хана Кене. На этом сходе (куруё- 
тай) кыргызы приняли ре0ение отказаться от удовлетворения претензий Кене- 
сары и начать подготовку к войне против непро0еных гостей.

На такое совместное ре0ение кыргызов вдохновило и то, что в Кокандском 
ханстве усилились внутренние раздоры, что создало благоприятные условия для 
объединенной борьбы. Занятые событиями в Орде, кокандцы в это время уже 
не могли вме0иваться во внутренние дела населения Северного Кыргызстана. 
Фактически этот регион уже обрел самостоятельность. Малочисленные гарнизо- 
ны кокандских крепостей не могли в полной мере утверждать ханскую власть 
над кыргызским населением. В этой обстановке северные кыргызы единоду0но 
поднялись на борьбу с новым захватчиком. В ходе ожесточенных сражений с за- 
воевателями стремление кыргызских родов Чуйской долины, Таласа, Иссык-Ку- 
ля и Центрального Тенгир-Тоо к политической консолидации активизировалось, 
приобрело явный характер.

На фоне день ото дня усиливав0ихся набегов и произвола, творимого вой- 
сками Кенесары, во главе народного движения кыргызов встали такие видные 
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манапы, как Джантай, Джангарач и другие, взяв0ие на себя инициативу в орга- 
низации борьбы с врагами.

Сёедует обратить внимание и еще на одно важное обстоятеёьство - это кыр- 
гызско-русские взаимоотно0ения.

Местное кыргызское насеёение еще не испытаёо на себе коёонизаторской 
вне0ней поёитики царского самодержавия, тех притеснений и гнета, которые 
она принесет в будущем. Поэтому ничего не ведающие ёюди относиёись к цар- 
ским посуёам с доверием. Это одна из причин того, что кыргызы не поддержаёи 
движение Кенесары против господства Российской империи в Центраёьно-Азиат- 
ском регионе.

Наоборот, творимый войсками Кенесары произвоё против ни в чем не повин- 
ных ёюдей, грабежи, насиёие, жестокость завоеватеёей вызваёи справедёивый 
гнев, тоёкнув0ий кыргызов на борьбу за свободу. Все насеёение от маёа до веёи- 
ка единоду0но подняёось против захватчиков.

Уже в конце 1845 г. Кенесары начаё нападать на кыргызские аиёы. В по- 
ходах этого года его войска стоёкнуёись с сарбазами кокандских крепостей Ит- 
Кечюю и Мерке. Кенесары захватиё крепость Ит-Кечюю, а бек крепости Мерке 
с трудом откупиёся от него боёь0ими подарками. Распоёоженные в Чуйской 
доёине другие кокандские крепости тоже не смогёи оказать серьезного сопротив- 
ёения атакам Кенесары. В сёедующем, 1846 г. захватчики перекинуёись на аиёы 
кыргызских родов жайыё, таёкан, боёекбай, входив0ие в объединение пёемени 
соёто, и тынай - части пёемени сарыбагы0. Знаменитый баатыр Джамангара из 
пёемени соёто паё от рук врагов. По подсказке Кене казахский баатыр 0оорук, 
под предёогом мирных переговоров, обманом зазваё к себе 13 видных кыргыз- 
ских баатыров во гёаве с Джамангара и предатеёьски убиё их. Горящий мще- 
нием небоёь0ой отряд кыргызов тут же выступиё в Чеёек и напаё на аиё кро- 
вожадного 0оорука. Все джигиты 0оорука быёи перебиты, а сам он казнен. В 
качестве виры за предатеёьски убитых баатыров кыргызы угнаёи всех его коней. 
Это кровопроёитное событие Кенесары испоёьзоваё как повод дёя организации 
нового набега на кыргызов.

Особая опасность нависёа над аиёами кыргызского пёемени соёто, распоёо- 
женными побёизости от казахских посеёений в ёощинах и распадках предгорий. 
Они доёжны быёи принять первый удар врага. Понимав0ий это видный мапап 
пёемени соёто Джангарач Э^кожо ууёу (1801/1802-1864), чтобы уберечь свой 
народ от кровавой резни, направиё к Кенесары посоёьство во гёаве с Тынай бием 
дёя переговоров о закёючении мира. Однако самоуверенный Кенесары, давно 
подготовив0ийся к войне, отверг мирные переговоры и напаё на аиёы сарыбагы- 
0ей. В резуёьтате этого набега, заёив0его кровью мирные становища, особенно 
пострадаёи ёюди из рода тынай. Их баатыры, такие как Каёпак, Ормонбек, 
Суванбек, стаёи дёя своих джигитов примером беззаветной добёести и геройски 
паёи в ожесточенной битве с превосходящими сиёами врага.

Весной 1847 г. Кенесары предприняё еще одно ре0итеёьное наступёение на 
кыргызские аиёы. Но к этому времени кыргызы успеёи установить взаимоот- 
но0ения с царскими вёастями Западной Сибири и существенно упрочить свои 
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международные позиции. Царское правительство усердно призывало кыргызов 
оказать Кенесары активное сопротивление, а в случае необходимости обещало 
поддержку и помощь как войсками, так и вооружением.

При повторном нападении на Северный Кыргызстан Кенесары имел более 
чем 10-тысячное войско, 1500 винтовок и 2 пу0ки. Как только противник начал 
наступление, чуйские кыргызы, перейдя реку Чу, отступили в предгорья. Что 
касается кокандских сарбазов, составляв^их гарнизоны Би0кека и Токмока, то 
они перед лицом врага заперлись в крепостях, даже не помы0ляя о помощи кыр- 
гызам. Только бек Би0кекской крепости Али0ер выделил им 2 старые пу0ки.

На первых порах войска Кенесары имели успех и предали разграблению мно- 
гие кыргызские аилы, подвергнув резне сотни невинных людей. Захватчики не 
жалели даже стариков и детей, рубя каждого встречного. Конечно, и кыргызы 
не сидели сложа руки. Были посланы гонцы во все ближние и дальние аилы с 
известием о начатом Кенесары побоище.

В спе0ном порядке предводители баатыры и главы становищ повсеместно 
организовали ополчения и повели их на смертную битву с захватчиком. В скором 
времени скопив0иеся в восточной части Чуйской долины кыргызские воинские 
отряды продвинулись на холмистую местность северо-восточнее крепости Токмок 
и, заняв выгодную позицию, приготовились к ре0ающему удару по врагу. Обя- 
занности предводителя всего кыргызского войска были возложены на видного 
сарыбагьшского манапа Ормон хана. Кроме того, он имел право распоряжаться 
всеми материальными ресурсами и оказывать поддержку союзным племенам.

Ормон (Ормон хан Ниязбек ууёу, 1791/1792—1854), став0ий ханом в 1842 г., 
стремился путем подчинения соседних северо-кыргызских племен объединить их 
в единое государство кочевников.

Сосредоточив власть в своих руках, Ормон хан начал подготовку к предсто- 
ящему ре0ающему сражению. Сын своего бурного времени, он имел боль^ой 
опыт в ведении боевых действий, показал себя как незаурядный военачальник, 
умев0ий и построить оборону, и, выявив слабые места противника, наносить ему 
сокру^ительные удары и применять военную хитрость.

Накануне сражения Ормон хан приказал еженощно с наступлением темноты 
на всех окрестных холмах, в распадках и седловинах жечь многочисленные ко- 
стры, создавая видимость прибывающего из разных регионов несметного войска 
кыргызов. Кроме того, в дневное время сотни верховых джигитов волочили по 
дальним дорогам, ущельям и перевалам связки колючих кустарников и камы- 
0ей, поднимая облака пыли, что наводило врагов на мысль, что это движутся 
колонны подкреплений к кыргызскому лагерю. Все это в немалой степени поко- 
лебало боевой настрой захватчиков. Эта военная хитрость Ормон хана получила в 
народе название «Ормон опуза» (ухищренная угроза - уловка Ормон хана).

Однако, по всем данным, Ормон хан и в действительности сумел собрать 
немалое войско, судя хотя бы по количеству кыргызских племен, приняв0их 
участие в борьбе против захватчиков (сарыбагы0и - около 10 тыс. семей или 
юрт; бугу - около 15 тыс.; солто - 15 тыс.; саяки - 10 тыс.; черики - 6 тыс.; 
ку0чу и саруу - 2 тыс. и др.). Если учесть, что общее их количество составило
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Эпизод из битвы в Чуйской доёине, в 
которой войска кыргызского хана Ормона 
победиёи казахского суётана Кенесары. 

Художественный образ

не менее 50 тыс. юрт, то даже в том случае, 
когда от каждой юрты в войско вступило 
бы по одному джигиту, у Ормон хана было 
не менее 50 тыс. человек. Разумно предпо- 
ложить, что его войско насчитывало около 
100 тыс. ополченцев.

Ре0ающее сражение между войсками 
Ормон хана и Кенесары хана началось в кон- 
це апреля 1847 г. и продолжалось несколь- 
ко дней. В этой битве, состояв0ейся у горы 
Май-Тюбе на склонах гребня Текеликтин се- 
нири близ Токмока, несмотря на неоднократ- 
ные взаимные атаки, ни одна из сторон не 
смогла добиться успеха. Вместе с тем, если 
кыргызские воины, возглавляемые баатыра- 
ми, с каждой атакой укрепляли свою сплоченность и веру в победу, то их про- 
тивники, понеся боль^ие потери и не получая подкреплений из тыла, с каждым 
часом утрачивали боевой дух и теряли инициативу. Поэтому Кенесары не ре0ил- 
ся ввести в бой свой резерв, используемый в критической ситуации для удара 
из засады. Сколько ни понукал он свои войска усилить натиск, действенных 
результатов это не принесло. Немного времени спустя кыргызы от оборонитель- 
ных действий стали переходить к наступлению и последовательными атаками то 
слева, то справа не давали врагам переды0ки.

Войска противника, испытывая недостаток в продовольствии, теряли силы 
и моральный дух. Перебои с фуражом держали их конницу на голодном пайке. 
Длив0ийся три дня и три ночи снежный буран еще боль^е усугубил положение 
войск Кенесары. Кыргызы же, наоборот, находясь вблизи своих аилов, получали 
все необходимое вовремя. Население временно осев0их аилов бесперебойно снаб- 
жало бив0ихся на переднем крае кыргызских джигитов ло0адьми, теплой одеж- 
дой и едой. Кыргызы, хоро0о зная местность, в зависимости от боевой ситуации 
умело использовали каждую лощину, горную тропку, незаметную переправу для 
быстрой перегруппировки войск.

В самый разгар военных действий, посланный генерал-губернатором спе- 
циальный отряд русских солдат перекрыл путь идущим на помощь Кенесары 
подкреплениям. Это было сделано из тех соображений, что чем быстрее бу- 
дет разгромлен Кенесары, тем легче пойдет продвижение царских войск вглубь 
Центральной Азии.

В одном из сражений кыргызы одержали верх и, загнав в узкое горное уще- 
лье пятитысячный отряд во главе с Кудайменде - млад0им братом самого Ке- 
несары хана, наголову разгромили его. В ходе боя Кудайменде был пленен и 
приговорен к смертной казни. После этих событий Кенесары, видя возрастающее 
преимущество кыргызских ополченцев, не ре0ился на повторное наступление. 
Сосредоточив войско в одном месте, он несколько дней с нетерпением ждал при- 
бытия подкреплений. Однако долгожданной помощи не было.
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Почувствовав 0аткость поёожения Кенесары, примкнув0ие ранее к нему 
суётаны Боёь0ого жуза начаёи покидать войско. Боёь0ая группа аёийских ка- 
захов у0ёа в свои степи. Рустам-суётан и Супатай бий, предваритеёьно и тайно 
сговорив0ись с кыргызскими манапами, без ведома хана со своими ёюдьми под 
покровом ночи бежаёи из ёагеря. Кыргызы обещаёи не препятствовать этим от- 
рядам и не пресёедовать их.

Бро0енный бёижай0ими приспе0никами и единомы0ёенниками хан Кене, 
не надеясь выиграть прибёижающееся сражение, быё вынужден под покровом 
ночи отступить. Ормон хан, заранее знав0ий (через ёазутчиков) о разброде в ста- 
не врагов, держаё наготове кыргызскую конницу дёя удара по осёабевающему 
противнику. Во время отступёения Кенесары потеряё управёение над войском, и 
его разрозненные отряды бросиёись в беспорядочное бегство.

Кыргызские отряды, по пятам пресёедуя обезумев0ие тоёпы врагов, загнаёи 
их в черные боёота в местности Мыкан (к северо-востоку от Би0кека). Здесь обе 
стороны стоёкнуёись ёицом к ёицу в посёедний раз. В ожесточенной схватке 
остатки войска Кенесары быёи окончатеёьно разгромёены, а сам он с бёижай0и- 
ми нукерами попаё в пёен.

Кровожадный хан, став0ий зёей0им врагом народа, и его презренные го- 
ёоворезы, проёив0ие кровь нескоёьких тысяч невинных ёюдей, поёучиёи по 
засёугам.

Таким образом, набеги Кенесары на кыргызские земёи закончиёись пора- 
жением и поёным крахом. В борьбе за независимость своего отечества пожерт- 
воваёи жизнью немаёо его добёестных сыновей. Бесстра0ие и непокоёебимый 
дух кыргызского народа в борьбе с захватчиками привеёи его к победе. Гра- 
битеёьские походы Кенесары пробудиёи тенденцию к поёитическому едине- 
нию северных кыргызов. Однако посёедующие события, осёожнение вне^них 
и внутренних взаимоотно0ений, междоусобная борьба за ёидерство, подрывная 
и двуёичная поёитика соседних стран, небёагоприятные исторические усёо- 
вия воспрепятствоваёи объединению кыргызов. Многострадаёьный народ вновь 
упустиё возможность поёитической консоёидации и создания своей кыргыз- 
ской государственности.

Попытки разгрома кокандских крепостей. В 40-х гг. освободитеёьное движе- 
ние кыргызов против Кокандского ханства усиёиёось и охватиёо об0ирные тер- 
ритории на юге и севере Кыргызстана. Этому бёагоприятствоваёи произо0ед0ее 
в 1842 г. восстание в ханском дворе и смерть Мадаёи хана. Внутренние раздоры 
и борьба за вёасть феодаёьных группировок, подняв0их смуту, дестабиёизиро- 
ваёи обстановку в стране и подорваёи могущество ханской вёасти. Захваченные 
событиями внутри ханского двора, кокандские сановники уже не могёи не то что 
подавить освободитеёьное движение кыргызского народа, но даже поддерживать 
свои гарнизоны. В те годы в некоторых регионах кыргызы даже разру0аёи ко- 
кандские крепости. Особенно боёь0ой урон нанесёо захватчикам движение кыр- 
гызов на Иссык-Куёе. В этом восстании, начав0емся в 1842 г., приняёо участие 
насеёение боёь0инства аиёов региона. Чтобы подавить восстание на корню, у 
кокандцев уже не быёо достаточного коёичества сарбазов. В крепостях Каракоё, 
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Барскоон и Конур-Уёен в то время быёи гарнизоны всего по 40-60 чеёовек. Сар- 
базы охраняёи купеческие караваны, а в период сбора зекета помогаёи наёогово- 
му чиновнику. Противостоять натиску кыргызов эти вояки заведомо не могёи. В 
1843 г. кыргызы, изгнав из Прииссыккуёья всех сарбазов и сборщиков наёогов, 
разру0иёи кокандские крепости. В резуёьтате вёасть Кокандского ханства в Ис- 
сык-Куёьской котёовине быёа упразднена, и кыргызы временно избавиёись от 
ханского ига.

В эти же годы кыргызское насеёение Чуйской доёины тоже добиёось времен- 
ной независимости.

В 1845 г. на юге Кыргызстана против ханской вёасти подняёись на борьбу 
аёайские кыргызы. Немного времени спустя народное движение охватиёо и О0- 
ский регион, угрожая безопасности самого Коканда. Один из фактических пра- 
витеёей ханства Мусуёманкуё мингба0и с боёь0им войском спе0но выступиё 
против повстанцев. Коренное кыргызское насеёение, примкнув0ее к движению, 
оказаёо кокандским каратеёям упорное сопротивёение. Однако противостоять 
натиску хоро0о вооруженного регуёярного войска у повстанцев не быёо сиё. 
Посёе нескоёьких ожесточенных схваток они быёи вынуждены отступить, само- 
отверженно отбивая атаки каратеёей. Сиёой и кровью подавив восстание, Му- 
суёманкуё основаё свою резиденцию в О0е и безжаёостно расправиёся со всеми 
кыргызами, приняв0ими участие в движении.

В конце 40-х гг. вновь усиёивается движение нарынских кыргызов. Местное 
насеёение, не жеёая подчиняться кокандскому беку, непрестанно совер0аёо на- 
падения на крепость Куртка, отрезая все пути сообщения. Чтобы как-то утихо- 
мирить народ, бек крепости Мамразык ёестью и посуёами пытаёся привёечь на 
свою сторону местных манапов. К примеру, по его представёению Осмону, сыну 
Тайёак баатыра, быёо пожаёовано звание «датка». Однако от всех хитроумных 
затей бека маёо быёо тоёку. Насеёение и боёь0инство биев не без оснований 
считаёи, что бек держит камень за пазухой, и не вериёи его сёадким речам. 
Особенно это касается 6 тысяч юрт чериков Ат-Ба0и, которые отказаёись под- 
чиняться беку и оказываёи сопротивёение присёанным сарбазам. Известно, что 
назначенный контроёировать чериков Асанбай-эёбеги бояёся даже показываться 
в их аиёах, хотя в его обязанности входиёо разбирать тяжбы и жаёобы, а вино- 
вных 0трафовать в поёьзу казны. Кроме того, часть чериков, которую возгёав- 
ёяё Турдуке Турдумамбет ууёу, вообще отказаёась пёатить зекет хану Коканда. 
Видя невозможность подчинить кыргызов своими сиёами, бек крепости Куртка 
Мамразык, как уже упоминаёось вы0е, два года подряд выпра0иваё у бека Ан- 
дижана по 700 сарбазов дёя подмоги.

В 50-х гг. в Нарынской доёине возникёо народное движение под предводи- 
теёьством Табыёды баатыра из рода тынымсеит, которое продоёжаёось два года 
и нанесёо кокандским бекам боёь0ие потери.

В конце 40-х - начаёе 50-х гг. упорное сопротивёение кокандцам оказаёи 
кыргызы Чуйской и Таёасской доёин. С цеёью окончатеёьного покорения по- 
нес0их значитеёьные потери в борьбе с Кенесары кыргызов хан Коканда в 
1848 г. направиё боёь0ое войско в Чуйскую доёину, рассчитывая на ёегкий 
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успех. Перед лицом новой опасности Ормон хан и Джантай вновь созвали опол- 
чение и не только остановили врага, но и вытеснили его далеко за пределы 
своих владений. В том же году, ближе к осени, кокандцы предприняли еще 
один поход на кыргызов. Однако и в этой кампании захватчики не добились 
окончательной победы. Ёи0ь после упорного сопротивления кыргызы, пони- 
мая, что им не устоять против хоро0о вооруженного и численно их превосходя- 
щего регулярного войска, снова признали власть Коканда. В действительности 
это было ли^ь временным подчинением. Власть кокандских беков в Чуйской 
долине оставалась непрочной. Более того, весной 1850 г. кыргызы атаковали 
крепость Би0кек и несколько дней держали ее в осаде. Через некоторое время 
джигиты Ормон хана перебили сарбазов гарнизона Балыкчи, а саму крепость 
разгромили.

Хан Коканда, намереваясь закрепить свою власть, непрерывно посылал в 
Чуйскую, Таласскую долины, в районы Тенгир-Тоо и Прииссыккулья отряды 
сарбазов. К примеру, весной 1851 г. для устра0ения кыргызов и пресечения 
всякого недовольства в Би0кек прибыло 7 тысяч сыпаев (конное войско). Чтобы 
наказать сарыбагы0ей, оказав0их поддержку племени солто в борьбе против 
сыпаев, хан направил на их земли новый карательный отряд. Нахлынув0ие, как 
горный поток, войска кокандцев безжалостно разоряли мятежные аилы, грабя 
юрты и угоняя скот.

Самым крупным освободительным движением 50-х гг. считается объединен- 
ное восстание казахов и кыргызов в 1857 г. На этот раз против владычества 
Коканда первоначально выступили казахи Боль0ого жуза. В скором времени к 
ним присоединились таласские и чуйские кыргызы. Причиной восстания послу- 
жили жестокость и произвол, творимые правителем Та0кента Ахмедом-мырзой, 
а также непомерное увеличение налогов. В преддверии этих событий кокандские 
наместники потребовали от кыргызов и казахов уплаты ханского налога по 3 
головы с каждых 100 овец.

Доведенные до отчаяния гнетом и унижениями, два братских народа подня- 
лись на ре^ительную борьбу и добились существенных успехов. Повстанцы наго- 
лову разгромили спе0но прибыв0ий в долину р. Чу кокандский отряд под пред- 
водительством Кудайберди диванбеги (один из высших сановников при дворце 
хана Коканда), не оставив в живых ни одного карателя. Восстание продолжилось 
и в следующем, 1848 г. и охватило боль^ую территорию. Кыргызы и казахи со- 
обща били кокандских сарбазов. Окружив крепости Би0кек и Аулие-Ата, долгое 
время удерживали их в осаде, не давая подвозить подкрепления. Казахи, пред- 
водительствуемые Кудайбергеном, напали на прибыв0ую кокандскую пехоту, 
которая 0ла на помощь Ахмеду Мырзе, и не подпустили ее к Аулие-Ате. Только 
выслав боль^ие силы, хан Коканда с трудом вызволил незадачливого Ахмеда- 
мырзу.

И в последующие годы не утихало народное движение против Кокандского 
ханства. В начале 1860-х гг. освободительная борьба на юге и севере Кыргызста- 
на приняла еще более значительный размах.
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Документальный материал

Из русского перевода письма Кенесары Касым улы (Касымова) российскому царю Николаю 
Первому

«Самодержавцу государю императору. Бывшего (т.е. от бывшего) всей киргизской орды 
владельца хана Аблая потомка Кенесары Касымова

Имея счастье Вашему величеству изъяснить следущее: что во время царствования пред- 
ков ваших и у нас деда моего хана Аблая существовала в народе тишина и спокойствие и не 
было никем нарушено. Оба владения вели обоюдную торговлю не нарушая ни мало спокой- 
ствия, налогов на наших людей никакого не было, впоследствие времени последовало ина- 
че, ибо с народа нашего начали собирать ясак и чинить оному разные притеснения, нарушив 
прежний мирный трактат.

Младшие военачальники Ваши ложно показали, что будто бы весь киргизский (т.е. казах- 
ский) народ взошёл в Российское подданство через что на местах, принадлежавших Деду мое- 
му Аблаю учреждено семь диванов. Это для нашего народа крайне прискорбно, в особенности 
с наложением на оный ясака... Дабы весь киргизский народ наш не был притесняем и на- 
слаждался покойной жизнью и имело счастье Вас великий государь просить оставит оный (т.е. 
казахский народ) в первобытном состоянии: уничтожить восемь окружных диванов и прочие в 
наши степи заведения приходящиеся.

В уважение чего Кенесары Касымов печать свою приложил.
Верно секретарь (фамилия неразборчива).

По Азиатскому летоисчислению 1252 г., месяца Рамадан 26 дня». 
(1252-й годхиджры соответствует 1836 году).

Вопросыи задания

1. Что вы знаете о Кене хане (Кенесары Касымове)? Где установлены памятники в честь 
Кенесары?

2. Почему Кене хан организовал поход на Кыргызстан?
3. Как и когда начался набег Кене хана?
4. Что вы знаете о военной тактической уловке, получившей название «Ормон опуза»?
5. Чем закончились сражения у горы Май-Тюбе хребта Текеликтин сенири и в местности 

Мыкан?
6. В каких регионах Кыргызстана народное движение в 40-50-х гг. XIX в. против власти 

Кокандского ханства приняло наибольший размах?

§ 8. ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ РАСПРЕЙ В КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ

Причины междоусобных раздоров. Занимав0ее центраёьные доёинные про- 
сторы Центраёьной Азии и значитеёьную часть Казахстана Кокандское ханство 
быёо поёиэтническим восточным мусуёьманским государством. Однако прочно- 
го поёитического единства в ханстве не быёо. В середине XIX в. оно деёиёось 
на 15 бекств, которыми управёяёи беки, как правиёо, крупные феодаёы. Наи-
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боёее значитеёьными считаёись такие бекства, как Маргеёан, 0адихан, Анди- 
жан, Наманган, Суг, Махрам, Буёак-Ба0и, Баёыкчи, Чаартак, Наукат, Касан и, 
разумеется, приёегающие к окрестностям Коканда. Как в ханском дворце, так 
и во всей иерархии бекств боёь^ую роёь играё назначаемый ханом бекёербеги 
(бек беков) Та0кента. Беки, и особенно бекёербеги Та0кента, имеёи боёь^ую 
вёасть и правиёи вверенными им аймаками (обёастями) по своему усмотрению. 
Сёучаёось, что некоторые из них перечиёи самому хану и даже открыто высту- 
паёи против двора.

Таким образом, хотя Кокандское ханство быёо единым государством, реги- 
онаёьная раздробёенность в нем еще не быёа до конца изжита. Крупные феода- 
ёы веёи непрестанную борьбу за вёасть и стремиёись посадить на трон угодных 
им принцев (ханзаада). На подвёастных ханству территориях проживаёи раз- 
ёичные народы: кочевые узбеки, сарты (оседёые тюрки и таджики), кыргызы, 
кыпчаки, ферганские тюрки, часть казахов Боёь0ого жуза и др. Феодаёьная 
аристократия всех этих этносов принимаёа неизменное участие во внутренних 
распрях, стремясь запоёучить наибоёее вёиятеёьные доёжности при дворе. От 
бесконечных феодаёьных раздоров и творимого при этом насиёия прежде всего 
страдаёи простые ёюди.

Борьба за трон в ханстве особенно обостриёась в 40-х годах XIX в. Именно 
с этого периода ре0ающую роёь в орде стаёи играть кыргызские и кыпчакские 
феодаёы.

В 1842 г., на фоне всеобщего возмущения народа, ча0у терпения которо- 
го перепоёниёо самодурство Мадаёи хана (Мухаммад Аёи хана), бёижай0ие 
придворные сановники и духовенство организоваёи против него заговор. Пово- 
дом к этому стаёи сумасбродные поступки сёастоёюбивого хана, не входящие 
в рамки ни 0ариата, ни просто чеёовеческой нравственности. Маёо того, что 
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он жениёся на двух сестрах сразу, он тайно обвенчаёся и сожитеёьствоваё 
со своей красавицей мачехой, вдовой своего родного отца Омор хана. Такое 
попрание устоев исёама, да еще со стороны хана, возмутиёо знатных ёюдей 
орды и обыватеёей. Заговорщики обратиёись к считав0емуся духовным гёа- 
вой мусуёьман Центраёьной Азии бухарскому эмиру Насруёёе. Немного вре- 
мени спустя Мадаёи хан затеяё против эмира Бухары войну. Вскоре, потерпев 
поражение, хан вынужден быё покориться эмиру. Все это еще боёь0е распа- 
ёиёо народный гнев.

В 1842 г. в Коканде вспыхнуё бунт. Чтобы не упустить удобную ситуацию, 
эмир Насруёёа выступиё с боёь0им войском и заняё Коканд, а затем Мадаёи 
хана, его братьев, жену и сына подверг смертной казни. Отныне покоренным Ко- 
кандом доёжен быё править назначаемый эмиром наместник, а в другие города 
быёи направёены бухарские мурзы. Однако вёасть бухарского эмира в Коканде 
продержаёась недоёго. Не про0ёо и трех месяцев, как насеёение Коканда, воз- 
мущенное произвоёом и насиёием бухарского наместника, подняёо восстание и 
свергёо бухарский протекторат. Наибоёее активно восстав0их поддержаёи кып- 
чаки и кыргызы Ферганы.

Приход к вёасти 0ераёы хана. Посёе освобождения от «опеки» Бухары сре- 
ди поёитических и этнических группировок Кокандского ханства начаёась борь- 
ба за ханский престоё. В этой междоусобице верх одержаёи кыргызские бии и 
военачаёьники. Договорив0ись между собой, кыргызские и кыпчакские пред- 
водитеёи ре0иёи возвести на трон 0ераёы (1792-1845), мёад0его брата Аёим 
хана по отцу. Это быё сын Ажы бека (Хаджи бек), мёад0его брата известного 
Нарбото бия, рожденный от жены-кыргызки из горного Чаткаёа.

В свое время 0ераёы посёе заговора против Аёим хана бежаё в поисках 
пристанища к своим кыргызским родичам по матери сначаёа в Чаткаё, а затем 
жиё в Таёасе. Там он жениёся на кыргызской деву0ке и завеё свое хозяйство. 
В 1842 г. кыргызские предводитеёи провозгёасиёи почти пятидесятиёетнего 
0ераёы ханом Коканда, подняв на беёом войёоке. Боёь0ую роёь в возвы^е- 
нии 0ераёы сыграёи кыргызские феодаёы Нюзюп (Иусуп) мингба0и и Ажы 
датка. Именно они быёи организаторами народного опоёчения Таёасской до- 
ёины, которое приняёо активное участие в разгроме войск эмира Бухары.

Хоро0о известный среди кыргызов и кыпчаков, имев0ий боёь0ой вес в орде 
Нюзюп выдеёиёся из среды кыргызских феодаёов Наманганского виёайета бёа- 
годаря своей даёьновидности и цеёеустремёенности. Во времена Мадаёи хана 
он подняёся до звания мингба0и (тысячник), но затем быё понижен до уровня 
акима Маргеёана.

Ёетом 1842 г. 0ераёы хан в сопровождении объединенных отрядов, состо- 
яв0их из таёасских и чаткаёьских кыргызов и кыпчакской конницы, прибыё в 
Коканд и заняё ханский престоё. С детства вырос0ий среди кыргызов и видев- 
0ий от них много добра, боёее того, став0ий при их непосредственном вме0а- 
теёьстве ханом, новый правитеёь сдеёаё кыргызских феодаёов своим наибоёее 
бёизким окружением, назначив их на важные доёжности. К примеру, Нюзюпу 
быёи пожаёованы права мингба0и, опытному в военном деёе Сейдаёы беку - 
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поёномочия начаёьника крупного военного соединения. На первых порах 0е- 
раёы хан исправно сёу0аёся советов кыргызских и кыпчакских феодаёов, ста- 
раёся все сдеёать так, чтобы угодить им. Однако, как тоёько из города у0ёи 
дружины из Аёая и других отдаёенных регионов, вёияние кыргызских феодаёов 
в орде начаёо осёабевать. В ходе дворцовой борьбы за первенство предводитеёь 
кыпчаков Мусуёманкуё добиёся казни Нюзюпа мингба0ы. Гёавенствующее ме- 
сто в ханском окружении заняё некий 0ады, таджик по происхождению. Что 
касается общего поёожения деё в ханстве, то в этот период ферганские кыпчаки 
превратиёись в ре0ающую сиёу. Довоёьно многочисёенные и ёокаёьно прожи- 
вав0ие побёизости от стоёицы кыпчаки и ферганские кыргызы всегда оказываёи 
давёение на ханскую вёасть в Коканде и могёи существенно вёиять на происхо- 
дящие события.

Провозгёа^ение Мусуёманкуёа атаёыком. Возведение на престоё Кудаяр 
хана. 3авоевав0ий боёь0ую попуёярность в борьбе против эмира Бухары, при- 
знанный предводитеёь кыпчакской феодаёьной аристократии Мусуёманкуё 
(1794-1852) быё одним из самых вёиятеёьных ёюдей ханского двора. Именно 
он возгёавиё антиханское движение, когда хан Коканда начаё удаёять из двор- 
ца кыпчакских сановников. Во гёаве хоро0о организованных и отёично подго- 
товёенных кыпчакских отрядов Мусуёманкуё выступиё против ханского войска 
под командованием 0ады-мингба0и и, разгромив его, в конце 1844 г. захватиё 
стоёицу.

Недоёго думая, Мусуёманкуё объявиё себя мингба0и вместо погиб0его во 
время стоёкновения 0ады. 0ераёы хан остаёся на троне, хотя действитеёьная 
вёасть пере0ёа в руки узурпатора, а хан превратиёся, как тогда говориёи, в 
«носовой пёаток» мингба0и. Вскоре отстраненные от вёасти узбекские и кыр- 
гызские предводитеёи, воспоёьзовав0ись отсутствием Мусуёманкуёа, уехав0его 
на подавёение поднятого кыргызами восстания в О0е, организоваёи в 1845 г. 
заговор и, свергнув 0ераёы хана, возвеёи на престоё Мурада, одного из сыновей 
Аёим хана.

Однако новоиспеченному хану удаёось повёаствовать всего 11 дней. Мусуё- 
манкуё во гёаве преданных ему войск спе0но вернуёся в Коканд. Казнив Му- 
рад хана, он посадиё на трон Кудаяра (Худойар), 13-ёетнего сына 0ераёы. По- 
сёе этого он объявиё себя атаёыком (регент) и стаё фактически единовёастным 
правитеёем ханства. Запоёучив вёасть, кыпчакские феодаёы подвергёи жестким 
пресёедованиям своих узбекских и кыргызских соперников. Чтобы еще боёь0е 
закрепить свое вёияние на Кудаяр хана, Мусуёманкуё жениё его на своей дочери 
и стаё бёагодаря этому его тестем.

Мать Кудаяр хана быёа родом из таёасских кыргызов. Она не порываёа связей 
с родственниками - кыргызскими феодалами. Кроме того, известно, что и жена 
Мусуёманкуёа быёа дочерью крупного кыргызского манапа из Кетмен-Тюбе.

С течением времени в моёодом хане вызреваёо недовоёьство тестем, не до- 
пускав0им его к вёасти. В конце концов, по достижении совер0енноёетия, в 
1850 г. Кудаяр хан ре0иёся вступить в борьбу за свои права и стаё собирать 
сиёы. Он обратиёся с коротким письмом к беку Та0кента Нурмагамбету, в 
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котором просиё о помощи. В ответ на посёание 
хана Нурмагамбет посёаё в Коканд свое войско. 
В сражении с сиёами Мусуёманкуёа оно потерпе- 
ёо поражение, а Кудаяр хан попаё в пёен. Однако 
атаёык простиё хана и не тронуё его.

В октябре 1852 г. Кудаяр хан вновь вступает 
в конфронтацию с Мусуёманкуёом и готовится к 
ре0ающей схватке. Битва ханского войска с си- 
ёами кыпчаков произо0ёа 8 октября в местности 
Быёкыёдама, где сторонники хана одержаёи верх. 
Никакого прощения и жаёости к побежденным и 
сдав0имся в пёен не быёо. По приказу кровожад- 
ного и жестокого Кудаяр хана кокандские войска 
огнем и мечом про0ёи по кыпчакским аиёам, по- 
юртно вырезая всех попав0их под руку. Кровь
ёиёась рекой. Мусуёманкуё быё пёенен в ки0- 
ёаке Уйчи в окрестностях Намангана и пове0ен на гёавной

Кудаяр хан

пёощади Коканда.
Таким образом, в резуёьтате жестоких междоусобиц верховенство кыпчак- 

ских феодаёов в орде паёо. Теперь поёитическая вёасть в Кокандском ханстве 
пере0ёа в руки узбекских и кыргызских предводитеёей. Однако борьба узбек- 
ских, кыпчакских и кыргызских феодаёьных группировок за первенство не пре- 
кратиёась. В 1858 г. стар0ий брат Кудаяр хана Маёабек, опираясь на поддержку 
кыргызских и кыпчакских феодаёов, подняё новую смуту. Известный и поёьзу- 
ющийся среди кыргызов Аёая боёь0им авторитетом Асан бий, сановные пред- 
водитеёи кыргызских пёемен Кара-Суу и Андижана оказываёи Маёабеку всяче- 
скую помощь. В стоёкновении при Саманчи войска Кудаяр хана быёи разбиты, а 
сам он бежаё под покровитеёьство эмира Бухары.

Воспоёьзовав0ись этим, кыргызские и кыпчакские феодаёы возвеёи на хан- 
ский престоё ханзааду Маёабека (1838-1862). Наступиёо временное зати0ье. В 
правёении нового хана аёайский датка Аёымбек некоторое время занимаё по- 
четную доёжность гёавного визиря.

Вопросы и задания

1. Что служило причиной внутренних распрей в Кокандском ханстве?
2. Какую роль играла кыргызская феодальная аристократия в борьбе за верховенство в 

орде?
3. Что вы знаете об аксыйском мингбаши Нюзюпе (Йусуп)?
4. Каким образом Шералы хан пришел к власти?
5. Как Мусулманкул использовал привилегии аталыка?
6. Расскажите о событиях, возведших Кудаяр хана на престол.
7. Представители каких этносов имели влияние в Кокандской ханской орде?
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§ 9. ФЕОДАЁЬНЫЕ междоусобные войны в северном 
кыргызстане. ханство ормон хана

Причины междоусобных войн и их посёедствия. Кочевой и воинственный 
образ жизни и феодаёьные общественные отно0ения, имев0ие место и в первой 
поёовине XIX в., обусёовёиваёи частые меж- и внутрипёеменные стоёкновения. 
Особенно обескровёиваёа северных кыргызов затянув0аяся распря между пёе- 
менами бугу и сарыбагы0. Причины и характер межпёеменных неурядиц в той 
иёи иной степени меняёись в зависимости от местной ситуации и общих исто- 
рических усёовий. Но, как правиёо, это быёи обоюдосторонние набеги соседей с 
цеёью угона табунов и отар, захвата другой добычи и пёенных. Все это, по тер- 
миноёогии тех ёет, называёось барымта. Позже основной причиной конфёиктов 
стаёи раздоры из-за выпасов и удобных дёя земёедеёия территорий. К этому 
приме0иваёось стремёение отдеёьных феодаёов рас0ирить и укрепить свое по- 
ёитическое вёияние, что приводиёо ко все боёее серьезным стоёкновениям. К 
примеру, один из крупней0их мапанов рода сарыбагы0 Ормон Ниязбек ууёу 
(1791-1854) предпринимаё настойчивые попытки распространить свою вёасть 
на все северные кыргызские пёемена и образовать кыргызское ханство. Однако 
почин Ормона в пёане поёитической центраёизации и объединения кыргызских 
земеёь не на0её поддержки со стороны некоторых вёадетеёьных манапов. По- 
этому ему так иёи иначе приходиёось вступать в конфёикты с феодаёьными 
предводитеёями, предпочитав0ими объединению сепаратизм и не жеёав^ими 
терять своей самостоятеёьности. Наряду с этим стремёение Ормона к консоёида- 
ции кыргызов противоречиёо поёитическим пёанам соседних держав - цинского 
Китая, Кокандского ханства и неукёонно продвигав0ейся на восток царской Рос- 
сии. Каждая из них имеёа свои виды на Кыргызстан. Многочисёенные посёанни- 
ки и тайные ёазутчики приёагаёи все сиёы, чтобы натравить кыргызов друг на 
друга и вызвать междоусобицу, не гну0аясь даже прямыми провокациями. Ведь 
разобщенный внутренними раздорами и спорными территориями народ покорить 
неизмеримо ёегче.

Междоусобные распри между сарыбагы^ами и саяками. В первой четверти 
XIX в. стоёкновения между пёеменами сарыбагы0, саяк, бугу, соёто продоёжа- 
ёись с новой сиёой. Начаёом посёужиёи распри сарыбагы0ей и соёто в начаёе 
20-х гг. Эти события совпадаёи со временем, когда Мадаёи хан начаё вторжение 
в Чуйскую доёину, и намного обёегчиёи кокандцам установёение своей вёасти в 
этом регионе. Примерно в середине 30-х гг. вступиёи в конфронтацию пёемена 
саяк и сарыбагы0. Причиной явиёись взаимные обиды вёиятеёьных манапов, 
их нежеёание высёу0ать друг друга и язвитеёьное охаивание всех и вся. Не 
обо0ёось здесь, конечно, и без посторонних «доброжеёатеёей», которые усердно 
подёиваёи масёо в огонь. В бессмысёенных стоёкновениях гибёи джигиты, стра- 
даё простой народ.

Так, Айдаке, бёизкий родственник вёиятеёьного сарыбагы0ского манапа 
Ниязбека, быё осмеян табунщиками Джанбоёот бия из рода чоро саяк. Задетый 
за живое оскорбёением на ёюдях Айдаке пожаёоваёся Ниязбеку. Самоёюбивый 
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манап, тоёько и ждав0ий повода, чтобы показать свою удаёь, ввязаёся по приме- 
ру других феодаёов в игру с огнем. Он посёаё к видным манапам рода чоро саяк 
и курманкожо Качыке баатыру и Медету датке своих джигитов с требованием 
вынудить Джанбоёот бия возместить так называемый мораёьный ущерб, а есёи 
это не будет сдеёано, угрожаё разорить и сжечь его аиё. В конце концов противо- 
стояние обреёо необратимый характер и переросёо в открытое стоёкновение.

Качыке батыр, уязвёенный претензиями Ниязбека, в течение двух ёет го- 
товиёся к отпору, собирая в Жумгаёе войско из саяков Нарына, Ат-Ба0и, Ак- 
Таёаа и Тогуз-Торо. Затем он объявиё поход на чуйских сарыбагы0ей. Ничего не 
подозревав0ий аиё Ниязбека в урочище Жеёарги-Тайгак жиё мирной жизнью, 
насёаждаясь погожими весенними днями и свежим кумысом. Неожиданный на- 
бег ратников Качыке батыра застаё всех враспёох и поверг в смятение. Аиё быё 
разгромёен, юрты разграбёены, а скот угнан напав^ими саяками.

Спе0но собрав сарыбагы0ских джигитов, Ниязбек бросиёся в погоню за са- 
яками. Однако его отряд, в котором быёи его сыновья, прозванные в народе «во- 
семь беков Ниязбека», потерпеё от саяков жестокое поражение в острой схватке 
у входа в 0ам0инское ущеёье. Перед начаёом сражения сыновья Ниязбека, Ор- 
мон и Суванбек, выйдя на поединок с саякскими батырами Эраёы и Кожоберди, 
быёи побеждены. В бою сарыбагы0и понесёи боёь0ие потери, а Ормон попаё в 
пёен. Пробыв восемь месяцев в невоёе у саяков, он с боёь0им трудом вырваёся 
на воёю.

Стоёкновение сарыбагы0ей с саяками не быёо сёучайностью. Противосто- 
яние быёо вызвано гёубокими причинами. Гёавная из них - это агрессивное 
стремёение сарыбагы0ских манапов во гёаве с Ниязбеком Эсенгуё ууёу завёа- 
деть ёуч0ими пастбищами Жумгаёьской доёины и покорить ряд разобщенных 
родов саякской группы, таких как чоро, курманкожо, куёжыгач, а также сая- 
ков, занимав0их западную часть Иссык-Куёьской котёовины.

Конфёикт между бугу и саяками. В эти же 30-е гг. XIX в. усиёиёось про- 
тивостояние между саяками и бугу. Как правиёо, многочисёенное и компактно 
рассеёенное пёемя бугу в бесконечных стычках одерживаёо верх над кочевьями 
саяков, которые быёи разобщены боёь0ими территориями, и диктоваёо свои 
усёовия. К примеру, в одном из своих набегов бугинский Ногой баатыр дочиста 
разориё аиё Медета датки и угнаё весь скот. В этой схватке погиб сын Медета- 
датки Айтак баатыр. Поёный неизбывного горя и жажды мести, датка обратиёся 
за помощью к кокандцам и, поёучив военное подкрепёение, оттесниё бугинцев 
до самого Текеса (в Восточном Тенгир-Тоо).

Немного времени спустя на бугинцев напаё еще один крупный саякский ма- 
нап Качый. Однако саяки, в свою очередь, подвергёись внезапному набегу бугин- 
цев, и Качый быё убит Керойт баатыром. Потеряв0ие своего предводитеёя саяки 
быёи вынуждены уйти восвояси. Между тем бугинцы не сидеёи сёожа руки. Они 
продоёжиёи свои набеги на саяков. Одним из таких набегов руководиё известный 
Баёбай баатыр. Просёавив0ийся своей безрассудной храбростью и упрямством, 
он давно зариёся на отменного скакуна одного крупного манапа из рода курман- 
кожо и дочь-красавицу Медета датки по имени Аксыйнат. В то время ёуноёикая 
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Аксыйнат находилась на попечении своего дяди Дёёлёт баатыра. Чтобы добиться 
жеёаемого, Балбай баатыр не придумаё ничего ёуч0его, как организовать набег на 
аиёы родов курманкожо и куёжыгач, кочевав0их в Жумгаёе. Каким бы ни быё 
повод, основной цеёью набега явёяёся захват ёегкой добычи, новых пастбищ, рас- 
0ирение поёитического вёияния манапов пёемени бугу.

Заранее извещенный о готовящемся набеге Балбая, Дёёлёт баатыр успел ос- 
новатеёьно подготовиться. Едва вступив в Жумгаё, бугинцы встретиёи жестокий 
отпор со стороны саяков, а сам Баёбай, выехав0ий на разведку, попаё в пёен. 
Саяки отрезаёи ему ухо и доёгое время держаёи в невоёе. Позже родичи, отдав 
боёь0ой выкуп скотом, с трудом вызвоёиёи Баёбая баатыра. Уязвёенный нестер- 
пимым унижением, он потом в продоёжение многих ёет устраиваё мститеёьные 
набеги на стойбища саяков.

Провозгёа0ение Ормона ханом на севере Кыргызстана. Во второй четверти 
XIX в. известный манап пёемени сарыбагы0 Ормон Ниязбек ууёу, заняв место 
отца, взяё бразды правёения в свои руки. Договорив0ись с саякскими родами 
курманкожо и куёжыгач, которые нуждаёись в поддержке сарыбагьшей в борьбе 
против бугинцев, Ормон совместно с родственными сарыбагы0скими родами темир, 
боёот и черикчи перекочеваё из Чуйской в Кочкорскую доёину. Постепенно вёия- 
ние Ормона распространиёось на Жумгал, Нарын, Ат-Ба0и и Ак-Талаа. Ему уда- 
ёось убедить бугинцев прекратить набеги на саяков и перейти на его сторону. Балбай 
баатыр, пытав0ийся напасть на аиё Ормона, быё пёенен и зимой и ёетом сидеё в 
яме с коёодками на руках и ногах. Уже совсем осёабев0его баатыра бугинцы еёе- 
еёе спасёи от смерти, презентовав Ормону веёикоёепного аргамака через посредни- 
чество его бугинского друга-побратима (тамыра), которому тот не мог отказать.

В начаёе 40-х гг. XIX в. Ормон сумеё создать объединение северных кыргы- 
зов и привёечь под свое начаёо часть саяков и бугинцев. Вёиятеёьные манапы 
этих пёемен, хотя и не в поёной мере, но признаёи его верховенство. Чтобы до- 
стичь поставёенных цеёей, Ормон в начаёе 40-х гг. (согёасно иссёедованиям Бе- 
ёека Соётоноева, Ормона провозгёасиёи ханом в местности Орто-Токой примерно 
в 1830-1831 гг.) созывает в Баёыкчи (по некоторым сведениям в Орто-Токое) спе- 
циаёьный съезд (куруётай). Собрав0иеся видные бии, манапы, аксакаёы, ува- 
жаемые ёюди пёемен бугу, саяк, сарыбагы0, соёто, азык, саруу, ку0чу, черик 
и др., принеся в жертву 9 беёых кобыёиц, подняёи Ормона на беёом войёоке 
и провозгёасиёи ханом. Как знак ханского достоинства на гоёову ему надеёи 
красный тебетей (гоёовной убор, покрытый дорогой красной материей с куньей 
опу0кой).

С этого времени Ормон стаё зваться ханом со всеми вытекающими отсюда 
привиёегиями обёадатеёя выс0ей вёасти над северными кыргызами, вер0итеёя 
правосудия и покровитеёя народа. Своим советником он назначиё сопёеменника 
Джантая, а предводитеёем войска - Торогеёди баатыра. Знаменитый Каёыгуё- 
оёуя (провидец) быё самым почитаемым советником хана. Одной из о0ибок Ор- 
мон хана быёо стремёение назначить высших сановников государства из чисёа 
своих сопёеменников.

Опираясь на традиции адата, Ормон хан всемерно укрепёяё порядок и дисци-
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пёину в межпёеменных отно0ениях. По его указу вор- 
угонщик скота доёжен быё возместить ущерб за каж- 
дую гоёову в девятикратном размере. За насиёьственное 
умыкание деву0ки хан назначиё 0траф в 40 ёо0адей, 
виру за мужчину (пёату за убитого) 300 ёо0адей, за 
женщину - 150. В ёичном распоряжении Ормона быёо 
30-40 вооруженных ружьями мергенов (стреёков-охот- 
ников), множество джигитов. Помимо зоёота, серебра, 
разного имущества ему принадёежаёо 4-5 тыс. овец и 
окоёо 2 тыс. ёо0адей. С проезжих купцов и местного 
насеёения взимаёись по0ёина, наёоги и дань. Однако 
на деёе боёь0инство кыргызских пёемен не признаваёо 
абсоёютной вёасти Ормон хана, к которой он стремиёся. 
Ёи0ь в период набегов Кенесары Касымова (1845-1847) 
северные кыргызы на время объединиёись вокруг хана и Ормон хан

под его предводитеёьством сообща выступиёи против захватчиков. Победу над Кене-
сары Ормон хан всячески старался испоёьзовать дёя упрочения своей вёасти. Это в 
какой-то мере удалось осуществить, что дало ему возможность проводить свою поёи- 
тику в управёении северными кыргызами, игнорируя Кокандское ханство.

Ормон быё жестким и вёастоёюбивым повеёитеёем. Народная моёва гёасит, 
что однажды, увидев изумитеёьные по красоте и привоёью джайёоо Сон-Куёя, 
Ормон хан обвиниё жив0их там саяков в умы0ёенном сокрытии от него этих 
земеёь и чуть не наёожиё на них за это огромную дань.

Как ни стараёся Ормон, он не смог добиться поёного поёитического объ- 
единения кыргызских пёемен. В то время еще не быёо стоёь необходимых дёя 
создания самостоятеёьного кыргызского государства внутренних и вне^них по- 
ёитических усёовий. Межродовые феодаёьные распри, подрывая деятеёьность 
Кокандского ханства, не даваёи развиться возник0ей быёо тенденции к тесному 
спёочению всего кыргызского народа. С другой стороны, ни цинский богдыхан, 
ни российский император отнюдь не жеёаёи усиёения кыргызов и не приветство- 
ваёи объединения их в единое государство. Все эти «веёикие соседи», каждый на 
свой ёад, стремиёись к одному - захватить Кыргызстан и установить свое господ- 
ство над кыргызским народом. Вдобавок ко всему экспансия казахских суётанов 
приносиёа кыргызам боёь0ие потери, подтачивая их сиёы.

В середине 50-х гг. XIX в. вновь усиёиёось противоборство между сарыбагы- 
0ами и бугинцами, которое не утихаёо впёоть до завоевания Северного Кыргыз- 
стана Россией (1855-1868). В одном из стоёкновений Ормон хан быё пёенен и 
смертеёьно ранен копьем своего давнего недруга. Горящие жеёанием отомстить 
и вытребовать виру за убийство хана сарыбагы0ы организовываёи непрестанные 
набеги на иссык-куёьских бугинцев, не давая им покоя. Боёь0ая часть их аиёов, 
предводитеёьствуемая Боромбаем, перебраёась в Каркыру и Текес. Боромбай быё 
вынужден обратиться с просьбой о защите к цинским сановникам и российским 
вёастям. Ёи0ь с поёным переходом бугинцев под протекторат России и посёе 
вме0атеёьства наступающих царских войск эти набеги по0ёи на убыёь.
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Вопросыи задания

1. Назовите основные причины, способствовавшие возникновению внутренних распрей. 
Каково было их влияние на общественное развитие?

2. Каковы были последствия столкновений между сарыбагышами и саяками?
3. Что вы знаете о стычках между бугинцами и саяками?
4. Когда и где Ормон был провозглашен ханом?
5. Каковя ваша оценка деятельности Ормон хана по созданию самостоятельного госу- 

дарства? Каковы были его ошибки?

§ 10. ориентация отдеёьных кыргызских пёемен на россию

Предпосыёки ориентации пёемени бугу на царскую Россию. Еще с первой 
четверти XIX в. видные представитеёи кыргызского пёемени бугу поддерживаёи 
доверитеёьные отно0ения с русской коёониаёьной администрацией Западно-Си- 
бирского губернаторства. Российские купцы веёи беспрепятственную торговёю 
на кыргызских земёях и свободно проводиёи через них караваны в Восточный 
Туркестан (Синьцзян). Кыргызы взяёи на себя обязатеёьство охранять и сопро- 
вождать торговые караваны впёоть до границ Ка0гара. Неимоверно сёожная и 
запутанная историческая обстановка, экспансия Кокандского ханства и казах- 
ских суётанов, усиёение нескончаемых междоусобных стоёкновений с соседними 
родами, двуёичная поёитика китайского богдыхана - все это вынудиёо бугинцев 
искать покровитеёьства и защиты у царской России. По примеру кокандцев, 
цинские вёасти Куёьджи тоже пытаёись обёожить часть северных кыргызов в 
Текесе ежегодной данью. Но самые боёь0ие разру0ения и потери хозяйству бу- 
гинцев наносиёи беспрестанные набеги сарыбагы0ских и саякских феодаёов.

Не менее важными причинами усиёения прорусской ориентации части се- 
верных кыргызов также быёи захват русскими войсками соседних казахских 
территорий в окрестностях Иёи и Капаёа, основание ряда крепостей, таких как 
Верный (Аёматы), пёаномерное увеёичение их гарнизонов. Аёчущая новых про- 
странств Российская империя давно намереваёась через Казахстан проникнуть 
вгёубь Центраёьной Азии и держаёа у границ Кыргызстана отёично вооружен- 
ные по тем временам военные отряды. Купцы-татары и ба0киры, привозив0ие 
свои товары в Северный Кыргызстан и на Иссык-Куёь, перебираясь из аиёа в 
аиё, устанавёиваёи доверитеёьные отно0ения с местными биями и манапами и 
подговариваёи их присоединиться к России.

Посоёьские отно0ения манапов пёемени бугу с царской администрацией 
западной сибири. В 1842 г. видный бугинский манап Боромбай Бекмурат (Менг- 
мурат) ууёу, устав от агрессивных притеснений сановников Китая и наместни- 
ков Коканда и не видя выхода из бесконечных разоритеёьных межпёеменных 
стычек, обратиёся к генераё-губернатору Сибири со специаёьным письмом. В 
своем посёании Боромбай обращается с просьбой защитить кочевья пёемени бугу 
от нападений соседей и оказать содействие в посыёке кыргызских представите-
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Боромбай

ёей в Санкт-Петербург дёя переговоров с русским царем 
об установёении дипёоматических взаимоотно0ений с 
Россией. Однако русские чиновники в связи с даёьно- 
стью расстояния до стоёицы откёониёи его просьбу о 
снаряжении деёегации.

В 1847 г., в самый критический момент на0ествия 
войск хана Кенесары, известные сарыбагы0ские мана- 
пы Ормон хан и Джантай, а также крупный манап пёе- 
мени соёто Джангарач от имени подвёастных им окоёо 
40 тыс. юрт кыргызов обратиёись к русским вёастям с 
просьбой о помощи. Царская администрация, которой 
весьма на руку быё разгром воинственного движения 
Кенесары, что открываёо путь к окончатеёьному поко- 
рению Казахстана, на0ёа возможным оказать кыргы- 
зам помощь войсками и вооружением.

В 1848 г. бугинский манап Боромбай еще раз об- 
ратиёся к губернатору Западной Сибири с письмом, в котором обосноваё необ- 
ходимость возведения в Иссык-Куёьском регионе русской крепости и создания 
отдеёьного дувана (обёасть, округ) с цеёью предотвращения междоусобных стоё- 
кновений бугинцев, саяков и сарыбагы0ей, установёения мирной жизни. В сво- 
ем ответном посёании генераё-губернатор И. Д. Горчаков завериё, что поднятые 
вопросы весьма актуаёьны и что ре0ение их - деёо недаёекого будущего, а в 
знак подтверждения своей ёояёьности наградиё Боромбая ценными подарками.

Царская администрация Западной Сибири в соответствии с поёитикой цар- 
ского правитеёьства по отно0ению к Центраёьной Азии и даёеко идущими пёа- 
нами всеми путями стремиёась привёечь интересы и симпатии вёиятеёьных 
кыргызских манапов и аксакаёов на сторону России. Поэтому царские наместни- 
ки не жаёеёи радужных посуёов и ценных подно0ений дёя кыргызской знати.

В усёовиях феодаёьной раздробёенности и затяжных междоусобиц, неста- 
биёьной вне0непоёитической обстановки, что создаваёо неотвратимую угрозу 
в виде агрессивной экспансии со стороны соседних государств, часть крупных 
кыргызских феодаёов, предводитеёей пёемен увидеёа выход из критического по- 
ёожения в установёении тесных взаимоотно0ений с русскими вёастями. Они не 
без оснований надеяёись, что Российская империя сможет стать дёя Кыргызстана 
опорой и защитой от вне^них врагов. Эти устремёения феодаёьной знати к сбёи- 
жению с русскими как неёьзя боёее совпадаёи с чаяниями простого народа о мир- 
ной жизни. Не имея понятия об истинных цеёях поёитики царского правитеёь- 
ства в Средней Азии, ее насеёение и не подозреваёо о грядущем коёонизаторском 
засиёье и 0овинистических притеснениях со стороны могущественной державы.

В начаёе 50-х гг. жизнь бугинцев, боёь0е всех страдав0их от междоусоб- 
ных набегов, при0ёа в крайнее расстройство. Постоянную угрозу представёяёи 
притязания Кокандского ханства. В этих усёовиях бугинцы спе0иёи как можно 
быстрее сбёизиться с Россией и раз за разом направёяёи свои посоёьства к цар- 
скому наместнику Западной Сибири. В сентябре 1853 г. по инициативе Боромбая 
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Бекмурата ууёу видные манапы пёемени бугу посёаёи генераё-губернатору За- 
падной Сибири очередное письмо. В посёании говориёось о жеёании бедствую- 
щих от непрерывных набегов соседей и притеснений Кокандского ханства бугин- 
цев принять подданство России. Деёо в том, что междоусобица сарыбагы0ей с 
бугинцами, возник^ая из-за противостояния Ормона и Боромбая, еще боёЬ0е 
усугубиёа поёожение пёемени бугу. Кокандцы же пёаномерно продоёжаёи на- 
травёивать кыргызских манапов друг на друга.

Собрав крупные сиёы, Ормон хан захватиё бугинские становища вдоёь побе- 
режья Иссык-Куёя. Вытесненные в восточную часть Прииссыккуёьской котёови- 
ны бугинцы подвергаёись непрестанным набегам соседних казахских феодаёов. 
Попав0им в безвыходное поёожение бугинцам ничего не оставаёось деёать, как 
обращаться с письменными и устными просьбами о покровитеёьстве к царским 
вёастям. Ознакомив0ись с посёедним письмом бугинцев, царское правитеёьство 
ре0иёо удовёетворить их просьбу и предёожиёо присёать своих представитеёей: 
бугинцы доёжны быёи от имени своих сородичей присягнуть на верность россий- 
скому императору.

НачаёО перехода пёемени бугу в подданство России. 26 сентября 1854 г. бу- 
гинский посёанник Качыбек 0ераёы ууёу, снабженный письменной доверенно- 
стью (грамотой), заверенной печатями 12 манапов, прибыё в Омск, чтобы принести 
на Коране кёятву верности Российской империи. Посёе боёее чем трехмесячного 
предваритеёьного обсуждения обоюдных обязанностей и усёовий согёа0ения, 17 
января 1855 г. быёа проведена кёятвенная церемония. На церемонии принятия 
присяги присутствоваёи выс0ие чиновники коёониаёьной администрации За- 
падной Сибири, военные генералы и пригёа0енные в качестве почетных гостей 
казахские суётаны. В торжественной обстановке Качыбек 0ераёы ууёу засви- 

детеёьствоваё переход кыргызского пёемени бугу в 
подданство России и принес в этом кёятву на Коране. 

Царское правитеёьство, высоко оценив деятеёь- 
ность Боромбая в этих событиях, закрепиёо за ним 
звание гёавного манапа пёемени бугу и присвоиёо 
чин подпоёковника. Вхождение бугинцев в поддан- 
ство России предпоёагаёо прекращение набегов на 
них со стороны соседних родов и посягатеёьств на 
подчинение пёемени бугу другими государствами. 
России этот акт принес боёь0ие выгоды. Во многом 
обёегчиёась задача установёения в Северном Кыр- 
гызстане российского вёадычества и продвижения 
войск «беёого царя» в Центраёьную Азию. В 1856 г. 
быё образован округ Аёа-Тоо с административным 
центром в Верном (крепость основана в 1854 г.), в 
состав которого во0ёи и земёи бугинцев в окрест- 
ностях озера Иссык-Куёь.

Кыргызские посёы в Омске. Однако и кокандцы не сидеёи сёожа руки. Они
с картины ж. Кожахметова продоёжаёи натравёивать друг на друга Ормона и 
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Боромбая и еще боёь0е обостриёи противостояние между сарыбагы0ами и бу- 
гинцами. Деёо в том, что Боромбай, надеясь на заступничество царских вёастей, 
стаё совер0енно игнорировать Ормон хана. Хотя до вхождения в подданство 
России бугинские манапы в известной степени все же признаваёи ханское верхо- 
венство Ормона и присёу0иваёись к его сёовам. Теперь Боромбай намереваёся с 
помощью царских войск вернуть себе отнятые сарыбагы0ами земёи.

Обострение конфронтации между бугинцами и сарыбагы0ами. Осенью 
1854 г. неугомонный Ормон хан организоваё новый набег на бугинцев, чтобы 
наказать переметнув0егося к русским и зазнав0егося Боромбая. В этой бес- 
смысёенной междоусобице снова проёиёась кровь, погибёо множество джигитов, 
жены стаёи вдовами, дети - сиротами. Из-за неуемных амбиций вёасть имущих 
аристократов страдаё простой народ, ввергнутый в пучину несчастий. Поводом 
дёя этих стоёкновений посёужиёо то, что предводитеёь аиёьной дружины хан 
Аёымбек, обидев0ись на что-то, пере0её на сторону Боромбая, и, конечно, вза- 
имный угон скота.

Ормон хан, с малыми сиёами вступив0ий в схватку с бугинцами на берегу 
речки 0аты, впадающей в Иссык-Куёь, попаё в окружение и быё тяжеёо ранен 
ударом копья. Боромбай не ре0иёся предать смерти раненого хана - своего сва- 
та. Он распорядиёся доставить Ормона в юрту своего сына Омурзака, женатого 
на дочери хана. Однако Ормон хан не смог оправиться и умер на руках своей 
дочери и зятя.

Родственники и сопёеменники Ормона потребоваёи от бугинских манапов за 
смерть хана виру в размере 1000 вербёюдов, 40 скакунов, 3 тыс. ёо0адей, 40 де- 
ву0ек, среди которых доёжно быть 9 красавиц, 60 женщин на поёностью экипи- 
рованных ёо0адях и многое другое. И пригрозиёи, что в сёучае отказа бугинцев, 
они учинят троекратный каратеёьный поход вокруг Иссык-Куёя. И действитеёь- 
но, немного времени спустя посёе отказа старей0ин пёемени бугу от выпёаты 
стоёь непомерной виры сын Ормон хана Уметааёы подверг огню и мечу аиёы 
Боромбая. В ожесточенной и кровопроёитной битве на северо-восточном берегу 
Иссык-Куёя бугинцы потерпеёи поражение и в поисках спасения бежаёи в Кар- 
кыру и Текес впёоть до самой цинской границы. Именно в этих обстоятеёьствах 
Боромбай обратиёся к русским вёастям с просьбой о вводе в Прииссыккуёье 
регуёярных войск и возведения там крепости, чтобы прекратить междоусобную 
резню и защитить бугинцев от истребёения.

Сёедует отметить, что не все предводитеёи пёемени бугу поддержаёи ре0е- 
ние Боромбая принять сторону царской России. Баёбай баатыр, например, быё 
против пророссийской партии сопёеменников и даже умер в заточении в царской 
тюрьме в г. Аёматы (Верный).

В ответ на настоятеёьные просьбы Боромбая осенью (9 сентября 1855 г.) быё 
высёан отряд русских казаков на помощь бугинцам. В 1859 г. бёиз занимаемой 
сарыбагы0ами территории быёа построена крепость Кастек. Со взятием этого 
региона под надзор русского гарнизона сарыбагы0ские манапы уже не ре0аёись 
нападать на аиёы бугинцев. А в 1863 г. на Иссык-Куёе быёи расквартированы 
регуёярные российские воинские подраздеёения.
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Документальный материап

Из письма главы племени бугу манапа Боромбая Бекмурат уулу (по варианту санджыра: 
Менгмурат уулу) генерал-губернатору Восточной Сибири:

«...Достопочтенные татарские купцы-тарханец Файзулла Ногоев и Мухаммед-Галим Таги- 
ров из Казани, в течение многих лет ведущие торговлю в наших краях, своим примерным по- 
ведением и достойным всяческих похвал нравом снискали симпатию и уважение бугинских 
аксакалов. К величайшему сожалению, между нашими киргизцами и киргизцами других пле- 
мен непрекращающиеся столкновения и взаимное насилие чинят неперечислимые бедствия 
народу и препятствия мирной жизни и взаимовыгодным отношениям. Посему нас глубоко убе- 
дили призывы названных татарских купцов обрести мир и благополучие в опоре на великое 
Российское государство, в обретении, подданства и защиты Его Величества Самодержца всея 
Руси - Белого Царя.

Дабы предстать перед светлым ликом Его Величества и выразить свои чистосердечные 
пожелания, верноподданнические заверения и изложить свои нужды, нижайше просим раз- 
решения отправить в белокаменную царскую столицу двух или трех наших самых уважаемых 
и доверенных биев... Дпя передачи сего послания и получения ответа посланы два человека, 
один татарин и один киргизец из нашего рода. С чем ждем благоговейно благосклонности и 
положительных решений».

Вопросы и задания

1. Какие обстоятельства толкнули бугинцев на установление более тесных контактов с 
Россией?

2. Расскажите об этапах установления посольских отношений бугинцев с администраци- 
ей Западной Сибири.

3. Как проходило вхождение бугинцев в подданство России?
4. Какие беды принесла распря между сарыбагышами и бугинцами?
5. Все ли бугинцы поддерживали решение Боромбая принять подданство России?
6. Известно, что татарский торговец Файзулла Ногаев был награжден царскими властями 

за содействие в уговаривании части кыргызских племен принять подданство России. 
Можно ли считать его эмиссаром Российской державы?

7. Каковы были отношения северных кыргызов с цинским Китаем?
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глава

КУЁЬТУРА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 
КОНЦА XVIII - СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКОВ

§ 11. ИСТОКИ КУЁЬТУРЫ. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
МУЗЫКА. ПИСЬМЕННАЯ КУЁЬТУРА

Куёьтура кыргызского народа на протяжении веков, и особенно в позднюю 
эпоху, усёовно называемую в мировой историографии новым временем, развива- 
ёась в русёе и под непосредственным вёиянием общекуёьтурных процессов, про- 
текав0их в Центраёьной Азии в древние и средние века. Насеёяемая кыргызами 
горная система Тенгир-Тоо и граничащие с ней регионы явёяёись своеобразным 
мостом дёя куёьтурных, духовных (в том чисёе и реёигиозных), торговых и т.п. 
взаимоотно0ений народов Западной, Восточной и Южной Азии.

В разные периоды средневековья на территории Кыргызстана и в сопредеёь- 
ных с ним регионах проживаёи представитеёи разёичных куёьтурных ареаёов 
и верований (зороастризм, ранний буддизм, 0аманизм, несторианство, исёам, 
ёамаизм), которые в стремёении распространить свои учения и догмы среди 
коренного насеёения оставиёи в кыргызской куёьтуре гёубокие и своеобразные 
сёеды. Это богатое куёьтурное насёедие, в свою очередь, попоёняёось новыми 
этническими компонентами местной куёьтуры, вносящими в него новые сёои, 
возводящие его на боёее высокий и совер0енный уровень.

Естественно, этот процесс быё весьма сёожным и противоречивым. Смена 
разёичных исторических эпох, непрерывные войны с вне^ними захватчиками, 
внутренние междоусобицы, изменение поёитических и реёигиозных течений, пе- 
реориентация письменных куёьтур, вынужденная миграция, неурожаи и джуты 
(падеж скота), эпидемии, другие социаёьно-экономические потрясения неизмен- 
но оказываёи свое негативное вёияние на общее течение куёьтурного развития 
региона.

К примеру, могоёистанский историк XVI в. Мырза Мухаммед Хайдар приво- 
диё сведения о руинах цеёого города, некогда процветав0его в Чуйской доёине. 
Развитая городская цивиёизация оседёого народа при0ёа в упадок и исчезёа, 
оставив посёе себя безымянные разваёины, которые кочевые могоёы называёи 
Манара.

В своем трактате Мухаммед Хайдар упоминаё о надмогиёьной надписи, вы- 
сеченной на от0ёифованной песчаной пёите, обнаруженной среди руин. Из над- 
писи явствоваёо, что на том месте быё захоронен умер0ий в 711 году хиджры 
(1311-1312 гг.) мусуёьманский законовед (факих) Мухаммед Баёасагунский.
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Ба0ня Бурана

Эти сведения перекёикаются с записями историка 
из Баёха Махмуда ибн Ваёи (XVII в.). В своем тру- 
де «Море тайн» он приводиё сведения о занесенных 
песками Могоёистана руинах ба0ен и дворцов, со- 
отнеся их с древним городом Баёасагун. Позже это 
место поёучиёо название Манара, которое на рубе- 
же XX в. трансформироваёось в «Бурана».

Оседёое ранее насеёение вновь приспособиёось 
к кочевому образу жизни, часть оседёых этносов 
пересеёиёась в другие местности. Кочевники же, 
не приобщенные к стационарным мечетям и медре- 
се, ёи0ь поверхностно исповедоваёи исёам (в част- 
ности, ханафитский мазхаб суннитского исёама), 
придерживаясь и сохраняя многие реёикты боёее 
древних местных реёигий и куёьтур, обычаев и тра- 
диций. Отсюда произо0ёи и их существенные куёь- 
турно-бытовые разёичия с этническими группами 
кыргызов, насеёяв0их регионы Ферганы, Ка0гара, 
Памира и Джаркента.

Устное народное творчество. Духовную основу куёьтуры кыргызского народа 
составёяёо устное народное творчество, которому еще в про0ёые стоёетия все 
европейские востоковеды даваёи самую высокую оценку. Вместе с тем сёедует 
отметить, что этот вид художественного творчества в рассматриваемый период 
времени в своем развитии отнюдь не быё изоёирован от общих тенденций пись- 
менной куёьтуры Центраёьноазиатского региона. В цеёом эти два вида творче- 
ства допоёняёи и стимуёироваёи друг друга, придавая новые грани и уровни 
совер0енства.

В устном народном творчестве кыргызов наибоёь0ее развитие и разнообразие 
поёучиё жанр дастана (поэмы). В произведение «Маджму ат-таварих» («Сборник 
историй») Сайфеддина Ахсикенди, творив0его в XVI в., вкёючены фрагменты 
кыргызских преданий, связанные с ёегендарным баатыром и ханом Манасом. 
Сёедоватеёьно, уже в то время дастан «Манас» имеё 0ирокое распространение, 
впёоть до кыргызов Ферганы. Заёоженные в этом произведении идеи национаёь- 
ного согёасия и патриотизма отвечаёи стремёениям и чаяниям кыргызов того 
времени. Постепенно дастан «Манас» органически впитываё в себя ряд других, 
менее значимых дастанов, становясь истинным кёадезем народной мудрости, эн- 
цикёопедией посёовиц, крыёатых выражений, риторического мастерства, собра- 
нием географических, этнографических сведений, зеркаёом космографических, 
фиёософских, реёигиозных воззрений.

Отрадно заметить, что 4 декабря 2013 г. кыргызская эпическая триёогия 
«Манас. Семетей. Сейтек» ре0ением межправитеёьственного комитета об охране 
нематериаёьного куёьтурного насёедия ЮНЕСКО единогёасно вкёючена в спи- 
сок 0едевров нематериаёьного куёьтурного насёедия всего чеёовечества на 8-м 
заседании комитета ЮНЕСКО в г. Баку (Азербайджан).
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Манас на Ак-Куёе. 
Иёёюстрация Т. Герцена

В кыргызских дастанах на0ёа свое отражение 
историческая эвоёюция народного мировоззрения, 
взгёядов на взаимоотно0ения чеёовека и природы. 
Например, в дастане «Кожожа0» эта тема выра- 
жена в аёёегорическом противоборстве кайберена, 
козы-прародитеёьницы и непревзойденного охотни- 
ка, бесстра0ного баатыра Кожожа0а. В этом про- 
изведении вопёотиёись древние реёигиозные (до 
возникновения исёама) и фиёософские представёе- 
ния и понятия, надеёяв0ие живой и неживой мир 
воё0ебными свойствами. Образ самоотверженного 
кайберена (покровитеёя диких горных копытных 
животных), победив0его в борьбе за свое потомство 
и право продоёжить свой род безрассудного охотни- 
ка Кожожа0а, и сегодня сёужит идеям сохранения 
экоёогического равновесия в природе и бережного к 
ней отно0ения.

В дастане «Эр Тёштюк», развившемся из жанра 
воё0ебной сказки, представёены понятия кыргызов 
о строении Всеёенной еще в доисторическую эпоху.
Эр Тёштюк совершает путешествие и в потусторонний, подземный мир. В дастане 
имеются подтверждения того, что бытовав0ее у родственных саяно-аётайских 
народов представёение о трехсёойном строении мира быёо в свое время присуще 
и кыргызам. В образах Жер Тынг0аар Маамыта и Куюн Маамыта выражена 
мечта на0их предков о быстром преодоёении расстояний и передаче сообщений, 
а в образе Аёп Кара ку0, фоёькёорного персонажа многих восточных народов, 
высвечивается идея покорения возду0ного пространства.

Тенденция устного народного творчества к отображению исторической дей- 
ствитеёьности в художественном переосмысёении обогатиёа кыргызский фоёькёор 
ХҮ11-ХҮ111 вв. новым направёением - героической эпикой. Самоотверженная борь- 
ба против ойротских захватчиков, а с другой стороны, негативные посёедствия вну- 
треннего разёада и кру0ения единства вызваёи возникновение в устно-поэтическом 
дастанном творчестве цеёый ряд образов народных героев. В резуёьтате возникёи 
такие героические поэмы, как «Жаны0-Байы0», «Курманбек», «Эр Табыёды». На- 
поёненные героическим пафосом образы женщин-воитеёьниц и умных женщин мно- 
гих сказаний: Чыйырды, Кыз Сайкал, Каныкей, Айчурек, Чачыкей, - органически 
во0ёи в разёичные части эпического дастана «Манас». В боёее поздний период, по 
мере формирования единого сюжетного русёа веёикого эпоса, некоторые сказания о 
героических женщинах-воитеёьцах выдеёиёись в самостоятеёьные дастаны (малые 
эпосы). Одним из них явёяется сказ «Жаныё Мырза», на примере гёавной героини 
которого, просёавив0ейся своими ратными подвигами в борьбе против ойротов, по- 
казана свободная, самостоятеёьная роёь женщины в кыргызском обществе.

В отёичие от испоёнитеёей дастанов, вынужденных в той иёи иной мере при- 
держиваться рамок сюжетного повествования, сформировав0ихся в устном на- 
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родном творчестве и передаваемых из покоёения в покоёение на сёух, творчество 
акынов предоставёяёо боёее 0ирокие и гибкие возможности вдохновению, им- 
провизациям в соответствии с запросами времени и аудитории. Высокое стиховое 
мастерство кыргызских акынов-импровизаторов в изёожении явёений и событий 
на заданную тему отмечаёи еще средневековые мусуёьманские путе0ественники. 
Арабский иссёедоватеёь X в. Абу Дуёаф отмечаё высокую ритмичность (стихо- 
геничность) кыргызской речи. Эти же особеннности подчеркиваё уже во второй 
поёовине XIX в. В.В. Радёов.

Как правиёо, видные кыргызские акыны-импровизаторы проявёяёи свое 
творческое мастерство на тоях, пирах, свадьбах и других торжествах при боёь- 
0ом стечении народа, участвуя в айты0ах (песенных, стихотворных состяза- 
ниях). Кыргыз по происхождению, акын Карабай уулу Жёжё (Шоже) (1808- 
1895) бёагодаря именно такому таёанту приобреё известность среди братского 
казахского народа.

Музыка. В песенно-меёодическом творчестве народные таёанты - в зависимо- 
сти от возраста, бытовых и природных усёовий, основного занятия, социаёьного 
поёожения и т.п. - оттачиваёи свое мастерство в разнообразных жанрах. Ёири- 
ческие песни, обрядовые причитания, песни-жаёобы выражаёи ду0евное состоя- 
ние не тоёько автора, но и гёубокие народные чувства, традиционно соотносимые 
с тем иёи иным жизненным событием, и имеёи 0ирокое распространение. Особое 
место в повседневном быту занимаёи трудовые песни: в ёетние ночи моёодежь, 
охраняющая и выпасающая скот на джайёоо, пеёа «Бекбекей» (девичья песня), 
«0ырыёдан» (песня табунщиков), во время сбора и обмоёота урожая - «Оп май- 
да» (песня земёедеёьцев) и другие.

Кыргызское музыкаёьное творчество 
просёавёяёось и обогащаёось виртуозами 
игры на комузе, чооре, керней-сурнае, са- 
бызгы и других многочисёенных инстру- 
ментах. Дёя призыва на сходки и в походы 
испоёьзоваёись боёь0ие барабаны-дооё- 
басы и керней-сурнаи.

Многие традиционные наигры0и, та- 
кие как «Камбаркан», «Кет Бука», «Бо- 
той», «Кербез», «0ынгырама» и т.д., прой- 
дя испытание временем, до0ёи до на0их 
дней и быёи поёожены на ноты. Со времен 

Кокандского ханства не меркнет сёава виртуозов кыргызского народного музыкаёь- 
ного искусства Музооке Жаманкара ууёу, Арстанбека, Балдысана, Буруёчи, Беёека 
и его сына Куренкея, оставив0их непревзойденное меёодическое насёедие.

Буруёча Осмонбек кызы (1840-1916), женщина-композитор и певица из 
пёемени бугу на Иссык-Куёе. Начаёо ее творчества приходится к ёихоёетиям 
1850-х гг. Бессмертняя песня «Буруёчанын сеёкинчек» («Качеёи Буруёчи») ста- 
ёа образцом озорной и динамичной песни и меёодии, характерной кыргызской 
моёодежи середины XIX века.
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Кыргызам быёи не чужды и цеёые те- 
атраёизованные представёения с участием 
испоёнитеёей - игры тактеке, кёоунада, 
0утовство, пёяски 0амана (каёмакская 
пёяска), разные виды танцев (ныне один из 
старинных танцев кыргызов и казахов воз- 
рождается под названием «кара джорго», 
т.е. «черная иноходь») и т.п.

Устная народная фиёософия кыргызов, 
помимо сказок, дастанов, посёовиц и по- 
говорок, находиёа свое яркое выражение в 
искусстве красноречия. Образные и меткие 
высказывания мастеров сёова, прорицания Современное испоёнение танца «кара джорго» 
провидцев (предсказания социаёьных и по-
ёитических событий) запоминаёись и передаваёись из уст в уста, причем тради- 
ция приписываёа их уже таким ёегендарным ёичностям, как Тоёубай-сынчы, 
Асан-кайгы, Жээренче-чечен и Токтогуё ырчы.

Наряду с этим быёи известны и действитеёьно существовав0ие ёюди, оста- 
вив0ие гёубокий сёед в народной фиёософии и в риторике кыргызов первой 
поёовины XIX в. Среди них особое место занимаё выходец из рода сарыбагы0, 
выдающийся мысёитеёь Каёыгуё Бай ууёу (1785-1855). Будучи манапом по про- 
исхождению, он избегаё пубёичной игры на комузе, участия в состязаниях акы- 
нов-импровизаторов и песенного испоёнения дёя 0ирокой аудитории. Однако, 
несмотря на все эти традиционно собёюдаемые кёассовые разграничения, в на- 
роде его прозваёи Каёыгуё-акын.

Каёыгуё быё непревзойденным мастером сёова. Его крыёатые выражения, 
сказанные всегда к месту рифмованные наставёения мгновенно подхватываёись 
народными устами и имеёи в свое время засёуженную попуёярность.

Каёыгуё Бай ууёу оставиё в куёьтуре кыргызского народа гёубокий сёед как 
зачинатеёь фиёософского направёения «заманчи» («созерцатеёь эпохи»). Посёе- 
доватеёи этого течения в своих гёубоких по содержанию и отточенных по форме 
реёигиозно-фиёософских произведениях сетоваёи на превратность и скоротеч- 
ность бытия, общий упадок куёьтуры, деградацию нравов. Естественно перекёи- 
каясь с мотивами фиёософии суфизма, зарожденной в недрах эпохи Карахани- 
дов и даёее развитой Жусупом Баёасагуни (XI в.) и Ходжой Ахмедом Иассави 
(XII в.), это течение имеёо, тем не менее, свои местные истоки и самостоятеёьное 
направёение.

Итоги своих фиёософских размы0ёений Каёыгуё-акын изёагаё в форме крат- 
ких, но емких и доходчивых стихотворных наставёений на советах старей0ин, 
многоёюдных сходках иёи просто в кругу родичей. В свои выступёения он вносиё 
эёементы врожденного артистизма: скёонив гоёову к пёечу, он 0епотом изрекаё 
подёинные откровения, свидетеёьствующие о несомненном даре ясновидца.

Каёыгуё, однако, не ограничиваёся ёи0ь пессимистическими прогнозами 
о будущем общества. Быёо у него немаёо и жизнерадостных, вдохновёяющих
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на созидатеёьные действия высказываний. Гёавным 
критерием чеёовечности он считаё уважение к ёич- 
ности:

Аргамак, попав0ий в беду,
Бродит сёовно в бреду.
Моёодец, потеряв0ий дом,
На кочевку идет пе0ком.
Но раз грива иссечена -
Не бросайте в пути коня.
Раз у моёодца нет скота -
Не бросайте на миёостъ врага.

Ка.лыгуё Баи уу^у Каёыгуё-акын не быё декёаративным мораёистом,
он активно выступаё против негативных явёений своей 

эпохи, порицаё насиёие и равноду0ие, призывая к единству и согёасию. Напри- 
мер, чтобы предотвратить распрю между сарыбагы0ами и бугинцами, он при- 
зываё народ оставить без внимания организованные Ормон ханом состязания в 
ордо. Именно проигры0 в этом состязании посёужиё позже Ормону предёогом 
дёя нападения на соседей.

Обобщая невесёлые жизненные коллизии современного ему общества, Калы- 
гуё выразиё свои идеи в сёедующих строках:

Коёъ на озере нету птиц, 
Красота его стаёа мертва. 
Коёъ правитеёъ несправедёив, 
Весъ удеё у народа - тоска.

Как известно, Кыргызстан находиёся на пересечении караванных путей, и 
его обитатеёи, бёагодаря общению с торговым ёюдом разных стран, всегда быёи 
в курсе событий всего региона.

Одним из мысёитеёей, на которых фиёософия Каёыгуёа оказаёа непосред- 
ственнное вёияние, быё Арстанбек Буйёа0 (Бойёо0) ууёу (1824-1878). В своих 
произведениях он с позиций современных ему кыргызских акынов-заманистов 
выражаё свои суфистские настроения:

Нынче скаредный век - заман: 
Дёя зубастых привоёъе - заман, 
А дёя бедных недоёя - заман...

Он поддерживаё также отно0ения и с казахскими заманчи,быё хоро0о 
знаком с их произведениями. Арстанбек Буйёа0 ууёу имеё 0ирокую извест- 
ность и как комузист, и как испоёнитеёь песен. Один из вёиятеёьных са- 
новников Кокандского ханства Аёымбек датка высоко цениё его творческий 
таёант.

Истинно в традициях заманистов Арстанбек неодобритеёьно относиёся к иде- 
ям присоединения к России:
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Прямиком из Алм-Аты 
Орусы идут на нас, ай. 
Всю пожухлую траву 
Прибирают к рукам, ай. 
Всю порос^ую траву 
Косят в корень серпом, ай.

В качестве аёьтернативы вхождению в российское подданство он призываё к 
сбёижению с вновь образованным в те времена государством Якуб бека (Джакып 
бека), избрав0его стоёицей город Ка0гар:

Кыргыз, казах - сядем в круг,
Благословим этот сход.
Ба-даулет («Бакдёёлёт») Кашгара давний друг, 
Найдет отца в нем народ.

Ратуя за вхождение в основанное Якуб беком (Махмуд Иакупбек, 1820-1877) 
государство «Жети-0аар» (Семиградье) и за укрепёение взаимоотно0ений с ка- 
захами, Арстанбек выражаё поёитические интересы опредеёенной части кыргыз- 
ских мысёитеёей.

Письменная куёьтура. В эпоху Кокандского ханства на новую ступень подня- 
ёась письменная куёьтура кыргызского и других народов. Еще с давних времен 
кыргызы испоёьзоваёи общетюркскую мусуёьманскую письменность на основе 
арабской графики. Эту письменность с эпохи потомков Чингиз хана называют 
усёовно «чагатайской», однако она корнями уходит в Караханидскую куёьту- 
ру, которая стаёа частью куёьтурного мира т.н. «мусуёьманского ренессанса» с 
X века.

Ярким образцом среднеазиатской письменной куёьтуры ^ҮШ - первой поёо- 
вины XIX вв. явёяёись дипёоматические письма в Россию и Китай кыргызского 
посёа Абдыракмана Кучак ууёу (умер 20 июня 1789 г. в Омске, будучи задержан 
русскими вёастями в качестве заёожника). Имеются обоснованные предпоёоже- 
ния, что авторами ряда произведений, написанных на таджикском языке иёи ис- 
кусственном чагатайском языке (среднеазиатская общетюркская письменность), 
быёи кыргызы Ферганы и Восточного Тенгир-Тоо, не указав0ие свою этниче- 
скую принадёежность в мусуёьманской ёитературе.

В XIX в. одним из очагов грамотности Ферганской доёины быёо медресе 
«Моёдо Кыргыз» в городе Намангане. Такое же медресе в Кара-Суу построиё 
кыргызский предводитеёь и кокандский государственный деятеёь Аёымкуё. 
Боёь0ое медресе в городе О0е открыё Аёымбек датка, выдеёив в ведение учеб- 
ного заведения боёь0ой участок земёи бёиз ки0ёака Чин-Абад.

Асан (Хасан) ууёу Моёдо Ыскак (1844-1876), предводитеёь кокандского вос- 
стания (1873-1876), став0ий известным под именем Пуёат хана (1873), быё из 
просвещенной ферганской кыргызской семьи и явёяёся одним из образованней- 
0их представитеёей кыргызского народа. Его отец быё мударрисом (профессор, 
преподаватеёь) «Ак медресе» в Маргеёане.
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Нурмоёдо Наркуё ууёу (1838-1920), будучи незаурядным кыргызоязычным 
стихотворцем, совмещаё занятия поэзией с преподаватеёьской деятеёьностью в 
названном медресе «Моёдо Кыргыз».

Известный акын Моёдо Нияз (1823-1896), родив0ийся в аиёе Кызыё-Буёак 
бёиз г. О0а и поёучив0ий образование в медресе Ферганы и Ка0гара, писаё 
свои произведения на кыргызском языке. Он совер0аё частые поездки в разёич- 
ные районы Тенгир-Тоо, в Нарын, Жумгаё, Ат-Ба0и, Кочкор, Суусамыр, Чуй, 
быё 0ироко известен в Северном и в Южном Кыргызстане, Фергане и Ка0гаре, 
где испоёняё свои произведения не тоёько на кыргызском языке, но мог про- 
читать их и на фарси (персидском), и на общетюркском, и на арабском языках.

В русёе суфийских фиёософских мировоззрений Моёдо Нияз развиваё в 
своих стихах темы жизни и смерти, добра и зёа, чеёовеческого бытия и устрой- 
ства Всеёенной. Из этих произведений можно быёо почерпнуть соответствую- 
щие тому времени сведения, узнать об отно0ении автора к царской поёитике 
в Туркестане, его оценку деятеёьности отдеёьных исторических ёиц, таких, 
как представитеёь кыргызской феодаёьной верху0ки в Коканде Аёымкуё- 
атаёык, ка0гарский правитеёь Джакып бек, и многое другое. Хотя основная 
творческая деятеёьность Моёдо Нияза приходиёась на вторую поёовину XIX 
в., его поэтическое дарование сформироваёось в новаторских традициях пер- 
вой четверти XIX в., ярким представитеёем которых он быё известен в среде 
акынов своей эпохи.

Из семи его рукописных книг «Санат ырёары» четыре утеряны, но и до- 
0ед0ие до современных ёитературоведов три сборника явёяются неотдеёимой 
частью сокровищницы кыргызского письменного насёедия.

Чтобы мысли мои
Ёюдям служить могли, 
Много извел я листов. 
Дал я раздумьям кров 
В тесном ряду томов, -

писаё Моёдо Нияз, подводя итог своим трудам.
Одним из самых интересных открытий посёедних десятиёетий стаёо откры- 

тие ранее неизвестного труда кыргызского историка и поэта Зияуддина Магзуни 
(Зиябидин Максым) по истории Ферганы. Источниковед А. Мокеев на0её его 
труд в Стамбуёе в 1992 г. Другой историк К. Моёдокасымов установиё, что он 
был из кыргызского племени тёёлёс и его близкие проживают в селе Тёёлёс Ноо- 
катского района О0ской обёасти.

Археографическими изысканиями посёедних ёет в Кыргызстане обнару- 
жено множество трудов, написанных на арабском, фарси, общетюркском (т.н. 
чагатайском) языках. Из них явствует, что круг интересов носитеёей нацио- 
наёьной письменности не ограничиваёся ёи0ь реёигиозными трактатами и их 
тоёкованием, в рукописях быёи отражены иссёедования разных ёет по исто- 
рии, этике, математике, астрономии н другим аспектам науки, куёьтуры и че- 
ёовеческого бытия.
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Документальный материал

Отрывок из книги историка Осмонаалы Сыдык (Кыдык) уулу (1879-1942) «Мухтасар 
тарых-и кыргызиййа» («Краткий свод истории кыргызов»), опубликованной в г. Уфе в 1913 г. на 
кыргызском языке в арабской графике.

«Был хан по имени Алымбек из племени баргы. Эта личность велела построить огромное 
медресе в городах Коканд и Ош по образцу медресе в Бухаре. Это медресе было расположено 
в хорошем месте с чистым воздухом. Оттуда издалека виден город Ош».

Вопросыи задания

1. Что вы знаете о первоисточниках культуры кыргызского народа нового времени?
2. Назовите формы устного народного творчества кыргызов, которые вы знаете.
3. Когда трилогия эпоса «Манас» («Манас. Семетей. Сейтек») была включена в список 

шедевров нематериального культурного наследия всего человечества ЮНЕСКО?
4. Расскажите о кыргызских дастанах и их исполнителях.
5. Что понимается под музыкальным наследием кыргызского народа, выражаемом в 

творчестве акынов и мелодистов?
6. Каковы особенности творчества Калыгула Бай уулу и Арстанбека Буйлаш уулу?
7. В чем заключается отличие Молдо Нияза от других акынов - его предшественников?
8. Что вы знаете о песне «Качели Бурулчи» и ее авторе?
9. На каких языках осуществлялось письменное творчество кыргызов в XVIII- XIX вв.?
10. Когда был открыт труд историка Зияуддина Магзуни?

§ 12. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. РЕЁИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ. 
НАРОДНЫЕ ИГРЫ. МАТЕРИАЁЬНАЯ КУЁЬТУРА

Народное просвещение. Явёяясь непосредственными субъектами кочевого 
и земёедеёьческого образа жизни Центраёьной Азии, кыргызы впоёне вёадеёи 
эмпирическим (опытным) методом приобретения и испоёьзования совокупности 
необходимых знаний. Боёь0ое вёияние на народное просвещение в средние века 
оказываёи мусуёьманские письменные источники, особенно в обёасти астроно- 
мии и медицины.

Астрономические знания. Кыргызы испокон веков испоёьзоваёи в своей 
жизненной практике передаваемые из покоёения в покоёение сведения о рас- 
поёожении и движении небесных светиё. По свидетеёьству историка Беёека 
Соётоноева, в их ёексиконе имеёись названия таких звезд и пёанет, как Ур- 
кор (Пёеяды), Тоётойдун огу (Стреёец), Уч аркар (Весы), Чон Жетиген (Боёь- 
0ая Медведица), Кичи Жетиген (Маёая Медведица), Аётын казык (Поёярная 
звезда), Чоёпон (Венера), Баёбыёдак жыёдыз (Сириус), ну, и, естественно, 
Соёнце и Ёуна. В народной астрономии быёо известно, что все звезды дви- 
жутся, кроме Аётын казык, и это испоёьзоваёось при опредеёении направёе-
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70 Каёендарь кыргызов
Таблица № 1

1 1828 1840 1852 1864 1876 1888 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 ГОД МЫ0И

2 1829 1841 1853 1865 1877 1889 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 Год 
быка

3 1830 1842 1854 1866 1878 1890 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
ГОД 
снежного 
барса

4 1831 1843 1855 1867 1879 1891 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 Год 
зайца

5 1832 1844 1856 1868 1880 1892 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 Год 
дракона

6 1833 1845 1857 1869 1881 1893 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 Год 
зМеИ

7 1834 1846 1858 1870 1882 1894 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 Год 
ёо0ади

8 1835 1847 1859 1871 1883 1895 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 Год 
овцы

9 1836 1848 1860 1872 1884 1896 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 Год 
обезьяны

10 1837 1849 1861 1873 1885 1897 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 Год 
петуха

11 1838 1850 1862 1874 1886 1898 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 Год 
собакИ

12 1839 1851 1863 1875 1887 1899 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 Год 
кабана



ний по частям света. Саманчынын жоёу (Мёечный Путь) помогаё кочевникам 
опредеёять время и смену сезонов.

Ёетоисчисёение у кыргызов, как и у всех других тюркско-монгоёьских на- 
родов, быёо основано на двенадцатиёетнем соёнечном каёендаре (каждый год 
цикёа имеё название опредеёенного животного). Мусуёьманский ёунный ка- 
ёендарь («год хиджры») испоёьзоваёся при реёигиозных отправёениях и пере- 
писи. Один цикл - мючёл - состоял из 12 лет, и возраст человека определялся 
не только годами, но и прожитыми мючёлами (см. таблицу №1). Мючёл на- 
чинаёся с года мы0и. Самые оригинаёьные ёегенды о данном цикёе быёи за- 
фиксированы в трудах Махмуд Барскани Ка0гари (XI в.), и в боёее позднее 
время - Беёеком Соётоноевым (начаёо XX в.).

Сообразно названному каёендарю кыргызы деёиёи год на 12 месяцев (см. та- 
блицу № 2). Названия месяцев соотнесены с наименованиями козерогов и оленей, 
а также с нечетными порядковыми чисёами от одного до девяти в зависимости 
от сезона. Это подтверждает предпоёожение, что наименования месяцев связаны 
с древними охотничьими традициями на основе изучения поведения животных.

Таблица № 2
Кыргызские названия месяцев

1 Жалган куран (март) 7 Аяк оона (сентябрь)
2 Чын куран (апрель) 8 Тогуздун айы (октябрь)
3 Бугу(май) 9 Жетинин айы (ноябрь)
4 Кулжа (июнь) 10 Бе0тин айы (декабрь)
5 Теке же теке как^ык (июль) 11 Ючтюн айы (январь)
6 Ба0 оона (август) 12 Бирдин айы (февраль)

По мусуёьманскому обычаю кыргызы каждую недеёю деёиёи на 7 дней со 
сёедующими тюркско-таджикскими названиями: дуй0емби, 0ей0емби, 0ар- 
0емби, бей0емби, жума, и0емби, жек0емби. В процессе испоёнения таких 
мусуёьманских обрядов и предписаний, как похороны, свадьба, пятикратный 
пятничный («джума») намаз, собёюдение поста и т.п., быё освоен мусуёьман- 
ский ёунный каёендарь, имев0ий важное практическое значение в повседневной 
жизни.

Об0ирными быёи познания кыргызов и в географии Центраёьной и Внутрен- 
ней Азии. В эпосе «Манас» и других дастанах быёи отражены географические 
реаёии таких крупных местностей, городов и регионов, как Кангай (Хангай), Ор- 
кун (Орхон), Ирты0, Аётай, регион Саянских гор, истоки Енисея, Ёоп (Ёобнор), 
Коконор, Котон (Хотан), Тибет, Ооган (Афганистан), Памир, Бадах0ан, Коджент 
(Ходжент), Самарканд, Бухара и т.д. Кыргызы выпоёняёи роёь проводников дёя 
ряда европейских иссёедоватеёьских экспедиций, сопровождая их в самые от- 
даёенные регионы.

Кыргызы хоро0о знаёи и рационаёьно испоёьзоваёи фауну и фёору (жи- 
вотный и раститеёьный мир) исторически занимаемых ими территорий. На про- 

71



тяжении многих веков была выработана сложная и богатая терминология и об- 
рядность (например, только названий копытных и рогатых дома0них животных 
каждого вида насчитывалось несколько десятков). Природные явления предска- 
зывались опытными джайчи и эсепчи (народные синоптики, ворожеи, маги, ве- 
дуны и т.п.). Когда их заклинания сбывались, слухи о том, что такой-то «вызвал 
снегопад» или «остановил дождь», надолго оставались в памяти людей, которые 
приписывали этому сверхъестественное значение и силу. По сути же дела все 
прогнозы были основаны на чисто эмпирических (добытых практикой, наблюде- 
ниями) знаниях, переданных из поколения в поколение.

Народные целители передавали секреты трав из поколения в поколение по 
клановому признаку. Практиковали лечение людей змеиным мясом, различны- 
ми частями тела кайберенов и других домашних и диких животных, использо- 
вали множество минеральных веществ, 0куры и жженную ко0му и т.п. Этими 
средствами они лечили чесотку, оды0ку, простуду и другие недуги, умели рас- 
познавать болезни животных. В удалых поединках и турнирах, да и во время 
военных действий было много ранений и переломов, которые лечили и хирур- 
гическим путем.

Хоро0о знав0ие анатомию человека и животных костоправы помогали при 
вывихе, растяжении, при помощи лубков лечили переломы. 3астряв0ие в теле 
наконечники стрел и копий, костные осколки извлекали, чистили раны при по- 
мощи специального инструмента тинтююр (ланцет). Некоторые табибы (лекари) 
делали его из лучевой кости барана, считая ее целительной. Окуривали жилище, 
кожаные бурдюки и посуду дымом можжевельника в антисептических целях. 
Для этого же на юге Кыргызстана применялся настой из коры плодов гранатово- 
го дерева.

Табибы 0ироко применяли методы кровопускания, могли поставить пиявки, 
прослу^ивать пульс (тамыр кармоо). Естественно, в боль^ом ходу были различ- 
ные заклинания и заговоры, которые использовали для изгнания «джиннов-0ай- 
танов» множество колдунов и колдуний (бубу-бак0ы).

Наблюдательные 0аманы на основе многолетнего опыта знали, когда и 
какое их движение оказывало на больного наиболь^ее впечатление или поло- 
жительное воздействие и свои методы и приемы камлания передавали своим 
детям и ученикам.

В качестве меры длины и расстояния кыргызами использовались названия 
частей тела (эёи - палец, соом - длина пальца, карыш. - четверть, кадам - 0аг, 
саржан - сажень) и другие средства (чакырым - слышимость крика, ат чабым - 
расстояние одной беспереды0ной скачки) и т.д. Меры земельной площади были 
сходны с таковыми у соседних земледельческих народов (те0е, танап и др.).

Меры веса зависели от свойств взве0иваемого предмета, материала или веще- 
ства. Имелась система измерения окружности, объема, мелких сыпучих веществ, 
жидкостей и твердых предметов.

Реёигиозные верования. Основной верой кыргызов в Х^-Х1Х вв. был ис- 
лам. Кроме того, как вы уже знаете, в некоторых группах кыргызского на- 
селения Восточного Тенгир-Тоо и Восточного Памира находили опору сопер- 
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ничающие между собой суфийские течения «ы0киййа» и «ысхакиййа». По 
свидетеёьству В.В. Радёова, кыргызы считаёи себя истинными мусуёьманами 
и веёи освободитеёьную борьбу против ойротов под девизом «священной во- 
йны с неверными». Это на0ёо свое отражение в дастанах, в частности в эпосе 
«Манас». Одним из основных усёовий дружбы Манаса с Аёмамбетом быёо от- 
речение посёеднего от идоёопокёонства и переход в исёамскую веру, что сви- 
детеёьствоваёо о неразрывной связи идеоёогических воззрений кыргызов того 
времени именно с мусуёьманскими верованиями. Вместе с тем часть каёмак- 
кыргызов, насеёяв0их Джунгарию, отдаваёа предпочтение ёамаизму, что с 
точки зрения исёама быёо равно идоёопокёонству.

Кыргызы Тенгир-Тоо, несмотря на причисёение себя к приверженцам «ис- 
тинной реёигии», сохраниёи многие остаточные черты доисёамских верований. 
Этому способствоваёо ханафитское учение суннитского тоёка исёама. Не затра- 
гивая основных догматов исёама, доисёамские пережитки в той иёи иной мере 
быёи синтезированы боёее универсаёьным учением.

Например, наряду с мусуёьманским наименованием Бога - Аёёа - в каче- 
стве синонима продоёжаё испоёьзоваться доисёамский древнетюркский термин 
«Теңир» (Тенгир). Еще с эпохи государства Караханидов (с X в.) в исёамской 
ёексике прижиёись выражения «Да сохранит Тенгир!», «Да бёагосёовит Тен- 
гир!» и другие сёовосочетания, связанные с моёьбами, прокёятиями, кёятвами и 
восхваёениями высших сиё.

В кыргызских мифах (анызы) Тенгир оёицетворяё одновременно и созда- 
теёя Всеёенной, и божество Синего неба. Остаёось покёонение Земёе и Воде. 
Кроме покёонения Матери-Земёе, существоваёа вера в покровитеёьницу ма- 
теринства, семейного очага и детей Умай-эне. Китайский кыргызский иссёе- 
доватеёь Макеёек Омурбай писаё, что кыргызские женщины при вскармёи- 
вании детей имеёи обыкновение приговаривать: «Это не мои руки, это руки 
Умай-эне вскармёивают тебя».

Кыргызы вериёи, что у каждого становища, брода, даже у животного есть 
свой «ээ» (хозяин, покровитеёь). У ряда кыргызских пёемен быёи тотемы, свя- 
занные с разёичными животными: оёень, воёк, барс, ёось и др. Покровитеёем 
ёо0адей считаёся Камбар-ата, вербёюдов - Ойсуё-ата, овец - Чоёпоната, коз - 
Чычан-ата, коров - Зенги-баба, птиц - Буудайык, собак - Кумайык.

Среди кыргызов 0ироко бытоваёи и общемусуёьманские верования, такие 
мифические понятия, как «топон суу» (потоп), «мурок» (живая вода), Тюрк-Ата 
и Кыргыз-ата (покровитеёь тюрков), «Зиёзаёа» (земёетрясение) и т.п. Наряду с 
этим, сохраняёись ритуаёы покёонения огню, уходящие своими корнями в эпоху 
Кыргызского каганата на Енисее: изгнание зёых духов при помощи возжигания 
арчовых ветвей, трехкратное обнесение горящих угёей из очага вокруг гоёовы 
прибыв0его издаёека путника. Все это тесно перепёеёось с мусуёьманскими об- 
рядами. В свою очередь, такие эсхатоёогические понятия, как «тот свет», «кыя- 
мат» (конец света, судный день), «ду0а», «духи предков», «привидение» и др., 
при0ед0ие к кыргызам через исёам, быёи взяты и переосмысёены этим учением 
из других мировых реёигий.
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от возраста участников они

Кок бору. Первые Всемирные игры 
кочевников, г. Чоёпон-Ата

Особое внимание Сёедует обратить на своеобразный свод кыргызских сан- 
джыра - преданий о реёигиозных и куёьтурно-этнографических истоках, о про- 
исхождении чеёовеческого общества, о месте и роёи в нем тюркского и других 
народов, в том чисёе кыргызов и родственных им пёемен. В переводе с арабского 
санджыра (0аджара) означает «дерево» (родосёовное древо).

Согёасно наибоёее исконным вариантам санжыры, происхождение чеёовече- 
ства восходиёо к Адам-ата и Обо-эне (бибёейские Адам и Ева). По канонизиро- 
ванной мусуёьманской генеаёогии на самой вер0ине древа находиёись потомки 
прародитеёей Адама-ата и Обо-эне - разёичные пророки, родоначаёьники тех 
иёи иных народов и т.д. Считаёось, что из трех потомков пророка Нуха (бибёей- 
ский Ной) - Сима, Хама и Иафета - самый мёад0ий из них, Иафет («Джапас» 
у кыргызов), явёяёся прапредком тюркских народов. Один из потомков Тюрка- 
ата быё Кыргыз, от которого тоёковатеёи санджыры выводиёи родовые ветви 
разёичных пёемен. Согёасно требованиям знатоков санджыры, доёг каждого че- 
ёовека - знать своих предков до седьмого коёена. О кыргызских санджырах со- 
общают многие письменные источники еще в средние века.

Народные игры. Народные игры ёежаёи в основе национаёьных спортивных, 
разёичных зреёищных и ритуаёьных традиционных мероприятий. В зависимости 

1ёи соответствующую воспитатеёьную и при- 
кёадную роёь. Спортивно-прикёадные игры, 
требующие хоро0ей физической подготовки, 
воёи и сноровки, сёужиёи дёя системной 
тренировки моёодых воинов, развития у них 
мужества и патриотизма.

Особой попуёярностью среди джигитов 
поёьзоваёись такие удаёые игры, как джам- 
бы атмай (стреёьба по ми^ени), джекеме- 
джеке (поединок на копьях), эр эни0 (под- 
нятие тяжестей), кок бору (конная групповая 
игра за ту0у сивого воёка), называемый 
также уёак тартыш (козёодранье), баёбан 
куро0 (борьба), аркан тартыш (перетягива- 
ние каната) и др. Бываёи сёучаи, когда по- 
единки соперников кончаёись трагически.

Махмуд Ка0гари (XI в.) писаё о боёь- 
0ой сноровке предков в верховой езде, 
упоминая посёовицу «Ку0 - канатын, эр - 
атын» (птица сиёьна крыёьями, джигит - 
конем). Перефразированная им арабская 
посёовица на тюркском языке звучаёа как 
«Эр канатёанды», т.е. у скачущего на арга- 
маке джигита вырастают крыёья.

Кыргызы высоко цениёи мастерство 
джигитовки и выхаживания ёо0адей.Тогуз коргоё
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«Конь - крыёья чеёовека», - говориёи они. 
С боёь0им вооду0евёением они участвова- 
ёи иёи быёи набёюдатеёями в спортивных 
состязаниях всадников на скорость (аёа- 
ман байге и др., жорго саёы0 (соревнова- 
ния иноходцев), джигитовка, козёодранье 
и т.п.). Этнограф Беёек Соётоноев соста- 
виё перечень кёичек знаменитых аргама- 
ков периода XVII-XIX вв., остав0ихся в 
народной памяти, и имен их вёадеёьцев: 
0арп Куёа (Эр Э^има), Кок Чоёок (0апа- 
ка), Кер Куёун(Атаке-бия), Ак Кызыё (То- 
рогеёди баатыра), Сур Айгыр (Баёбая баатыра). По его сведениям, известные 
знатоки-сынчы Найман и Жаныбек подраздеёяёи скакунов на 18 видов.

Групповая игра ордо (выбивание аёьчиков из круга) требоваёа боёь0ой сно- 
ровки, командной взаимоподдержки, своего рода стратегии и тактики. К играм, 
развивающим ёогическое мышёение, относиёись дойбу (вид 0а0ек), чатыра0 
(древние 0ахматы), тогуз коргоё (называёся также тогуз кумаёак, что в пере- 
воде означает «девять овечьих/вербёюжьих каты0ков») и др.

Моёодежь развёекаёась такими играми, как сеёкинчек (качеёи), ак чоёмок 
(искание беёого предмета в ёунную ночь на джайёоо), кёз танмаи (игра при за- 
крытых пёатком гёазах), жооёук таштамай (игра с прокрученным пёатком), 
кыз куумай («догоняй невесту»), тыйын энмей (схватывание монеты с земёи на 
скачущем коне) и др.

Подростки играёи в тай чабыш (скачки маёьчиков на годоваёом жеребенке), 
чикит чапмай (удар маёенькой паёки боёь0ой паёкой на даёекое расстояние), 
топ таш (игра девочек с каму0ками), Э0ек серкимей (прыгание через пригнув- 
0ихся ребят), жаныёмач айтмай (скороговорки), жа0ынмак (прятки) и т.д. 
В дни орозо (мусуёьманский пост) попуёярным быёо коёядовать (жарамазан 
айтуу), на свадьбах джигиты и деву0ки устраиваёи песенные соревнования и 
другие обрядовые игры.

Материаёьная куёьтура. Образ жизни и окружающая среда опредеёяёи ма- 
териаёьную куёьтуру кыргызского народа. К примеру, существоваёи заметные 
отёичия в этой сфере между кочевыми иёи поёукочевыми кыргызами от тех со- 
пёеменников, которые пере0ёи к оседёому образу жизни. Есёи в таких городах, 
как Ка0гар, Коканд, Узген и О0, оседёые кыргызы жиёи в гёинобитных домах, 
огороженных высоким дуваёом, то жиёищем кочевников оставаёась традицион- 
ная юрта.

Быстро разбирающаяся и ёегко перевозимая юрта, имев0ая округёую фор- 
му, устойчивая к ветру, дождю и снегу, быёа незаменима при кочевом образе 
жизни. Убранство и отдеёка юрты, дома0няя утварь сёужиёи своеобразной ви- 
зитной карточкой достатка и социаёьного поёожения ее вёадеёьца.

К образцам архитектуры времен Кокандского ханства относиёись разёичные 
крепости и примыкав0ие к ним караван-сараи (Сопу-Коргон, Дароот-Коргон,
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Гумбез Тайёак баатыра и Атантай бия

Би0кек, Токмок, Барскоон, Конур-Уёен, 
Чоёок-Коргон и др.), здания мечетей и 
медресе (мечеть Садыкбая, О0ский ра- 
ват Абдуёёы хана и т.п.). Сюда же от- 
носиёись гумбезы (мавзоёеи) разёич- 
ных видных ёюдей и святых. Историк 
А.Н. Берн0там отмечаё боёь0ое архи- 
тектурное сходство гумбезов Центраёь- 
ного Тенгир-Тоо с купоёами юрт, видя в 
этом стремёение местных зодчих к совер- 
0енству формы. Это мнение подтвержда- 
ют эстетические концепции, заёоженные 
в гумбезы Асафа ибн Бурхия (О0), Тай- 

ёак баатыра (Ак-Таёа), Ногоя (Иссык-Куёь), Кырк Чоро (Кочкор), надмогиёь- 
ные сооружения в Чаткаёе и др.

Народно-прикёадное творчество явёяёось отражением стремёения ёюдей к 
эстетическому оформёению необходимых в быту и повседневной жизни предме- 
тов, одежды и убранства жиёища. Женщины-мастерицы обрабатываёи 0ерсть, 
ткаёи ковры, ваёяёи ко0мы, вы^ивали, вырезаёи аппёикации, красиёи, пряёи, 
0иёи и т.д. Мужчины совер0енствоваёи свое умение в зависимости от усёовий 
жизни и избранного деёа (кузнец, пёотник, резчик, чеканщик, ювеёир, строи- 
теёь, кожевник и т.п.).

В общем же куёьтура кыргызского народа XVIII - середины XIX вв. будь 
то в Западном, Центраёьном и Восточном Тенгир-Тоо иёи на Памире и Аёае 
развиваёась на исконно традиционной основе и в процессе органичного осво- 
ения куёьтурных достижений своих исторических соседей. В свою очередь, 
кыргызы также оказываёи опредеёенное воздействие на окружающие народы 
и этнические группы.

Вопросыи задания

1. Каквы понимаете слова «народные знания», «эмпирические знания»?
2. Расскажите об астрономических знаниях кыргызов, перечислите названия известных 

им в изучаемый период небесных объектов.
3. Соотнесите год своего рождения с кыргызским календарем.
4. Назовите наименования 12 годов одного мучола и 12 месяцев кыргызского кален- 

даря.
5. Каковы были знания кыргызов в географии, природоведении, медицине?
6. В чем отличительные особенности религиозных верований кыргызов?
7. На какие виды подразделялись народные игры?
8. Из каких разделов состояло кыргызское народно-прикладное творчество?
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глава

КЫРГЫЗСТАН ВО ВТОРОЙ ПОЁОВИНЕ XIX В.

§ 13. ЗАВОЕВАНИЕ СЕВЕРНОГО КЫРГЫЗСТАНА ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ

Поёитические и экономические интересы России в крае. Ангёо-русское со- 
перничество в Центраёьной Азии. В 50-60 гг. XIX в. северные кыргызские пёе- 
мена быёи завоеваны царской Россией в ходе многоэтапных продвижений ко- 
ёонизационных отрядов России вгёубь Тенгир-Тоо. Это быё сёожный процесс с 
испоёьзованием как военных, так и дипёоматических методов.

Самым первым из северо-кыргызских пёемен, часть предводитеёей которых 
подписаёа про0ение о принятии подданства царской России, быёо пёемя бугу в 
Прииссыккуёье (1855).

Будучи одним из самых крупных пёемен Северного Кыргызстана, бугинцы 
еще в первой поёовине XIX в. поддерживаёи посоёьские связи с Западно-Сибир- 
ским губернаторством Российской империи (наряду со связями с цинско-мань- 
чжурским Китаем).

Русские купцы свободно торговаёи на кыргызских земёях и беспрепятствен- 
но проходиёи через них в Восточный Тенгир-Тоо. Обязатеёьство по обеспечению 
безопасности торговых караванов на своей территории браёи на себя кыргызы Ис- 
сык-Куёьского региона, занимаемого в то время пёеменем бугу наряду с другими 
пёеменами. Сёожная историческая обстановка, обострение междоусобиц с сосед- 
ними пёеменами, нежеёание некоторых бугинских манапов подчиняться Ормон 
хану, притеснения со стороны Кокандского ханства, непрестанные набеги казах- 
ских суётанов, хитроумные действия 
цинско-маньчжурского богдыхана тоё- 
каёи часть предводитеёей бугинцев на 
поиски защиты у Российской империи. 
Другим немаёоважным стимуёом быёо 
и то, что русские к тому времени уже 
заняёи обёасти Копаёа и часть доёины 
реки Иёи, насеёенные соседними ка- 
захами, а в основанных вдоёь границ 
крепостях, в том чисёе Верном (Аёма- 
ты), из года в год увеёичиваёось коёи- 
чество российских войск.

Не скрывав0ая своих намерений
через Казахстан завёадеть Центраёь- Город Верный. Середина XIX в. 
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ной Азией Российская империя держаёа у порога Кыргызстана, особенно на под- 
ходах к Иссык-Куёьской котёовине, хоро0о подготовёенные и отёично воору- 
женные отряды, готовые по первому приказу перейти в наступёение.

Татарские же купцы из Повоёжья и Приураёья, пресёедуя свои интересы 
и выпоёняя поручение царских вёастей, свободно ездиёи по кыргызским аиёам 
и, войдя в доверие к кыргызским биям и манапам посредством подарков и по- 
суёов, открыто агитироваёи за вхождение кыргызов в подданство России. Посёе 
ряда письменных и посоёьских сно0ений части предводитеёей пёемени бугу с 
коёониаёьными вёастями Западной Сибири России в 1855 г. бугинцы быёи при- 
няты в состав России. Это быёо подтверждено и закрепёено кёятвой на Кора- 
не Качыбеком 0ераёы ууёу, специаёьного посёа манапа Боромбая Менгмурат 
ууёу. Однако впёоть до 1868 г. вёасть России над бугинцами не быёа поёной и 
осуществёяёась в виде протектората ввиду того, что часть бугинцев во гёаве с 
Баёбай баатыром и представитеёи других пёемен, в том чисёе и сарыбагы0ей и 
чоро саяков, сопротивёяёись российскому завоеванию.

0ирокая экспансия русского капитаёизма на окраине империи и за ее преде- 
ёами, имев0ая цеёью и завоевание территории Кыргызстана, быёа напрямую 
связана с ее коёониаёьной поёитикой в середине XIX в. Бурно развивающийся 
капитаёизм требоваё новых рынков сбыта, источников сырья и богатых природ- 
ными ресурсами неосвоенных территорий. Новые земёи быёи необходимы дёя 
пересеёения русских крестьян из центраёьных губерний. Это быё наибоёее вер- 
ный и простой способ аннексии земеёь коренного насеёения и, тем самым, его 
окончатеёьной коёонизации.

Покорение Кыргызстана, а в даёьней0ем и всей Центраёьной Азии, обёо- 
жение коренного насеёения новыми наёогами и завёадение природными богат- 
ствами суёиёо царским вёастям басносёовные прибыёи. Русские сановники всех 
мастей, обнищав0ие дворяне, мечтав0ие о новых вотчинах и вёадениях, да и 
просто искатеёи ёегкой наживы с нетерпением устремёяёи аёчные взоры на Цен- 
траёьную Азию.

Устремёения Российской державы в этот регион особенно усиёиёись к сере- 
дине XIX в. Это быёо обусёовёено цеёым рядом внутренних и вне^них причин. 
На первых порах царская Россия ставиёа цеёью укрепёение торговых, экономи- 
ческих и поёитических отно0ений. К примеру, объем привозимых из России в 
Центраёьную Азию товаров в середине 20-х гг. XIX в. по сравнению с начаёом 
века возрос с 1 мён до 4 мён рубёей. А вывоз товаров и сырья из региона Цен- 
траёьной Азии в Россию увеёичиёся с 2 мён до 6 мён рубёей. А за десять ёет 
(в 1840-1850 гг.) объем торговых сно0ений вырос на 40 %.

Особый спрос у ёегкой промы0ёенности, выпускающей ткани, имеё хёопок. 
Вывоз его из Центраёьной Азии увеёичиваёся год от года. Тоёчком этому посёу- 
жиёа и гражданская война в Соединенных 0татах Америки в 1861-1865 гг. Из-за 
военных действий поток доставёяемого из Америки в Европу хёопкового воёокна 
резко сократиёся. Это привеёо к тому, что из-за возрос0ей конкуренции Россия 
в 1864 г. вынуждена быёа закупить в странах Азии 704 тыс. пудов хёопка вме- 
сто обычных 152 тыс. пудов. В то же время повысиёись спрос и цены на хёопок,
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импортируемый из Центраёьной Азии. 
Например, на Нижегородской ярмарке 
его цена выросёа с 4 до 23 рубёей за 
пуд. Рост цен на сырье привеё к сокра- 
щению производства тканей. Таким об- 
разом, завоевание Центраёьной Азии 
дёя обеспечения ткацкой промы0ёен- 
ности необходимым сырьем стаёо од- 
ной из неотёожных задач.

Что касается непосредственно Кыр- 
гызстана, то Россию, в первую очередь, 
интересоваёо его животноводство. С 
установёением своего вёияния Россия 

Приемка хёопка на юге

могёа бы поде0евёе приобретать у насеёения горных районов такие продукты 
скотоводства и охоты, как 0ерсть, 0куры, жир, ценные меха. Кыргызстан в 
этом сёучае стаё бы удобным переваёочным рынком дёя накопёения и посёедую- 
щей перепродажи в страны Центраёьной Азии производимых в России промы0- 
ёенных товаров, тканей и предметов первой необходимости.

Во второй четверти XIX в. царская Россия установиёа боёее интенсивные 
торговые отно0ения с районами Ка0гара и Куёьджи. Русские купцы стремиёись 
наёадить прямые связи с Восточным Тенгир-Тоо, взять коммерческую, торговую 
инициативу в свои руки без посредничества центраёьноазиатских купцов. В этом 
отно0ении покорение Северного Кыргызстана открываёо 0ирокие перспективы. 
Чуйская доёина и Иссык-Куёьская котёовина представёяёи дёя России самый 
удобный и кратчай0ий путь через Центраёьную Азию до Ка0гара и Куёьджи.

Стимуёирующим фактором, активизирующим действия царской вёасти по 
овёадению Центраёьной Азией, в том чисёе Кыргызстаном, стаёо и усиёив0ееся 
противостояние России и Веёикобритании за первенство на Востоке. Еще во вто- 
рой поёовине XVIII в. Веёикобритания сумеёа захватить боёь0ую часть Индии 
и, вытеснив европейских конкурентов, прочно утвердиёась там, подмяв под себя
разрозненные меёкие княжества. Позже под предёогом защиты своих вёадений в 
Индии Веёикобритания распространи- 
ёа сферу своих интересов на соседние 
Афганистан, Иран, Восточный Турке- 
стан - впёоть до Бухарского Эмирата, 
Хивы и Кокандского ханства. Ресурсы 
этих стран Ангёия предпоёагаёа ис- 
поёьзовать в борьбе против могучей 
Российской империи.

Начиная с 20-х гг. XIX в. эмиссары 
Ост-Индской компании сначаёа под ви- 
дом торговцев и путе0ественников, а 
затем и в открытую наводниёи ханства 
Центраёьной Азии. Вскоре Ангёия пе- Скотский базар в городе О0
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ре0ёа к прямому захвату соседних с Индией стран. К примеру, в 1838-1839 гг. 
она веёа военные действия против Афганистана.

Россия, стремясь опередить Веёикобританию, приступиёа к усиёению свое- 
го военного присутствия в Центраёьной Азии. Завоевание Кыргызстана Россией 
быёо непосредственно связано с ее общей коёониаёьной стратегией экспансии в 
Казахстане и центраёьноазиатских ханствах и играёо важную роёь в установёе- 
нии российского господства в этих странах.

Активизация действий России по окончатеёьному покорению Семиречья 
(Джети-Суу). К 30-м годам XIX в. вёасть России быёа распространена на об0ир- 
ные казахские территории, граничащие с Джеты-Суу. В 1831 г. русские войска, 
выдвинув0ись из района Семипаёатинска (Семей), вкёиниёись в доёину реки 
Аягуз и вскоре обосноваёи там крепость под названием «Аягузский приказ». 
Крепость и вновь образованный так называемый вне0ний Аягузский округ при- 
званы быёи обеспечить управёение казахами Боёь0ого жуза, часть которых во- 
0ёа в эту административную единицу. Аягузский вне0ний округ подчиняёся 
Омской обёасти. Образование округа сёужиёо дёя царской России буферной зо- 
ной, открыв0ей через Сибирские ёинии прямую дорогу на Джети-Суу.

Одновременно другая часть русских войск, продвигаясь из Омска через ка- 
захские территории вдоёь русёа Сыр-Дарьи, начаёа теснить вёадения Коканда. 
Таким образом, царские войска приступиёи к двустороннему охвату Центраёь- 
ной Азии и остав0ихся территорий Боёь0ого жуза со стороны Западной Сибири 
через Сибирские ёинии и со стороны Оренбурга вдоёь побережья Сыр-Дарьи. В 
1853 г. русские отряды продвинуёись по берегу реки до укрепёения Ак-Мечеть 
(ныне город Кызыёорда на юге Казахстана) и завёадеёи им.

Захватив существенную часть Джети-Суу, в 1847 г. они построиёи крепость 
Копаё на берегу одноименной речки. В 1854 г. в самом центре вёадений Боёь0о- 
го жуза, в окрестностях реки Иёи, быёа основана крепость Верный (Аёматы). Все 
это стаёо начаёом утверждения русского верховенства по всему Джеты-Суу. Та- 
ким образом, хоро0о вооруженные и подготовёенные царские войска оказаёись 
сосредоточенными в непосредственной бёизости от кыргызских вёадений на реке 
Чу и вокруг Иссык-Куёя в ожидании ёи0ь сёедующего приказа.

Кочевье кыргызов в Семиречье

В этот период северные кыргыз- 
ские пёемена, оказав0ись в сёожной 
поёитической обстановке, переживаёи 
трудные времена. Усиёив0иеся меж- 
пёеменные конфёикты, враждебные 
попоёзновения соседних государств 
ввергёи кыргызский народ в самую 
гущу сёожных противоречий и разно- 
сторонних интересов.

Обессиёев0ие от беспрестанных 
междоусобиц кыргызы упустиёи воз- 
можность объединиться в единое само- 
стоятеёьное государство. Кроме того, 
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тяжеёая борьба против засиёья Кокандского ханства и противостояние цинско- 
маньчжурским захватчикам доставёяёи кыргызскому народу немаёо невзгод. 
Стоёкновения бугинцев с сарыбагы0ами, взаимные набеги, угон скота порожда- 
ёи неуверенность в завтра0нем дне и подвергаёи хозяйство северных кыргызов 
разорению, принеся простым ёюдям неисчисёимые беды и горести.

Бедствующему насеёению и в гоёову не приходиёо, что, взяв бразды прав- 
ёения в свои руки, царские чиновники возведут произвоё и насиёие в государ- 
ственную поёитику, опирающуюся на каратеёьные отряды казаков и куёаков- 
пересеёенцев, отнимающих ёуч0ие земёи и угодья, выбивающих законные и 
незаконные наёоги и подати.

Однако не все северные кыргызские пёемена выражаёи готовность к установ- 
ёению взаимосвязей с русскими вёастями.

Известно, что многие предводитеёи не жеёаёи признавать гёавенство России 
и, боёее того, оказываёи ей прямое вооруженное сопротивёение. Часть кыргыз- 
ских аиёов во гёаве с Муратаёы, Баёбай баатыром, Тиёекматом, Чон-Карачем - 
от бугу, Уметаёы, Торогеёди батыром, Чаргыном - от сарыбагы0ей, Осмоном - 
от чоро саяков, Жангарачем, Маймььлом и др. - от соёто в течение нескоёьких 
ёет не подчиняёись царским вёастям.

Завоевание Чуйской и Таёасской доёин царской Россией. Завоевание земеёь 
чуйских кыргызов Россией быёо осуществёено в начаёе 1860-х гг., когда русские 
войска овёадеёи кокандскими крепостями, распоёоженными в Чуйской доёи- 
не. В 50-х гг. XIX в. при царском дворе стаёи все боёь0е обсуждаться вопросы 
соединения Сибирской и Сыр-Дарьинской ёиний и даёьней0его продвижения 
вгёубь Центраёьной Азии. И в 1860-х гг. царское правитеёьство ре0итеёьно при- 
ступиёо к окончатеёьной реаёизации этих пёанов.

Ёетом 1859 г. небоёь0ой отряд под командованием капитана Михаиёа Ива- 
новича Венюкова (1832-1901) провеё разведыватеёьный рейд в окрестностях 
Иёи, насеёенных казахами и кыргызами, и в цеёях создания пёацдарма дёя 
даёьней0его наступёения на распоёоженные в Северном Кыргызстане коканд- 
ские крепости основаё военное укрепёение Кастек. Кокандские гарнизоны Ток- 
мока и Би0кека не посмеёи этому воспрепятствовать. Посёе успе0ного рейда 
отряда Венюкова царские вёасти увероваёи в то, что вытеснение кокандцев из 
Чуйской доёины не представит боёь0их трудностей.

В апреёе-июне того же 1859 г. другой русский отряд, под командованием 
Гоёубева, совер0иё новый рейд по кыргызским аиёам Иссык-Куёьской кот- 
ёовины, что еще боёь0е усиёиёо русское вёияние среди бугинцев. Однако 
же Кокандское ханство не отказаёось от своих пёанов заново установить свое 
господство в Иссык-Куёьском регионе и удержать Северный Кыргызстан под 
своим контроёем.

Ханские ставёенники продоёжаёи провоцировать обострение отно0ений 
между кыргызамн и казахами, натравёиваёи сарыбагы0ей на бугинцев. Боёее 
того, хан Коканда намереваёся обёожить бугинцев новым наёогом, чтобы постро- 
ить на берегу озера очередную крепость. По своему обыкновению кокандцы дей- 
ствоваёи ёестью и посуёами, а когда это не помогаёо, то и прямыми угрозами.
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К примеру, в одном из стоёкновений между сарыба- 
гьшами и бугинцами в 1859 г. видный сарыбагы^ский 
манап Торогеёди баатыр попаё в пёен. Бугинцы, не- 
смотря на требования сарыбагы0ей, не спе0иёи предо- 
ставить ему свободу, нядеясь в сёучае чего на помощь 
русского начаёьника Аёатавского округа. Немного вре- 
мени спустя сарыбагы0и начаёи готовиться к набегу 
на бугинцев, чтобы освободить Торогеёди. В этой сёож- 
ной ситуации кокандский бек Би0кека выдвинуё перед 
бугинцами требование выпёатить зекет, а в противном 
сёучае пригрозиё высёать 500 джигитов и собрать на- 
ёог сиёой. Вдобавок ко всему сами бугинские манапы 
не поёадиёи между собой и раздеёиёись на два ёагеря. 
Особенно эти внутренние распри усиёиёись посёе смер- 
ти Боромбая в 1858 г.

На пост гёавного манапа бугинцы, не жеёав0ие
подчиняться русским вёастям, предёагаёи выбрать Муратааёы, а группа манапов 
прорусской ориентации выдвинуёа Качыбека и Омурзака Боромбай ууёу.

Встревоженный усугубёением конфронтации между кыргызами, генераё- 
губернатор Западной Сибири Густав Христианович Гасфорд порекомендоваё на- 
чаёьнику округа Аёа-Тоо Перемы0ёьскому вме0аться в ход выборов. Прибыв в 
аиё бугинцев, он утвердиё поёномочия гёавного манапа за Омурзаком. Однако 
не про0ёо и года, как это звание быёо передано хоро0о известному русским вёа- 
стям и имев0ему перед ними опредеёенные засёуги Качыбеку. Поёучив поёно- 
мочия, гёавный манап и его окружение обратиёись к царской администрации за 
содействием в ограждении бугинцев от набегов соседних пёемен и притеснений со 
стороны Кокандского ханства. Эту просьбу группы кыргызских феодаёов русские 
вёасти испоёьзоваёи как предёог дёя организации даёьней0их завоеватеёьных 
экспедиций в Чуйскую доёину, на крепости Токмок и Би0кек.

Дёя руководства походами в Северный Кыргызстан в распоряжение Г.Х. Гас- 
форда из стоёицы быё направёен поёковник ген0таба Апоёёон Эрнестович Цим- 
мерман.

Начаёьник округа Аёа-Тоо поёковник Герасим Аёексеевич Коёпаковский 
5 февраёя 1860 г. направиё из Верного на Иссык-Куёь отряд русских казаков 
во гёаве с сотником Жеребятьевым. Всёед за ними доёжен быё выступить отряд 
Венюкова в направёении Верный - Кастек и через проход Суук-Дюбе и переваёы 
Кичи-Кемин, Кок-Мойнок, Тору-Айгыр выйти на Баёыкчи.

16 февраёя команда Жеребятьева достигёа восточного берега Иссык-Куёя и 
распоёожиёась в становище бугинцев у реки Тюп. Основными задачами отряда 
быёо окончатеёьное утверждение русского присутствия в регионе, вытеснение 
кокандцев и привёечение под покровитеёьство России несговорчивых сарыба- 
гы0ских биев и манапов путем демонстрации военной сиёы.

Помимо прямой угрозы царские сановники 0ироко испоёьзоваёи подкуп 
видных манапов ценными подарками и щедрыми обещаниями. Что касается 
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строптивых, враждебно настроенных, «вредных» пред- 
водитеёей, то по отно0ению к ним у Венюкова быёи 
заранее предоставёенные поёномочия впёоть до ареста 
и ссыёки непокорных под конвоем. Боёее того, начаёь- 
ник Сибирского корпуса поставиё перед Коёпаковским 
твердое требование: в сёучае открытого сопротивёения 
возгёавёяемых Муратааёы и Чон-Карачем манапов дать 
им нагёядный урок, не останавёиваясь ни перед какими 
каратеёьными мерами впёоть до применения оружия.

В мае сам Г.А. Коёпаковский прибыё на Иссык- 
Куёь во гёаве сиёьного отряда дёя ведения ре0итеёь- 
ных военных действий против кокандских войск. Посёе 
присоединения к нему новых допоёнитеёьных воинских 
подраздеёений кокандцы под покровом ночи через уще- 
ёье Жууку отступиёи в сторону крепости Куртка. Видя 
невозможность сопротивёения отёично вооруженным и 
чисёенно превосходящим русским войскам, оппозици- 
онные манапы быёи вынуждены явиться к Г.А. Коёпаковскому и еще раз под- 
твердить свое повиновение царским вёастям. Среди них быёи и названные выше 
манапы Муратааёы, Тиёекмат и Чон-Карач. Г.А. Коёпаковский жестко преду- 
предиё их, что при маёей0ем неповиновении иёи нару0ении данной кёятвы ни- 
какой пощады не будет, аиёы подвергнутся суровым каратеёьным мерам, а сами 
они как изменники ёи0атся гоёовы. В то же время он от имени генераё-губер- 
натора Западной Сибири наградиё преданных царской России манапов званиями 
и ценными подарками. Таким образом, методом кнута и пряника все бугинцы в 
начаёе 1860-х гг. быёи приведены под вёасть Российской империи.

В мае 1860 г. русские войска выступиёи из Кичи-Кемина, вы0ёи через пере- 
ваёы Кок-Мойнок и Тору-Айгыр на западный берег Иссык-Куёя и начаёи тес- 
нить аиёы сарыбагы0ских манапов Торогеёди, Уметаёы, Адыёа, Ажы и Каёы- 
гуёа. Становища сарыбагы0ских биев Адыёа, Ажы и Каёыгуёа распоёагаёись 
в то время на северном берегу озера. В резуёьтате стремитеёьного наступёения 
противника Субан ууёу Адыё баатыр быё пёенен в местности Жан-Буёак, остаёь- 
ные ввиду надвигающейся беды успеёи переместить свои аиёы в даёьние урочи- 
ща Тенгир-Тоо, на пёато Суусамыр и в Таёасскую доёину. В Кочкорском регионе 
остаёись ёи0ь нейтраёьные, непричастные к воёнениям отдеёьные сарыбагы0- 
ские аиёы под предводитеёьством манапа Рыскуёбека.

Начаёо завоеватеёьных походов русских войск в Чуйскую доёину. Посёе 
стоёь успе0ной кампании в Иссык-Куёьской части Северного Кыргызстана дёя 
русской военной администрации стаёи ясны немощь и бессиёие Кокандского хан- 
ства, и перед взбодренными этими обстоятеёьствами царскими войсками быёа 
поставёена задача оперативно продвинуться вгёубь Чуйской доёины и развер- 
нуть даёьней0ие активные действия против кокандских крепостей.

В 1860 г. командующим русскими сиёами в Иёийском регионе быё назначен 
Циммерман. В это время хан Коканда, готовясь к сражению с царскими войска- 
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ми, один за другим посыёаё свои отряды в Чуйскую доёину. К июёю кокандцы 
сосредоточиёи в этом районе окоёо 5 тыс. сарбазов. Хан намереваёся внезапным 
ударом захватить крепость Кастек и разру0ить ее.

1 июёя 1860 г. бек Би0кека Атабек датка направиё в окрестности крепости 
разведыватеёьный отряд. Затем в течение месяца кокандские отряды держаёи в 
осаде и 0турмоваёи укрепёения Кастека. Однако, даже имея значитеёьное чис- 
ёенное преимущество, сарбазы не смогёи овёадеть крепостью. К тому же опыт- 
ный поёковник Циммерман успеё усиёить ее гарнизон допоёнитеёьными войска- 
ми. На фоне этих событий предприимчивый бек Та0кента Рустамбек быстрым 
мар0ем подо0её к Би0кеку с 3 тыс. сыпаев.

К сосредоточенным в Би0кеке кокандским войскам примкнуёи собранные 
чуйскими манапами кыргызские дружины. Деёо в том, что на первых порах 
манапы пёемен соёто Байтик Канай ууёу, брат Джангарача Суётанбай, Абдыёда 
бий и сарыбагы0ский манап Джантай ре0иёи сообща защититься от царских за- 
хватчиков. Поэтому они со своими джигитами приняёи участие в осаде занятой 
царскими войсками крепости Кастек.

Не сумев овёадеть крепостью и вытеснить царские войска за предеёы своих 
границ, хан Коканда, все еще на что-то надеясь, направиё в сторону Ауёие-Аты 
5-тысячное войско, чтобы преградить путь надвигав0емуся противнику. Отря- 
ды хана доёжны быёи через Ауёие-Ату выйти к Би0кеку и атаковать царские 
войска в районе Иёи. Гёавой кокандских сиё в Чуйской доёине быё назначен 
Канат-0аа.

Чтобы опередить кокандцев и самим занять Чуйскую доёину, царские вой- 
ска, распоёоженные по берегам Иёи, под командованием А.Э. Циммермана 23 ав- 
густа спе0ным мар0ем выступиёи из Верного в направёении Токмока и через 
два дня достигёи реки Кундуз (правый приток реки Чу севернее Токмока, район 
современного сеёа Масанчин).

26 августа отряд Циммермана форсироваё реку Чу и к вечеру 0турмом взяё 
крепость Токмок. Ёивень винтовочного огня, дёив0ийся боёее часа, вынудиё 
гарнизон крепости, насчитывав0ий всего окоёо 100 сарбазов, сдаться на миёость 
победитеёя. 28 августа к Циммерману присоединиёся отряд русских казаков во 
гёаве с Коёпаковским. На сёедующий день объединенное войско двинуёось в на- 
правёении Би0кека и 31 августа осадиёо крепость. В этот день с раннего утра до 
позднего вечера крепость обстреёиваёась из поёевых орудий, в резуёьтате чего 
боёь0ая часть укрепёений быёа разру0ена, и 627 сарбазов во гёаве с Атабеком 
даткой и Аёи0ером даткой запросиёи пощады.

Посёе неудачи под Кастеком и ввиду ре0итеёьных действий царских войск 
по захвату кокандских крепостей в Чуйской доёине, некоторые кыргызские роды, 
оказав0ись между двух огней и вообще не жеёая участвовать в выяснении отно- 
0ений между двумя враждующими сторонами, перекочеваёи подаёь0е в горы и 
безёюдные места. Дёя насеёения гёубинки и та, и другая стороны маёо чем отёи- 
чаёись друг от друга. Боёее того, боёь0ая часть кыргызов в это время находиёась 
на высокогорных джайёоо Суусамыра и быёа в неведении относитеёьно происхо- 
дящих событий. Натерпев0ееся от кокандцев разёичных притеснений насеёение 
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не жеёаёо идти ради них под пуёи. С другой стороны, ёюди не представёяёи еще 
тех бедствий, которые предстояёо им испытать посёе утверждения царской вёасти 
в Кыргызстане. Вместе с тем Джангарач, Байтик и другие видные манапы, заняв 
со своими джигитами удобные позиции в ущеёьях и на переваёах, быёи готовы в 
сёучае нападения неприятеёя грудью встать на защиту своего народа.

Битва при Узун-Агаче. Немного времени спустя посёе разгрома крепости 
Би0кек, примерно в середине сентября, царские войска возвратиёись в Верный. 
Воспоёьзовав0ись этим обстоятеёьством, хан Коканда спе0но направиё в Чуй- 
скую доёину военачаёьника Канат-0аа во гёаве 10-15 тысячного войска, которое 
восстановиёо разру0енные укрепёения и крепости. В итоге в 1860 г. кокандцам 
временно удаёось вернуть свое господство в этом регионе. Одним из крупных от- 
рядов прибыв0его с Канат-0аа войска командоваё известный аёайский феодаё, 
бек Андижанского виёайета Аёымбек датка.

20 октября в окрестностях пикета Узун-Агач оба войска сразиёись вновь. 
Основная битва произо0ёа в урочище Кара-Кастек. Вначаёе сборная казахско- 
кыргызская дружина Аёымбека датки (окоёо 4 тыс. всадников), вооруженная 
копьями и сабёями, пытаёась атаковать укрепёение Узун-Агач, но быёа оста- 
новёена пёотным пу^ечным огнем и откатиёась назад. На сёедующий день на 
помощь осажденным с боёь0ими сиёами подоспеё Коёпаковский. Под губитеёь- 
ным обстреёом русских сарбазы Канат-0аа и джигиты Аёымбека датки при0ёи 
в смятение и быёи в конце концов вытеснены из доёины. Винтовочный и пу- 
0ечный огонь нанес боёь0ие потери кокандскому воинству. Однако поёностью 
разгромить его Г.А. Коёпаковскому не удаёось. Посёе отступёения Канат-0аа 
из Кастека русские не ре0иёись на пресёедование и вернуёись обратно. Вместе 
с тем события при Узун-Агаче во многом обеспечиёи посёедующее продвижение 
Российской империи вгёубь Северного Кыргызстана.

Сёедует упомянуть, что в этом сражении 0абдан баатыр Джантай ууёу со 
своими джигитами выступиё на стороне Кокандского ханства. Незадоёго до этих 
событий он при0её к согёа0ению с Канат-0аа, когда тот прибыё дёя восстановёе- 
ния ханской вёасти в Би0кеке и Токмоке. По совету Канат-0аа правитеёь Кокан- 
да Маёа хан пригёасиё 0абдана в свою стоёицу, где одариё позоёоченной сабёей, 
ружьем и 0еёковым чапаном. Посёе сражения под Узун-Агачем 0абдан вместе 
с Канат-0аа уехал в Та0кент, где прожиё два года. В борьбе за ханский престоё 
0абдан взяё сторону Кудаяр хана и быё удостоен звания бека города Туркестан.

Немного времени спустя, в 1862 г. Джантай, видный сарыбагы0ский манап 
из рода тынай, прибыё в Верный, где закрепиё факт вхождения кеминских кыр- 
гызов, проживав0их в Восточной части Чуйской доёины, под покровитеёьство 
Российской империи. Тоёчком к этому посёужиёи сёожив0иеся к тому времени 
исторические обстоятеёьства и обострив0иеся отно0ения рода тынай с родами 
темир (черикчи) и боёот (эсенгуё).

С этого момента сам Джантай и его сын 0абдан, с трудом освободив0ийся из 
пёена, в который он попаё из-за происков Рахматуёёы, приехав в Би0кек, при- 
сягнуёи на верность Российскому самодержавию. За «добёестные засёуги» перед 
беёым царем по приведению в подданство России Чуйского региона видному ма-
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0абдан баатыр

напу Джантаю Карабек ууёу в 1867 г. быё присвоен чин 
поёковника. В свое время за активное противоборство 
с Кенесары и оказанное русским вёастям содействие он 
быё награжден зоёотой медаёью. Таким образом, посёе 
смерти Ормон хана Джантай стаё самым вёиятеёьным и 
авторитетным среди сарыбагы0ских манапов.

Восстание Байтик баатыра. Ёетом 1862 г. извест- 
ный манап пёемени соёто Байтик баатыр, вёадев0ий 
об0ирными территориями от Чуйской доёины до Таёа- 
са, начаё борьбу против кокандского наместника Рахма- 
туёёы. Назначенный в 1861 г. беком Чуйского региона 
Рахматуёёа установиё там жесткий режим и учредиё 
непомерные подати. Чтобы наказать заносчивого аки- 
ма, унизив0его его сына, содержав0егося в Би0кек- 
ской крепости в качестве почетного заёожника, Байтик 
хитростью заманиё Рахматуёёу на специаёьно органи- 

зованный той. Прибыв0его с 60 сарбазами бека устроиёи в почетной беёой юрте 
Байтика в аиёе Ак-Чий. В разгар пир0ества джигиты Байтика напаёи на Рах- 
матуёёу и его ёюдей. Вырвав0егося из окружения бека настиг манап Кокум и 
насмерть поразиё копьем.

Вдохновёенные победой над ненавистным кокандским сановником и его сар- 
базами, кыргызы нескоёько дней осаждаёи крепость Би0кек. Однако сёабо во- 
оруженному и пёохо организованному маёочисёенному отряду кыргызов не под 
сиёу быёо взять ожесточенно обороняемую сарбазами крепость. Поэтому Байтик 
баатыр срочно посёаё своего мёад0его брата Сатыёгана в Верный с просьбой к 
Г.А. Коёпаковскому о помощи живой сиёой и артиёёерией.

Новый поход царских войск в Чуйскую доёину. Царские вёасти давно вы- 
на0иваёи пёаны окончатеёьного захвата Северного Кыргызстана и быёи гото- 
вы ввести войска в Чуйскую доёину. Как тоёько посёанник Байтика прибыё в 
Верный, Г.А. Коёпаковский немедёенно известиё о развернув0ихся событиях 
нового генераё-губернатора Западной Сибири Аёександра Осиповича Дюгамеёя 
(с 1861 г.) и поёучиё от него указание занять Би0кек.

3 октября 1862 г. русские войска под командованием Г.А. Коёпаковского 
выступиёи из Верного в направёении Чуйской доёины. Через десять дней отряд 
подо0её к крепости Би0кек, и Байтик баатыр со своими джигитами присоеди- 
ниёся к русским. Назначенный вместо Рахматуёёы Торокуё баатыр организоваё 
упорное сопротивёение, и осада крепости продоёжаёась нескоёько дней. В конце 
концов, не выдержав натиска царских войск и пу0ечного огня, кокандцы быёи 
вынуждены сдаться. 24 октября русские заняёи крепость и через нескоёько дней 
по приказу Г.А. Коёпаковского разру0иёи ее стены.

С взятием крупней0его в Чуйской доёине Би0кекского укрепёения дёя цар- 
ских коёонизаторов открыёся путь к продвижению вгёубь Казахстана и всей 
Центраёьной Азии, появиёись необходимые предпосыёки дёя установёения в 
этом регионе верховенства Российской империи.
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Теперь основным опёотом Кокандского ханства в 
Чуйской доёине, сдерживающим проникновение цар- 
ских войск в центраёьные районы Центраёьной Азии, 
стаёа крепость Ауёие-Ата. Однако это укрепёение не 
могёо сёужить серьезным препятствием дёя хоро0о во- 
оруженных и чисёенно превосходящих его гарнизон ре- 
гуёярных царских войск.

Посёе разгрома Би0кекской крепости и ввиду над- 
вигающейся зимы Г.А. Коёпаковский 2 ноября вернуё- 
ся со своим отрядом в Верный на зимние квартиры. 
Воспоёьзовав0ись этим, манапы Джангарач, Маймыё и 
Тынааёы, не жеёая подчиняться царским вёастям, пе- 
ресеёиёись с частью подвёастного им рода соёто в пред- 
горья Таёаса. Боёее того, с цеёью оказания сопротив- 
ёения царским вёастям Джангарач собраё и вооружиё 
дружину из нескоёьких тысяч джигитов.

Чтобы разру0ить пёаны Джангарача, царская администрация по совету ма- 
нанов Байтика и Джантая, под предёогом разведыватеёьного рейда направиёа в 
Кемин отряд русских казаков под командованием войскового стар0ины (подпоё- 
ковника) Бутакова. Прибыв в Токмок, Бутаков вызваё к себе именитых мананов 
рода соёто, таких как Байтик, Корчу, Маке0, Жайдыёда, бёизкий родственник 
Джангарача Озбек Бо0кой ууёу, из сарыбагы0ей - Менде и Мырзааёы. Всех на- 
званных манапов Бутаков под конвоем русских казаков отправиё в Верный, где 
много дней удерживаё в качестве заёожников.

Весной 1864 г., посёе смерти видного манапа пёемени соёто Джангарача, его 
сыновья и манап Кокум сочёи за ёуч0ее пойти на сбёижение с царскими вёастя- 
ми. Но другая группа манапов во гёаве с Маймыёом продоёжиёа сопротивёение. 
По некоторым сведениям, немного времени спустя он быё взят в пёен и как особо 
опасный враг царского государства приговорен к смертной казни (расстреёян). 
Все эти события быёи подтверждением того, что и Чуйская доёина покоряёась 
Россией путем демонстрации сиёы, угроз и прямой вооруженной агрессии.

К 1865 г. с ёиквидацией предводитеёей бежав0их в Таёас кыргызов процесс 
завоевания царской Россией чуйских и таёасских кыргызских пёемен, в том 
чисёе саруу и ку0чу, быё в основном завер0ен. Покорение кыргызов названных 
регионов сопровождаёось захватом и разру0ением кокандских крепостей.

Ввиду безвыходного поёожения и превосходящих сиё противника многие 
кыргызские манапы и бии, заранее понимая бесперспективность сопротивёения, 
вынуждены быёи покориться царским вёастям. Однако при переходе в поддан- 
ство России отдеёьные манапы, в отёичие от бугинцев, дав0их царю кёятву 
верности, посёедовать их примеру не спе0иёи. К тому же царские вёасти, давно 
покорив0ие казахов Боёь0ого жуза и успев0ие утвердиться в Иссык-Куёьском 
и Кеминском регионах Северного Кыргызстана, не особенно и нуждаёись в вер- 
но-подданических заверениях. К концу 1864 г. войска царской России завоеваёи 
такие новые горные доёины, как Чаткаё, Суусамыр и Кетмен-Тюбе.

Байтик баатыр
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Завоевание земеёь кыргызов Центраёьного Тенгир-Тоо. Царизм, намерив- 
0ийся завёадеть всей Центраёьной Азией, придаваё боёь0ое значение присоеди- 
нению к Российской империи одного из красивей0их регионов Кыргызстана - 
центраёьной части Тенгир-Тоо, напрямую граничив0ей с цинским Китаем. В 
мае-июне 1863 г. отряд под командованием подпоёковника Морица Густавовича 
Ёерхе (в составе 2-х рот, артиёёерийского взвода и казачьей сотни) провеё раз- 
ведыватеёьный рейд вдоёь западных границ Чуйской доёины от Би0кека до 
Ауёие-Аты. В тот же год в регион Центраёьного Тенгир-Тоо быё направёен еще 
один разведыватеёьный так называемый «ка0гарский отряд» под командова- 
нием капитана ген0таба Проценко.

В то время в доёинах Кочкора, Жумгаёа, Нарына, Ат-Ба0и, Тогуз-Торо, 
Ка0гара, входив0их в систему Тенгир-Тоо, проживаёи такие кыргызские пёе- 
мена, как сарыбагы0, саяк, черик, моноёдор, чонбагы0, бугу, тынымсейит и др. 
Обиёьные водными ресурсами и кормами бёагодатные кыргызские джайёоо Сон- 
Куёь, Соётон-Сары, Кара-Кужур, Кара-Саз, Кен-Саз, Ак-Сай, Арпа давно при- 
вёекаёи внимание аёчных соседей.

В свое время некоторые зде0ние районы быёи захвачены Кокандским хан- 
ством, которое обёагаёо насеёение грабитеёьскими наёогами, а часть земеёь Вос- 
точного Тенгир-Тоо находиёась под контроёем цинско-маньчжурских вёастей 
Ка0гара. Вместе с тем кокандцам никогда не удаваёось установить свое поёное 
вёадычество в Тенгир-Тоо. Ёи0ь эпизодической посыёкой боёь0их сиё они до- 
биваёись временного превосходства.

Кыргызы ёи0ь формаёьно подчиняёись кокандским сановникам, то и деёо 
поднимая освободитеёьные восстания. Особенный размах народное движение при- 
обреёо в 30-40-х гг. XIX в., в резуёьтате чего господство Кокандского ханства еще 
боёь0е осёабёо. Фактически кыргызы не признаваёи кокандской опеки, а в на- 
чаёе 40-х гг. даже предприняёи попытку организовать свое независимое ханство.

Распространение своего вёияния на Тенгир-Тоо дёя царской России быёо 
важно еще и потому, что это открыёо бы прямые торговые пути в Восточный 
Туркестан, и особенно в Ка0гар. До этого времени русские купцы осуществёяёи 
свои торговые связи с Ка0гаром через территорию Кокандского ханства иёи из 
Верного через Куёьджу.

Прямые связи через Северный Кыргызстан намного сокращаёи торговые 
пути и суёиёи боёь0ие выгоды. Дорога по западному берегу Иссык-Куёя и даёее 
через Кочкор, Нарын, Ат-Ба0и и Ак-Сай быёа намного удобнее по сравнению с 
восточным путем, осёожненным высокогорными переваёами. В связи с этим цар- 
ская Россия поставиёа задачу завоевать этот боёее приемёемый путь на Ка0гар 
и обеспечить безопасность своих торговых караванов, дёя чего быёо необходимо 
завёадеть регионом Центраёьного Тенгир-Тоо.

Начаёо походов царских войск на Центраёьный Тенгир-Тоо. 3 мая 1863 г. 
возгёавёяемый Проценко «ка0гарскнй отряд» вышеё из крепости Кастек и через 
Боомское ущеёье, переваёы Орто-Токой и Кызарт прибыё в Жумгаёьскую доёи- 
ну. На первых порах кочевав0ие по Кочкору и Жумгаёу кыргызские пёемена 
сарыбагы0 и саяк не принимаёи сторону ни русских, ни кокандцев. В то время 
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Жумгаёьскую крепость охраняё сёабо вооруженный отряд, едва насчитывав0ий 
50 сарбазов. Не осмеёив0ись противостоять неприятеёю, гарнизон оставиё укре- 
пёение и бежаё. Подоспев0ие русские заняёи, а затем разру0иёи крепость. По- 
сёе этого отряд Проценко через джайёоо Сон-Куёь направиёся в сторону основ- 
ного опёота кокандцев в Тенгир-Тоо крепости Куртка.

Хотя в этом укрепёении у кокандцев быёи скопёены значитеёьные сиёы, они 
не вы0ёи на подступы к Ак-Таёе, чтобы преградить путь русским войскам, и в 
беспорядке покинуёи эти места. Прибыв0ий отряд Проценко, не встречая ника- 
кого сопротивёения, вступиё в крепость и разру0иё ее.

Задержав0ись на нескоёько дней в Куртке, чтобы дать отдых измученному 
доёгим походом отряду, Проценко направиёся в верховья реки Нарын с цеёью 
уточнения даёьней0его пути. Часть отряда оставаёась в Куртке. Воспоёьзовав- 
0ись этим, предводитеёьствуемые Уметааёы Ормон ууёу саякские и сарыбагы0- 
ские манапы ре0иёи по отдеёьности разгромить русские сиёы и вытеснить их 
со своих земеёь. С этой цеёью кыргызы 19 июня напаёи на отряд подпоручика 
Зубарева в местности Эки-Чат (место сужения русёа Куртки). Это быё обоз в со- 
провождении 40 соёдат, отправёенный в начаёе июня из Нарына в Баёыкчи за 
продовоёьствием и боеприпасами и возвращав0ийся обратно. Кыргызы, забёоки- 
ровав все пути, в течение двух дней удерживаёи отряд на месте. Ёи0ь 21 июня 
спе0но вернув0ийся из верховьев Нарына разведыватеёьный отряд Проценко 
сумеё освободить из окружения и спасти от поёного разгрома поредев0ий обоз. 
До этого опоёченцы Уметааёы, насчитывающие 2-3 тыс. джигитов, разру0иёи 
мост через реку Нарын. В ходе 18 атак кыргызов на окруженный Эки-Чат быёи 
ранены Зубарев и семь соёдат, двое из них смертеёьно.

Стоёкновения с кыргызами затрудниёи даёьней0ее продвижение русских 
войск в Тенгир-Тоо. Вскоре в связи с осёожнением обстановки на границе с Кита- 
ем «ка0гарский отряд» по приказу Коёпаковского повернуё назад дёя воссоеди- 
нения с находив0имися в Кегене русскими войсками. Как бы то ни быёо, отряд 
справиёся с боёь0инством возёоженных на него задач и успеё распространить 
вёияние царской России на некоторую часть кыргызских пёемен. Кокандские 
крепости Жумгаё, Куртка, Тогуз-Торо быёи разру0ены. Рейд «ка0гарского от- 
ряда» ускориё завоевание земеёь кыргызов Центраёьного Тенгир-Тоо, особенно 
пёемени черик, царской Россией. В то время черики кочеваёи в об0ирном реги- 
оне от реки Нарын до гор Куйко-Турпан на юге, в доёинах Ат-Ба0и, Арпа, Ак- 
Сай и Как0ааё впёоть до Ка0гара (не доходя примерно 50 верст до одноименно- 
го города). Поэтому, помимо Кокандского ханства, свои наёоговые претензии к 
черикам предъявёяёи и цинско-маньчжурские сановники, а позже и правитеёь 
Ка0гара Джакып бек. В этих сёожных обстоятеёьствах, жеёая избавиться от 
притеснения со стороны назойёивых соседей, некоторые черикские манапы ви- 
деёи панацею от всех бед в присоединении к России, поёагая, что вёасть «беёого 
царя» будет менее жестокой.

Весной 1863 г. видные манапы во гёаве с известными биями Тоймат ууёу 
Турдумамбетом и Турдумамбет ууёу Турдуке от имени подвёастных им чериков 
(окоёо 6 тыс. юрт) направиёи к начаёьнику округа Аёа-Тоо Коёпаковскому спе- 
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циаёьное письмо, в котором обратиёись с просьбой о покровитеёьстве царя Рос- 
сии. Немного времени спустя по ходатайству генераё-губернатора Западной Си- 
бири Дюгамеёя к военному министру и государственному вице-канцёеру просьба 
пёемени черик быёа высочай0е удовёетворена.

Осенью 1863 г. в Омск прибыёа деёегация чериков (4 чеёовека), которая 
13 октября от имени пёемени черик принесёа кёятву о подчинении вёасти рос- 
сийского царя. Вместе с тем, впёоть до возведения в 1868 г. крепости Нарын, 
царская вёасть над чериками быёа чисто номинаёьной. С основанием Нарынско- 
го укрепёения боёь0инство чериков быёи подчинены округу Аёа-Тоо, другая 
часть оставаёась под покровитеёьством Джакып бека.

Посёе ёиквидации Ка0гарского государства Джыкып бека в Восточном 
Тенгир-Тоо черики доёины Как0ааёа, наравне с чон-багы0ами, кыпчаками, 
тейитами и текесскими бугу и др., оказаёись в подданстве цинско-маньчжур- 
ского Китая.

Завер0ение завоевания Россией Центраёьного Тенгир-Тоо. В 1864-1865 гг. 
к царской России быёи присоединены занимав0ие верховья Нарына пёемена 
бугу, тынымсейит, моноёдор и боёь0ая часть пёемени саяк, проживав0его в 
Кочкоре, Жумгаёе и Кетмен-Тюбе.

Однако часть сарыбагы0ей, предводитеёьствуемая Уметааёы Ормон хан 
ууёу, а также чоро саяки доёин Тогуз-Торо и Ак-Таёа во гёаве с Осмоном даткой 
Тайёак баатыр ууёу не признаваёи царскую вёасть и продоёжаёи оказывать им 
сопротивёение. В 1865 г. под покровитеёьство России во0её род сарыбагы0ской 
группы борукчу (окоёо 1000 юрт), перекочевав0ий из Ак-Таёы в Жумгаё и воз- 
гёавёяемый 0аменом, Кодоном, Байтеёи и Жаманаком.

Ёетом 1867 г. в Нарын вступиёо отёично вооруженное русское войско под 
командованием поёковника В.А. Поёторацкого. Посёе занятия им об0ирной тер- 
ритории от Кара-Кужура до Ак-Сая и Чатыр-Куёя (расстояние окоёо 500 верст) 
Уметааёы Ормон хан ууёу, возгёавёяв0ий 5-6 тыс. юрт, быё вынужден сдаться. 
Что касается Осмон датки Тайёак баатыр ууёу, то, потерпев поражение в не- 
равной борьбе, он, ища прибежища, скрыёся в Восточном Тенгир-Тоо у Джакып 
бека ба-дауёета.

В этот период Ка0гар, Жаркент и Хотан объединяёо созданное Джакып бе- 
ком государство (1867-1877 гг.). Джакып бек поддерживаё с Осмоном Тайёак 
баатыр ууёу добрые отно0ения и оказываё ему покровитеёьство. Посёе смерти 
Джакып бека Осмон возвратиёся на Центраёьный Тенгир-Тоо. Из-за начав0ейся 
между сыновьями Джакып бека борьбы за престоё мусуёьманское государство 
при0ёо в расстройство, и Ка0гар захватиёи цинско-маньчжурские войска (де- 
кабрь 1877 г.).

Посёе завоевания Центраёьного Тенгир-Тоо царской Россией начаёьник 
округа Аёа-Тоо потребоваё от Уметааёы Ормон хан ууёу виру за убитых и ра- 
неных русских в стоёкновении при Эки-Чат. Усёовия быёи таковы: за каждого 
погиб0его соёдата по 75 ёо0адей, за раненого офицера 100 ёо0адей, каждому из 
пяти раненых соёдат по 25 ёо0адей. (В денежном выражении это составиёо бы 
7 500 рубёей; ёо0адь оцениваёась в 20 руб.).
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Осенью 1868 г. уже 60-ёетний Уметааёы выпёатиё установёенную виру - по- 
ёовину деньгами, поёовину ёо0адьми. Царские вёасти отстраниёи его от управ- 
ёения народом, и впёоть до своей смерти в 1879 г. он прожиё частным ёицом.

Таким образом, посёе прекращения движения сопротивёения под руковод- 
ством крупного манапа Уметааёы Ормон хан ууёу и его сподвижника Осмон дат- 
ки Тайёак баатыр ууёу покорение Центраёьного Тенгир-Тоо быёо завер0ено, и 
весь Северный Кыргызстан присоединен к Российской империи к 1868 г.

В том же 1868 г. в Нарыне и Каракоёе быёи построены царские крепости, в 
которых разместиёись постоянные гарнизоны. Войска стаёи основным опёотом 
царской России на северо-кыргызских земёях, быёи призваны охранять грани- 
цы вновь завоеванных территорий. Покорение Центраёьного Тенгир-Тоо открыёо 
0ирокий путь дёя будущего завоевания земеёь Южного Кыргызстана. Северные 
кыргызские земёи и их насеёение оказаёись в крепких тисках Российской импе- 
рии, став коёониаёьным придатком на окраине.

Документальный материал

Из письма генерал-губернатора Западной Сибири Дюгамеля вице-канцлеру России 
(23 апреля 1863 г.):

«Принятие племени черик в подданство России весьма полезно, т.к. через распростране- 
ние нашего влияния на них следует ожидать благоприятнейших итогов - как в обеспечении 
спокойствия находящегося под покровительством России киргизского племени бугинцев, так и 
в укреплении торгового пути в Кашгар, проходящего через пространства, занимаемые этими 
киргизцами (черики).

Переход чериков в Российское подданство и для других киргизских племен - особенно 
сарыбагышев - может послужить примером для подражания; несомненно, что решительное 
влияние России теперь должно распространиться на туземные племена до самого Кашгара. 
В случае положительного решения вопроса принятия чериков в Российское подданство, для 
действительного управления ими и бугинцами представляется целесообразным в следующем 
году возведение крепости на Иссык-Куле».

Отрывки из автобиографии войскового старшины Шабдана Джантай уулу (1840-1912), 
составленной в 1885 году по просьбе историка Н. Аристова молодых лет Шабдана баатыра 
(1839-1912).

Из книги Николая Александровича Аристова (род.в 1847 г. - дата смерти неизвестна):
«...Бек пишпекский Атабек выбрал из кыргызов меня и Байсеита Тойчибекова из казаков 

и отправил нас в Кокан к хану в качестве депутатов. Малля хан принял нас благосклонно и 
щедро наградил нас позолоченными саблями, ружьями и другим оружием, а также шелковыми 
халатами. Он отправил нас обратно со своим военным министром Канаатом, который шел с 
войском против русских. Бой произошел на Узун-агаче, где сарты были разбиты и бежали в 
Пишпек. Устроив в Пишпеке крепость, Канаат поехал в Ташкент. Меня он взял с собою, Байсе- 
ит же пожелал остаться дома. Служил я в Ташкенте при Канаате два года. Он хотел отправить 
меня беком в Пишпек, но я не пожелал.

В бытность мою при Канаате, царедворцы Малля хана, родом кипчаки, Алимбек, Кыдыр, 
Шабдан-ходжа с пятью товарищами убили Малля хана в его спальне за то, что он поручал Кана- 
ату высокие должности. Услышав об этом, Канаат послал в Бухару человека за младшим братом 
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Малля хана, Худояр ханом, и по прибытии последнего провозгласил его ташкентским ханом. 
Коканцы и кыпчаки возвели на коканский престол Ша-Мурат хана, сына Сарымсак хана. По из- 
бранию хана, коканцы предприняли поход на Ташкент, чтобы взять в плен Худояр хана и Канаата 
и предать их казни. Держали они Ташкент в осаде 53 дня, и наконец, чтобы ворваться в город, 
подступили к ташкентским воротам, именуемым Карасарай. Боясь, чтобы коканцы не разбили 
ворота, Канаат дал приказание войскам сделать вылазку и отбить неприятеля. Никто из сартов 
не решался выйти первым. Тогда я со своим джигитом Баяке влез на стену по лестнице и спрыг- 
нул на землю; сартовские солдаты не отстали от меня, боясь своего хана. За стеной произошел 
рукопашный бой, пало с обеих сторон много людей, но мы взяли перевес, и коканцы обратились 
в бегство. Через десять дней происходило сражение на Шилбинин Иляби, где под моей коман- 
дой находилось пятьсот пеших воинов, данных мне Канаатом; я напал с ними на одно крыло 
неприятеля и обратил его в бегство. После этого неприятель отступил к Кокану.

За оказанные мною в двух сражениях услуги Худояр хан, по представлению Канаата, на- 
значил меня беком в Азрет-Султан (г. Туркестан), когда я возвращусь из отпуска, так как я про- 
сился домой. При отъезде моем Худояр хан поручил мне известить о победе над коканцами 
всех беков в восточных городах, принадлежащих Ташкенту, и манапов кыргызов и казахов. В 
Пишпеке я узнал, что ...наши кара-киргизы, во главе которых был мой отец, отложились от сар- 
тов и подчинились русским. Рахматулла, бек пишпекский, будучи зол на меня за отца, велел 
джигита моего Баяке высечь розгами, дал ему сто ударов и обоих нас посадил в зиндан. Нам, 
однако, удалось бежать из тюрьмы, и мы прибыли домой. Рахматулла потом присылал Досса- 
рыка, своего человека, передать мне, что хочет со мною мириться, но я, помня его обиды, убил 
посланного и разошелся, таким образом, с сартами, передавшись окончательно русским...

...Возвратившись через год домой, я вскоре с сорока джигитами предпринял набег на кал- 
мыков, обитавших в Суашу, на кульджинской стороне Текеса. Хотя набег наш был удачен и мы 
забрали много лошадей, но времена были уже не те: мы должны были, по приказанию Колпа- 
ковского, возвратить отбитый скот калмыкам.

Когда назначен был к нам начальником уезда Загряжский и отправился он по родам кыргы- 
зов переписывать их, то на Тогуз-Торау напал на него кыргыз Осман со своими людьми и взял в 
плен многих его джигитов, сам же Загряжский спасся в ближайшем лесу. Услышав о нападении 
Османа на уездного начальника, я собрал 200 кыргызов и устремился на Османа; потеряв в 
бою двух джигитов и убитых подо мною двух лошадей, я освободил уездного начальника с его 
джигитами. За это я получил от русских золотую медаль второй степени с почетным халатом...»

Вопросыи задания

1. Какие интересы привлекали царскую Россию к Северному Кыргызстану?
2. Расскажите о мотивах соперничества между Россией и Великобританией.
3. Чем было вызвано обострение отношений между Кокандским ханством и Российской 

империей?
4. Назовите этапы завоевания Чуйской и Таласской долин царской Россией.
5. Расскажите о походах царских войск на Центральный Тенгир-Тоо и особенностях по-

корения местного населения.
6. Можно ли считать Уметаалы Ормон хан уулу и Осмон датку Тайлак баатыр уулу героя- 

ми своего времени?
7. Почему Шабдан Джантай уулу, кокандский бек, стал пророссийским кыргызским по- 

литиком?
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§ 14. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЁИТИЧЕСКОЕ ПОЁОЖЕНИЕ НА ЮГЕ 
КЫРГЫЗСТАНА В 60-х гг. XIX ВЕКА

Ухуд0ение поёитического поёожения Кокандского ханства. В конце 50-х - 
начаёе 60-х гг. в резуёьтате обострения внутренних междоусобиц поёитическая 
обстановка в Кокандском ханстве чрезвычайно осёожниёась. Неутихающая борь- 
ба за ханский престоё, непрестанные восстания, частая смена ханов неизмеримо 
обёегчиёи продвижение царских войск, двумя ёиниями охватив0их Центраёь- 
ную Азию (Сыр-Дарьинская и Сибирская ёинии), в Ферганскую доёину и Юж- 
ный Кыргызстан.

Как и в предыдущие годы, южно-кыргызские ёидеры продоёжаёи активно 
участвовать в поёитической жизни Кокандского ханства. Боёь0е других к этому 
быёи привёечены кыргызы, живущие в окрестностях О0а и в Аёайской доёине, 
среди которых некоторые мятежные беки и претенденты на ханский престоё на- 
ходиёи опору и поддержку.

Многие потомки кокандских ханов, потерпев поражение в борьбе за вожде- 
ёенный трон, не теряёи надежды и искаёи прибежища у горцев. К примеру, 
когда стар0ий брат Кудаяр хана Маёёа бек в 1858 г. готовиё переворот, чтобы 
завёадеть ханской вёастью, кыргызские и кыпчакские беки выразиёи готовность 
оказать ему помощь. Однако сведения о заговоре стаёи известны самому хану, и 
Маёёа бек быё вынужден бежать в О0. Некоторое время спустя мятежный бек 
посетиё Кара-Суу, Узген, Гуёьчу, где обратиёся с просьбой о помощи к известно- 
му Аёымбеку датке Асанбий ууёу. Насеёяв0ие об0ирную территорию от Аёая 
до Кара-Суу и О0а кыргызские пёемена во гёаве с авторитетным Аёымбеком- 
даткой оказаёи Маёёа беку всестороннюю поддержку. В резуёьтате ему удаёось в 
кратчай0ие сроки собрать из недовоёьных ханским правёением кыргызов, кып- 
чаков и узбеков боёь0ое войско и в сражении с сарбазами Кудаяр хана одержать 
убедитеёьную победу. В конце концов Маёёа бек захватиё вёасть (1858-1862), а 
Кудаяр хан бежаё в Бухару.

Маёёа бек на первых порах не жаёеё дёя поддержав0их его кыргызских 
беков высоких доёжностей и дорогих подарков. Едва войдя на престоё, новый 
хан назначиё Аёымбека датку акимом Андижана, Сейитбека датку - акимом 
Ходжента, Моёдо Касыма - беком крепости Нау.

Поёитическая деятеёьность Аёымбека датки. Аёымбек Асан ууёу (1799- 
1862) происходиё из рода баргы пёемени адыгине. Еще со времен правёения Ма- 
даёи хана принимаё активное участие в поёитической жизни Кокандского хан- 
ства и в 1831 г. поёучиё от хана привиёегию гёавы аёайских кыргызов и звание 
«датка». В трудные времена разгуёа кокандского произвоёа и насиёия Аёымбек 
датка встаё во гёаве народно-освободитеёьного движения, не жаёея дёя него сиё 
и средств. Убедитеёьным примером этого посёужиёо восстание кыргызов Аёая и 
окрестностей О0а в 1845 г.

Аёымбек датка также активно поддерживаё движение суфийских ходжей в 
Восточном Тенгир-Тоо. К примеру, в разгар движения против цинско-маньчжур- 
ского господства на Ка0гаре в 1847 г. аёайские кыргызы, гёавой которых быё 
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Аёымбек датка, действенно помогаёи уйгурам и кыргызам Восточного Тенгир- 
Тоо в их борьбе за независимость.

Аёымбек датка, будучи выходцем из южных кыргызов и выразитеёем их 
интересов, поддерживаё регуёярные отно0ения с такими крупными манапами 
северных кыргызов, как Ормон хан, Джантай, Джангарач, Уметааёы, Осмон дат- 
ка и др. Боёее того, в период охёаждения к нему кокандского двора он наносиё 
родственные визиты в доёины Ак-Таёаа, Нарын, Ат-Ба0и и подоёгу бываё там 
почетным гостем. В Кара-Суу и О0е ему принадёежаёи дома, усадьбы, земеёь- 
ные участки, дукканы (магазины).

Одно из крупнеЙ0их медресе Кокандского ханства быёо построено на сред- 
ства Аёымбека датки. Это учебное заведение, возведенное на берегу реки Ак- 
Буура, явёяёось в свое время очагом образования и предметом гордости города 
О0.

Вместе с тем, говоря о деёах и нраве Аёымбека датки, сёедует, отдавая дань 
истине, отметить отрицатеёьные стороны этой ёичности. Его мировоззрение и 
черты характера сформироваёись в соответствии с неустойчивыми и сёожными 
усёовиями эпохи, в которой он жиё. Это быё жесткий и вёастоёюбивый поёи- 
тик, не останавёивающийся, когда необходимо быёо удержать в руках вёасть, и 
перед насиёием. Бываёо, что в борьбе за ёичные интересы и высокое поёожение 
он жертвоваё даже своими бёизкими.

До 1860 г. Аёымбек датка занимаё доёжность акима Андижанского виёайе- 
та. В этом году, посёе взятия и разру0ения царскими войсками крепостей Би0- 
кек и Токмок, хан Коканда посёаё в Чуйскую доёину боёь0ое войско под ко- 
мандованием та0кентского бекёербека Канаат-0аа. По приказу хана Аёымбек 
датка собраё в управёяемом им Андижанском виёайете крупную дружину и че- 
рез Центраёьный Тенгир-Тоо прибыё в Чуйскую доёину на помощь Канаат-0аа. 
Проходя в пути через кыргызские аиёы, Аёымбек датка попоёняет свое войско,

Медресе Аёымбека датки, г. О0
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Аёымбек датка

и коёичество его джигитов от Куртки до Кетмен-Тюбе 
увеёичивается до 12 тыс. Кыргызские манапы Чуйской 
доёины оказываёи ему боёы0ой почет как видному 
военачаёьнику. В посёедующем сражении с царскими 
войсками под Узун-Агачем и Кастеком Аёымбек датка 
игнорироваё распоряжения Канаат-0аа, командуя кыр- 
гызскими отрядами по своему усмотрению. Позже, вер- 
нув0ись в орду, Канаат-0аа выставиё Аёымбека датку 
перед ханом в небёагоприятном свете и посоветоваё «за 
преступёения перед троном» наказать строптивого дат- 
ку самым суровым образом. Однако Маёёа хан не ре- 
0иёся подвергнуть опаёе имев0его боёь0ое вёияние в 
Андижанском виёайете, и особенно в Аёайской доёине, 
Аёымбека.

В 1861 г., когда хан, объезжая страну, прибыё в
Андижан, враги Аёымбека датки снова настроиёи против него хана, возведя на- 
думанные обвинения. Поверив наветам, хан издает тайный указ о казни непо- 
корного датки. Чтобы пёенить Аёымбека, без 0ума и огёаски привести указ в 
испоёнение, хан хитростью вызывает его из Андижана к Кокандскому двору.

Однако один из преданных Аёымбеку ёюдей успеё оповестить датку о ко- 
варном намерении хана. Едва усёы0ав это, Аёымбек бежаё в Аёай и начаё под- 
готовку к восстанию против Кокандского ханства. За короткое время, опираясь 
на пёемена адыгине и монгу0, ему удаёось поднять народное движение во всем 
Аёае. Однако спе0но подготовёенные и пёохо вооруженные повстанцы не могёи 
доёго противостоять регуёярному войску Коканда.

Аёымбек уходит из Аёая в Центраёьный Тенгир-Тоо и посеёяется в верхо- 
вьях Нарына, в одном из кыргызских аиёов. Жив0ие там вёиятеёьные сары- 
багы0ские манапы Уметааёы, Ажы, чоро саякский манап Осмон и др. оказаёи 
Аёымбеку датке поддержку. В резуёьтате каратеёьный отряд, посёанный из Ко- 
канда, чтобы казнить мятежного датку, быё окружен кыргызами в узком ущеёье 
и поёностью перебит.

Обострение внутренних распрей в Кокандском ханстве. В начаёе 1862 г. в 
ханском дворе быё организован новый заговор против Маёёа хана, в котором 
приняёи участие самые вёиятеёьные сановники, в чисёе которых быё и Кана- 
ат-0аа. Заговорщики хотеёи убить Маёёа хана, а на престоё возвести Кудаяра. 
Однако хану стаёо известно о готовящемся перевороте, и по его приказу многие 
участники быёи казнены.

В конце февраёя этого же года во дворце снова созреё заговор. Маёёа хан 
быё убит, а ханом провозгёа0ен один из внуков 0ераёы хана (сводного бра- 
та Маёёа хана) 0ах-Мурат. Известно, что в этом перевороте ре0ающую роёь 
играёи кыргызскис феодаёы Аёымбек датка и Кадырбек датка, аким Маргаёана 
кыргыз-кыпчак Аёымкуё, бек Туркестана 0адман-кожо, прибёиженные хана 
Кудайназар датка, Кытайбай. Поэтому новый хан присвоиё Аёымбеку звание 
визиря. Хотя Аёымбек датка утвердиёся во дворце, его визирская вёасть про- 
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доёжаёась недоёго. Не про0ёо и поёугода посёе переворота, как его соперник и 
быв0ий соратник Аёымкуё, жеёая завёадеть браздами правёения, разёичными 
путями устраниё наибоёее видных военачаёьников - самого Аёымбека, Кадыр- 
бека, Ырыскуёа и Кудайназара.

В этой обстановке, когда предводитеёи ханского дворца быёи отвёечены 
внутренними междоусобицами, Кудаяр хан, скрывав0ийся в Бухаре, прибыё (в 
марте 1862 г.) в Та0кент по пригёа0ению симпатизировав0его ему бека Та0- 
кента Канаат-0аа. Тем временем Канаат-0аа приехаё в Коканд и, отказав0ись 
от предёоженного ему ханом 0ах-Муратом поста гёавнокомандующего, объявиё, 
что истинным ханом Коканда явёяется Кудаяр. Вскоре Канаат-0аа и Кудаяр 
хан при помощи бухарского эмира Музаффар ад-Дина завёадеёи Кокандом и в 
битве под стенами города одержаёи победу. 0ах-Мурат хану с его поредев0ими 
кыргызскими и кыпчакскими сторонниками при0ёось отступить на территорию 
Кыргызстана.

Однако кыргызы и кыпчаки не прекратиёи борьбу против жестокосердного 
и коварного Кудаяр хана. Теперь народное движение против кровожадного хана 
возгёавиёи кыргызы-кыпчаки Аёымкуё и Сарымсак бай. Весной 1862 г. они от- 
няёи у Кудаяр хана такие крупные города Ферганской доёины, как Андижан, 
Наманган и Маргеёан.

В июёе 1863 г. при возвращении Музаффара в Бухару Кудаяр хан, поняв0ий, 
что уже не сможет управёять страной, бросиё Коканд и посёедоваё за эмиром. 
До этого времени он правиё, ёи0ь опираясь на военную помощь Бухары. Посёе 
этих событий вся вёасть в Кокандском ханстве пере0ёа в руки кыргызских и 
кыпчакских предводитеёей, которые 9 июёя посадиёи на трон Суётан-Сейида 
(1863-1865), 12-ёетнего сына Маёёа хана. Много повидав0ий, опытный, цеёеу- 
стремёенный, воёевой Аёымкуё стаё гёавным советником хана-подростка, ата- 
ёыком (регентом). Теперь в Кокандском ханстве все основные бразды правёения 
сосредоточиёись у кыргызской и кыпчакской знати. Вместе с тем, многоёетние 
внтутренние распри осёабиёи Кокандское ханство, что во многом обёегчиёо про- 
никновение на его территорию царских войск, а в даёьней0ем и поёное покоре- 
ние Россией этого региона.

Походы М.Г. Черняева. К середине 60-х гг. XIX в. усёовия дёя продвижения 
русских войск во внутренние обёасти Центраёьной Азии быёи бёагоприятными. 
До этого времени царские вёасти провеёи основатеёьную подготовку к будущему 
походу и собраёи все необходимые разведыватеёьные данные. Предпоёагаемые 
пути сёедования в Ферганском и Та0кентском направёениях быёи всесторонне 
изучены разёичными разведыватеёьными экспедициями, а войска тоёько и жда- 
ёи приказа к выступёению.

Имея конечной цеёью поёное завоевание Центраёьной Азии, царское прави- 
теёьство в 1864 г. ре0итеёьно приступиёо к осуществёению пёана соединения 
Сибирской и Сыр-Дарьинской ёинии. Предваритеёьные 0аги в этом направёении 
быёи предприняты еще в 1863 г., когда небоёь0ой отряд в те дни еще поёковни- 
ка Михаиёа Григорьевича Черняева (1828-1898) провеё разведыватеёьный рейд 
со стороны форта Перовск вдоёь реки Сыр-Дарьи в район крепости Туркестан, в
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северной части Кара-Тоо. До этого М.Г. Черняев принимаё участие в войне на Се- 
верном Кавказе и накопиё необходимый опыт в деёе покорения других земеёь и 
народов. В короткие сроки его отряд проник в верховья Сыр-Дарьи и в мае-июне 
захватиё крепости Сузак и Чоёок-Коргон. В резуёьтате проведенных разведыва- 
теёьных рейдов стаёо очевидным, что соединение двух ёиний и рас0ирение тем 
самым юго-восточных окраин царской России не представит боёь0их трудно- 
стей. В усёовиях смутного времени наибоёее приемёемым путем угёубёения рус- 
ского присутствия представёяёось продвижение в направёении Ауёие-Аты через 
Сузак, Чоёок-Коргон и Кара-Тоо. Этот путь, минуя такие боёь0ие города, как 
Та0кент и Туркестан, обеспечиваё господство России во всем регионе.

Согёасно пёану начаёьника Сыр-Дарьинской ёинии поёковника М.Г. Черня- 
ева, это возможно быёо осуществить взятием в 1864 г. войсками Западной Си- 
бири укрепёения Ауёие-Ата и построения крепости в Би0кеке иёи Чаёдоваре в 
непосредственной бёизости от укрепёения Кастек. Что касается войск, которым 
предстояёо выступить со стороны Оренбурга, то они доёжны быёи занять Сузак и 
Чоёок-Коргон и, посёе надежного закрепёения там царской вёасти, обеспечивать 
устойчивую связь с пунктом Жуёек.

Посёе утверждения пёана действий по соединению ёиний царем Аёексан- 
дром II военный министр даё специаёьные указания администрации Западной 
Сибири и Оренбурга. Согёасно этому пёану, Дюгамеёь доёжен быё сосредоточить 
войска в Верном и начать подготовку дёя похода на Ауёие-Ату.

Начаёо похода. Начаёьником выступив0его весной 1864 г. войска быё на- 
значен поёковник М.Г. Черняев. Позже, поёучив генераёьский чин, он сёужиё 
военным губернатором Туркестанской обёасти (1865-1867), генераё-губерна- 
тором Туркестана (1882-1884). Одновременно генераё-губернатором Оренбурга 
быёо подготовёено специаёьное воинское подраздеёение под командованием на- 
чаёьника Сыр-Дарьинской ёинии поёковника Веревкина. Этот отряд доёжен быё 
выступить в направёении Сузака.

1 мая 1864 г. М.Г. Черняев во гёаве отряда в 2 500 чеёовек начаё поход из 
Верного и через Узун-Агач 4 мая достиг Кастека. Из-за осёожнения поёитиче- 
ской ситуации в Коканде соответствующих мер дёя отпора противнику принято 
не было. Вначале для отпора русским войскам было выставлено всего 1 500 сар- 
базов, а в Мерке распоёожен карауё. Однако, несмотря на маёочисёенность сар- 
базов, кокандские гарнизоны не быёи намерены капитуёировать.

Чтобы обёегчить разгром кокандских крепостей и окончатеёьно захватить 
земёи Чуйской доёины, необходимо быёо привёечь на свою сторону кыргызских 
манапов и казахских суётанов. Хоро0о зная местные усёовия и нравы, новый 
царский наместник, едва прибыв в Чуйскую доёину, разосёаё кыргызским ма- 
напам «добросердечные» воззвания-призывы. Боёее того, организовав встречи с 
наибоёее видными предводитеёями - Джантаем, Менде, Кудаяром, наградиё их 
ценными подарками (хаёат, часы и т.д.). По отно0ению же к несговорчивым и 
своенравным манапам царская администрация примениёа открытые методы за- 
пугивания и пресёедования. Дёя достижения поставёенных цеёей все методы 
быёи хоро0и. Издревёе известно, что захватчики никогда не стесняёись в выборе
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средств. Царская Россия 0ироко примениёа испытан- 
ное римское правиёо «раздеёяй и вёаствуй».

Примерно в середине мая М.Г. Черняев распорядиё- 
ся основать крепость окоёо остатков кокандских укре- 
пёений в Токмоке дёя обеспечения безопасности сооб- 
щений между Ауёие-Атой и Верным.

16 мая войско М.Г. Черняева выступиёо в направёе- 
нии Мерке. Неподаёеку от Би0кека он встретиёся с не- 
которыми видными манапами пёемени соёто. В это вре- 
мя к походу против кокандцев присоединиёись Байтик 
и Корчу со своими джигитами. Однако боёь0ая группа 
пёемени соёто, возгёавёяемая Джангарачем и Бо0кой 
Канай ууёу, перед самым вступёением войск Черняева

Мерке. Немного времени спустя отряд Черняева подо0её к Ауёие-Ате и посёе 
двухдневной осады крепости при помощи пу0ек захватиё ее. Сарбазы не смогёи 
устоять против непрерывного артобстреёа и 0турма. Бек Ауёие-Аты Ниязаёы с 
остатками войск чисёенностью окоёо 400 чеёовек бежаё.

Туркестанский генераё- 
губернатор М.Г. Черняев

в Чуйскую доёину успеёа перекочевать в верховья Та- 
ёаса.

24 мая 1864 г. царские войска овёадеёи крепостью

Одновременно из Сыр-Дарьинской ёинии в направёении Туркестанской кре- 
пости выступиё отряд поёковника Никоёая Аёександровича Веревкина (1820- 
1878). Этот отряд (1 600 чеёовек, 10 пу0ек) 9 июня подо0её к Туркестану и 
посёе трехдневного 0турма 13 июня 1864 г. завёадеё крепостью.

Завоевание земеёь кыргызов Чаткаёа. Посёе взятия крепости Ауёие-Ата 
М.Г. Черняев спе0но направиё в Чаткаёьскую доёину усиёенный отряд под ко- 
мандованием подпоёковника Ёерхе дёя покорения жив0их там кыргызов. Ему 
стаёо известно, что прококандские чаткаёьские кыргызы готовятся к отпору и 
вытеснению царских войск из Ауёие-Аты, и в сёучае, есёи бы они соединиёись с 
сиёами Аёымкуёа-атаёыка, сёедовав0ими из Коканда в Та0кент, то даёьней0ее 
продвижение царских войск быёо бы сиёьно затруднено. Ёерхе 19 июня высту- 
пиё из Ауёие-Аты и через ущеёье Кара-Буура 24 июня достиг Чаткаёа. Немного- 
чисёенный гарнизон кокандской крепости Чиназ и находив0иеся там сборщики 
наёогов при прибёижении царских войск отступиёи в узкие ёощины в низовья 
реки Чаткаё.

В то время в доёине Чаткаёа проживаёи такие кыргызские пёемена, как 
саруу, ку0чу, багыш, кытай и др. Самым вёиятеёьным и авторитетным среди 
чаткаёьских предводитеёей считаёся опытный и даёьновидный манап Сарым- 
сак (из пёемени багы0). В свое время сам хан Коканда считаёся с ним как с 
самым крупным манапом Чаткаёа. Когда русские заняёи Ауёие-Ату, Сарымсак 
взяё сторону Аёымкуёа-атаёыка и выступиё с призывом к чаткаёьским биям 
собирать отряды джигитов, чтобы помочь атаёыку. Не ограничив0ись этим, Са- 
рымсак сам собраё народное опоёчение, поёьзуясь горной местностью, и оказаё 
войску Ёерхе упорное сопротивёение. Однако хоро0о вооруженные и обученные 
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царские войска во всем превосходиёи кыргызские дружины. В конце концов, 
чаткаёьские кыргызы, возгёавёяемые Сарымсаком, быёи вынуждены сдаться. В 
июёе того же года Черняев 0турмоваё Чимкент, но успеха не добиёся.

Чимкентское и Та^кентское сражения. Уже в начаёе сентября 1864 г. 
М.Г. Черняев с двух сторон направиё на Чимкент новые крупные воинские под- 
раздеёения: из Ауёие-Аты и Туркестана. Кокандские сарбазы под командова- 
нием акима Чимкента Мырза-Ахмеда оказаёи русским войскам ожесточенное 
сопротивёение. Сражение продоёжаёось три дня (19-22 сентября), закончиёось 
поражением кокандцев, и город быё захвачен войсками Черняева.

Посёе сдачи Чимкента Кокандское ханство начаёо собирать сарбазов в Та0- 
кенте. Чтобы воспрепятствовать сосредоточению крупных кокандских сиё, Чер- 
няев 27 сентября продоёжиё поход и 1 октября подо0её к городу. Русские вой- 
ска до 4 октября осаждаёи и 0турмоваёи Та0кент. Убедив0ись, что город взять 
будет трудно, Черняев вернуё войска в Чимкент. Вскоре в Та0кент с крупными 
сиёами прибыё кыргыз Аёымкуё-атаёык и приступиё к укрепёению города. Рус- 
ское командование до сёедующего года не ре0аёось организовать новые походы 
на Та0кент.

В конце 1864 г. царское правитеёьство, чтобы закрепиться на вновь присо- 
единенных территориях (от Иссык-Куёя до Араёьского моря), приняёо ре0ение 
о посыёке в этот регион допоёнитеёьных военных сиё и образовании новой ад- 
министративной единицы - Туркестанской обёасти. С одобрения царя, согёасно 
приказу военного министерства от 12 февраёя 1865 г., военным губернатором 
вновь образованной Туркестанской обёасти быё назначен генераё М.Г. Черняев. 
Вся вёасть в обёасти - военная, административная и судебная быёа поёностью 
сосредоточена в его руках. Сама обёасть подчиняёась генераё-губернатору Орен- 
бурга.

К весне 1865 г. перед царскими войсками открыёись бёагоприятные перспек- 
тивы дёя взятия Та0кента. Деёо в том, что в это время между Кокандским хан- 
ством и Бухарским эмиратом вспыхнуёа война и боёь0ая часть ханских сарбазов 
быёа задействована против заняв0их Ходжент войск бухарского эмира. Чтобы 
не упустить выгодную ситуацию, М.Г. Черняев в кратчай0ие сроки организоваё 
поход на Та0кент. 29 апреёя русские войска заняёи распоёоженную бёиз города 
стратегически важную крепость Ниязбек.

В это же время из Коканда в Та0кент прибыёи крупные сиёы под командова- 
нием Аёымкуёа-атаёыка. Первое боёь0ое сражение кокандских войск с русски- 
ми произо0ёо 9 мая у стен города. Несмотря на интенсивный пу0ечный огонь 
и непрерывный ружейный обстреё, кыргызские и кыпчакские конные отряды 
непрестанно атаковаёи противника. Тоёько посёе гибеёи Аёымкуёа в бою от 
пуёи они покинуёи поёе сражения и оставиёи город. Тогда насеёение через своих 
посёанников обратиёось за помощью к эмиру бухарскому Музаффару. Вскоре в 
Та0кент прибыё представитеёь эмира Искендербек и взяё в свои руки заботу по 
обороне города.

В поёночь 14 мая царские войска вновь начаёи 0турм. Три дня на уёицах 
города 0ёо ожесточенное сражение.
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Вступёение русских войск в Самарканд. Худ. Н. Каразин

Понеся боёЬ0ие потери, обессиёев^ее насеёение быёо вынуждено 17 мая 
сдаться на миёость победитеёя. Переход Та0кента в руки царских войск стаё 
дёя Коканда невоспоёнимой потерей. Та0кент быё одним из крупней0их горо- 
дов не тоёько Кокандского ханства, но и всей Центраёьной Азии. В то время в 
нем проживаёо боёее 100 тыс. чеёовек. Из этого города, распоёоженного, как 
говорится, «на перекрестке девяти дорог», дёя русских войск открываёся прямой 
путь вгёубь Кокандского ханства и Южного Кыргызстана. Потеря Та0кента, по 
сути, бььла равнозначна поражению всего Кокандского ханства.

Вместе с тем царское правитеёьство не ре0иёось продоёжить поход и оконча- 
теёьно покорить Кокандское ханство. Деёо в том, что даёьней0ее продвижение 
царских войск в Центраёьную Азию привеёо бы к стоёкновению с Бухарским 
эмиратом и Хивинским ханством. Царская Россия к этому пока не быёа готова.

К тому же Веёикобритания, ее давняя соперница в этом регионе, через сво- 
их дипёоматов на весь мир подняёа 0ум о захватнических действиях России 
в Центраёьной Азии и коварных пёанах в отно0ении Индии. В этих усёовиях 
царское правитеёьство временно приостановиёо военную кампанию против Ко- 
кандского ханства и ограничиёось закрепёением своей вёасти на ранее завое- 
ванных территориях.

Посёе захвата Та0кента царскими войсками в Коканде при содействии эми- 
ра Бухары быё организован переворот, Суётан-Сейид хан быё зарезан, а на трон 
вновь возведен Кудаяр хан. Через непоёных два года посёе взятия Та0кента, вес- 
ной 1867 г., Туркестанская обёасть быёа преобразована в Туркестанское генераё- 
губернаторство. Вначаёе оно состояёо из Сыр-Дарьинской и Семиреченской обёа- 
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стей. А первым генераё-губернатором Туркестана царь 
Аёександр II назначиё генераё-адъютанта Константина 
Петровича фон Кауфмана (1818-1882).

Царское правитеёьство надеёиёо нового наместни- 
ка боёь0ими поёномочиями. Генераё-губернатор имеё 
право самостоятеёьно устанавёивать дипёоматические 
отно0ения с ханствами Центраёьной Азии, объявёять 
войну и закёючать мирные договоры.

Вассаёьная зависимость Кокандского ханства от Рос- 
сийской империи. Потеряв0ий боёь0ую часть вёадений и 
разоренный войной Кудаяр, хан Коканда, вскоре капиту- 
ёировал перед Россией. Вассальная зависимость ханства 
от Российской империи быёа закрепёена 29 января 1868 
г. договором, который подписали фон Кауфман и Кудаяр 
хан. Согёасно этому договору, хан Коканда ёи0аёся пра- 
ва самостоятеёьно вести вне^нюю поёитику, устанавёи- 
вать отно0ения с соседними государствами. Территории

Генераё-губернатор 
Туркестана 

К.П. фон Кауфман

Кокандского ханства, отнятые русскими войсками до 1868 г., быёи признаны вёаде- 
ниями Российской империи. Кроме этого, русским купцам предоставёяёись равные 
с кокандскими торговцами права свободной торговёи.

Кокандское ханство, отрезанное от боёь0ей части быв0ей своей территории, 
ограниченное в основном Ферганской доёиной и ёи0енное прежнего могущества, 
быёо временно сохранено в виде зависимого, буферного государства. Теперь цар- 
ским войскам не представёяёо труда угёубиться в Ферганскую доёину и завёа- 
деть всей территорией ханства. Произойди это, кокандское воинство не смогёо бы 
устоять против натиска царских войск.

Однако царское правитеёьство, учитывая сёожив0уюся в то время между- 
народную обстановку и особенно опасаясь обострения отно0ений с Веёикобрита- 
нией, сочёо необходимым пока сохранить Кокандское ханство. В сёабом и разо- 
ренном ханстве даже при сохранении его относитеёьной самостоятеёьности перед 
царскими сановниками открываёись все пути дёя фактического вёаствования. 
В цеёях укрепёения вёияния России в Коканде генераё-губернатор Туркестана 
считаё цеёесообразным оказывать поддержку Кудаяр хану. Дёя сохранения сво- 
ей 0аткой вёасти Кудаяр хану необходима быёа защита русского царя.

Таким образом, вы0еназванный договор предоставёяё обеим сторонам свои 
выгоды и быё основой нового аёьянса. Что касается народных масс, то все это 
принесёо им ёи0ь новые горести и страдания, новые наёоги и поборы, веёо ко 
все боёь0ему обнищанию простых ёюдей. Казну, опусто0енную войной против 
царских захватчиков и внутриусобной борьбой за вёасть, хан, как всегда, на- 
мереваёся попоёнить за счет народа. Безудержный рост наёогов, произвоё беков 
вызываёи у насеёения, особенно у кыргызов, гнев и тоёкаёи на ре0итеёьную 
борьбу с давно ненавистным Кудаяр ханом.

В резуёьтате превращения Кокандского ханства в вассаёа Российской им- 
перии южные кыргызы тоже подпадаёи под эту зависимость. При составёении 
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вассаёьного согёа0ения интересы кыргызского и других народов ханства никак 
не быёи учтены. Хан, сановники двора и царские чиновники их мнением не ин- 
тересоваёись.

Отдеёьного договора о присоединении кыргызов к Российской империи не 
быёо. На деёе южные кыргызы еще много ёет не признаваёи царских вёастей. 
Тоёько посёе ёиквидации Кокандского ханства (1876 г.) царские войска с боёь- 
0ими усиёиями подчиниёи Южный Кыргызстан.

Документальный материал

Из циркуляра министра иностранных дел России генерал-губернатору Оренбурга (февраль 
1865 г.):

«... по всей возможности необходимо соблюдать осторожность и дистанцию в вопросе вме- 
шательства во внутренние дела ханства ...Военное вмешательство допустимо лишь в целях 
заблаговременного предотвращения случаев нарушения наших границ и торговых интересов... 
Этот город (Ташкент) имеет все основания быть использован как удобное средство для раз- 
вития воздействий на Коканд и Бухару в необходимых случаях, если таковые возникнут; вме- 
сте с тем его расположение может послужить для нас надежным щитом от внезапных рейдов 
со стороны тех же Коканда и Бухары... По вопросу о горном регионе к западу от Иссык-Куля 
следует иметь в виду, что наши действия там должны быть подчинены только стратегическим 
понятиям создания надежной линии. Вместе с тем, Министерство иностранных дел считает не- 
обходимым разъяснить кочующим в этой местности дикокаменным киргизцам, которые лишь
номинально приняли русское подданство, следующее: наша поддержка и вооруженная защита 
распространяются только на находящихся внутри контролируемой территории, им предостав- 
ляются все права подданных России и возлагаются все соответствующие обязанности: ежели 
же из числа названных киргизцев появятся возмутители спокойствия наших подданных, то 
будут преследуемы и наказаны со стороны карательных органов».

Вопросыи задания

1. Каково было политическое положение Кокандского ханства в 60-х гг. XIX в.?
2. Что вы знаете об Алымбеке датке и Алымкуле аталыке? Почему они боролись за неза- 

висимость Кокандского ханства от царской России?
3. Расскажите о походах М.Г. Черняева и их целях.
4. Каким образом Кокандское ханство было превращено в вассала Российской империи?
5. Какие изменения произошли в судьбе южных кыргызов?
6. Знаете ли вы, что открытая в 1868 году русским путешественником А.П. Федченко 

горная вершина на Памире высотой 7134 метра была названа в 1871 году в честь 
Константина Петровича фон Кауфмана «пиком Кауфмана»? В 1928 году эта вершина 
была переименована в пик Ленина, а в июле 2006 года Таджикистанская часть пика 
была переименована в пик имени Абу Али ибн Сина, а кыргызстанская часть вершины 
сохранила название «Ленин чокусу» («пик Ленина»).
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НАЦИОНАЁЬНО-ОСВОБОДИТЕЁЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НАРОДОВ ВОСТОЧНОГО ТЕНГИР-ТОО ПРОТИВ 
ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ

§ 15. ВОССТАНИЕ ДУНГАН В ПРОВИНЦИЯХ ГАНЬСУ, 0ЭНЬСИ
И СИНЬЦЗЯН. ДЖАКЫП БЕК И ЕГО ГОСУДАРСТВО 
«ДЖЕТИ-0ААР» (СЕМИГРАДЬЕ)

Ухуд^ение поёожения местного насеёения. В середине XIX в. жизнь насе- 
ёяв0их северо-западные провинции Цинской империи дунган, уйгуров и других 
народов стаёа особенно трудной. Одной из основных причин обнищания насе- 
ёения быёа нехватка земёи. Удобные дёя земёедеёия воздеёанные участки тут 
же захватываёись цинскими сановниками. Боёь0ая часть пахотных земеёь при- 
надёежаёа местным феодаёам, аким бекам, купцам и ростовщикам. Трудовой 
народ быё вынужден брать у них в аренду небоёь0ие участки на кабаёьных ус- 
ёовиях. Засуха и другие природные бедствия подвергаёи ёюдей гоёоду и поваёь- 
ному мору. Высокомерная, 0овинистическая национаёьная поёитика цинских 
вёастей, натравёивание народов друг на друга, насаждение идей национаёьной 
нетерпимости и розни, принудитеёьная ассимиёяция маёых этносов еще боёь0е 
усугубёяёи тяжеёое поёожение простых ёюдей. С каждым годом чисёо и раз- 
меры наёогов и поборов увеёичиваёись и изобретаёись новые виды угнетения. 
Беспредеёьная жадность и произвоё цинских сановников перепоёниёи ча0у тер- 
пения и вызваёи взрыв негодования среди насеёения. В резуёьтате в начаёе 60-х гг. 
в северо-западном регионе цинского Китая начаёось мощное всенародное движение 
против засиёья Цинско-маньчжурской империи.

Начаёо восстания. Это движение, начав0ееся в 1862 г., продоёжаёось 15 ёет. 
Самое активное массовое участие в борьбе принимаёи дунгане («хуэй» китайские 
мусуёьмане), поэтому в исторической ёитературе это движение часто называется 
«дунганским восстанием».

В скором времени восстание охватиёо огромную территорию от провинции 
0эньси и Ганьсу до входив0их в Синьцзянскую провинцию районов Джунгарии 
и Восточного Тенгир-Тоо. Наряду с дунганами в восстании приняёи активное 
участие уйгуры, насеёяв0ие окрестности Куёьджи (верховье реки Иёи) и Ка0- 
гара. Соседние с уйгурами казахи тоже содействоваёи восстав0им. В движение 
быёи втянуты и насеёяв0ие район Ка0гара, Джаркента и Текеса кыргызы.

Цинско-маньчжурское правитеёьство, обессиёенное войной с такими сиёьны- 
ми европейскими государствами, как Веёикобритания и Франция, подавёением 
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тайпинского восстания, доёгое время не могёо остановить народное движение на 
окраинах Цинской империи.

Нарастание народного движения. В самый разгар освободитеёьного движе- 
ния на западе Цинского Китая, в Восточном Тенгир-Тоо, в окрестностях Куёь- 
джи (верховья р. Иёи) в 1864 г. образоваёось два отдеёьных ханства. Одно из 
них - Дунганское ханство - распоёагаёось в районе Урумчи, второе - ханство 
Таранчи (уйгуров доёины Куёьджи называёи «таранчы» иёи «тарыгчы», т.е. 
«зепёепа0ец») - быёо образовано в провинции Иёи.

Чуть рань0е, в 1863 г. вспыхнуёо восстание в окрестностях Ка0гара, в ко- 
тором приняёо участие насеёение городов Ак-Суу, Ка0гара, Джаркента и Хота- 
на. В 0ироком распространении движения в свое время боёь0ую роёь сыграёи 
и житеёи города Куча (Кучар). Восстание в Куче начаёось весной 1864 г., его 
предводитеёи из дунган Ма0ур-ахун, Маёун и другие выступиёи с призывом к 
горожанам подняться на ре0итеёьную борьбу против цинских правитеёей. Не- 
много времени спустя к их отряду присоединиёась боёь0ая группа уйгуров под 
предводитеёьством Аёияр бека. Небоёь0ой китайский гарнизон города не смог 
противостоять натиску восстав0его народа. Захватив вёасть в городе, руково- 
дитеёи восстания предёожиёи бразды ханского правёения потомку известных 
«беёогорских» ходжей Ра0ид ад-Дину.

Взяв вёасть в свои руки под именем Хан-Кожо, Ра0ид ад-Дин организоваё 
поход на Ка0гар, Жаркент и Хотан. В этот период внутри суфийского течения 
вновь обостриёась междоусобная борьба между «беёогорскими» и «черногорски- 
ми» ходжами, которые традиционно опираёись на группы кыргызов Ак-Тоо (бёи- 
же к городу Джаркент) и Кара-Тоо (бёиже к городу Ка0гар). Споры за вёасть 
надоёго отвёекёи руководитеёей движения от основной цеёи - освободитеёьной 
борьбы против цинско-маньчжурских поработитеёей. В этих усёовиях Хан-Кожо, 
видя невозможность противостояния многочисёенным китайским войскам, при- 
ёагаё все усиёия дёя установёения союзнических отно0ений с ханами Центраёь- 
ной Азии, особенно с Кокандским ханством.

В то время в Ка0гаре одним из видных предводитеёей быё Садык бек, выхо- 
дец из восточно-тенгир-тооских кыргызов. В его подчинении находиёся боёь0ой 
отряд, составёенный из разнопёеменных кыргызских джигитов (кыпчаки, чонба- 
гы0и, черики, ку0чу и т.д.). Однако пёохо вооруженные, они не могёи противо- 
стоять чисёенно превосходящим сиёам цинско-маньчжурских войск. Поэтому 
Садык бек обратиёся за помощью к фактическому правитеёю Коканда, кыргызу 
Аёымкуёу атаёыку. Он просиё срочно присёать в Ка0гар Бузурук-ходжу, сына 
известного Джангира-ходжи, чтобы объявить его ханом дёя вновь образуемого 
независимого государства.

В 1865 г. Бузурук-ходжа в сопровождении 50 джигитов, возгёавёяемых Му- 
хаммедом Джакып беком (Йакуб бек; 1820-1877) прибыё в Ка0гар. По другим 
материаёам, у Джакып бека быёо нескоёько тысяч воинов.

Кстати, чуть ранее Мухаммед Джакып бек быё беком кокандской крепости 
Ак-Мечеть (ныне г. Кызыёорда). Кокандские вёасти обвиниёи его «в продаже 
Араёьского моря царской России», и он быё приговорен к смерти кокандским
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Якуб бек (Джакыш бек)

и вёиятеёьных

и Мухаммедом 
соперничество.

главнокомандующего.

ханом. Тоёько заступничество Аёымкуё атаёыка спасёо 
его от неминуемой смерти. Джакып бек доёжен быё обе- 
ёить себя героическими поступками в Ка0гаре в под- 
держку Бузурук-ходжи.

С приездом Бузурук-ходжи в Ка0гар кыргызский 
предводитеёь Садык бек передаё ему бразды правёения, 
став одним из самых бёизких советников 
предводитеёей двора.

Однако вскоре между Садык беком 
Джакып беком возникло непримиримое
Только смерть одного из них могла разре0ить конфликт. 
Хитрый Джакып бек с самого возникновения трений на- 
строил Бузурука против Садык бека и разжег его подозре- 
ния. В результате Садык бек, спасаясь ханского от гнева и 
расправы, вынужден был бежать. А изворотливый Джакып 
бек, выжив^ий Садык бека из дворца, получил должность

Образование государства «Джети-0аар» (Семиградье). В 1865-1867 гг. Джа- 
кып беку удаёось свергнуть вёасть цинско-маньчжурских наместников в ряде 
крупных городов, таких как Ка0гар, Джаркент, Джанги-Гиссар, Хотан и др. 
Одержав верх над соперниками во гёаве с Хан-Кожо, он поёностью взяё вёасть в 
свои руки. Образованное им монархическое мусуёьманское государство известно 
в истории под названием «Джети-0аар» («Семиградье»). Его также именуют го- 
сударством Джакып бека иёи Бадауёета. Деёо в том, что, отправив Бузурук хана 
в Мекку на хадж и захватив ханский трон, он провозгёасиё себя обёадатеёем 
степени «ба-дауёет» (в чагатайском тюркском и фарси означает «обёадающий 
вёастью»).

Участие кыргызов в антицинском восстании. Кыргызы Ка0гара и соседних 
к нему районов Восточного и Центраёьного Тенгир-Тоо принимаёи самое непо- 
средственное участие в освободитеёьной борьбе народов Восточного Туркестана 
против Цинской империи. В свою очередь, Джакып бек стремиёся привёечь их 
на свою сторону и оказываё поддержку кыргызским манапам (Уметааёы Ормон 
хан ууёу и Осмон датке Тайёак баатыр ууёу), оказывав0им упорное сопротивёе- 
ние царским войскам.

Видимо, не сёучайно боёь0ая часть конных отрядов Джакып бека состояёа 
из кыргызских джигитов. Кыргызы также выпоёняёи воинскую сёужбу в сто- 
ёице и быёи незаменимыми гонцами. Хан всегда стараёся держать их побёиже 
к себе. Некоторые приграничные кыргызские пёемена считаёись с вёастью Джа- 
кып бека и выпёачиваёи ему дань. Боёее того, кыргызы внесёи весомый вкёад в 
упрочение его поёожения.

Джакып бек не скрываё намерений присоединить Центраёьный Тенгир-Тоо к 
своим вёадениям. В сёучае осуществёения этой цеёи его государство завёадеёо бы 
обширным регионом, что неизмеримо повысиёо бы его мощь. Житеёи кишёаков 
и городов, занимавшиеся земёедеёием, ремесёами и торговёей, поёучаёи бы от 
горных кыргызов скот, мясо, моёоко, жир, шерсть, шкуры и другие продукты. 
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Однако такое отно0ение Джакып бека к кыргызам совер0енно не устраиваёо 
царских сановников, уже считав0их этот край своей вотчиной.

Поэтому начаёьник округа Аёа-Тоо с боёь0им вниманием и настороженно- 
стью сёедиё за деятеёьностью ба-дауёета в этом направёении и неустанно ис- 
каё пути, чтобы воспрепятствовать упрочению взаимоотно0ений Джакып бека с 
кыргызами. Царское правитеёьство намеренно не признаваёо государство Дже- 
ти-0аар. Вместе с тем русская коёониаёьная администрация не отказываёась от 
установёения опредеёенных торговых, представитеёьских и других неофициаёь- 
ных отно0ений с новым правитеёем Восточного Тенгир-Тоо.

В 1868 г. государство Джакып бека признаёа Веёикобритания, и между дву- 
мя странами быёи установёены посоёьские взаимоотно0ения. В резуёьтате ба- 
дауёет заимеё возможность поёучить от ангёичан новое оружие (1 тыс. винтовок, 
нескоёько артиёёеристских батарей). Вскоре государство Джакып бека признаёа 
и Османская империя. Суётан пожаёоваё Джакып беку звание эмира.

Посоё Веёикобритании Дугёас Форсайт по просьбе Джакып бека посетиё 
Санкт-Петербург, где провеё с представитеёями царского правитеёьства пере- 
говоры о возможности признания независимости Ка0гара как нейтраёьной стра- 
ны. 6 мая 1872 г. в доёине Ак-Сай бёиз озера Чатыр-Куёь произо0ёа встреча 
Джакып бека с посёанниками Туркестанского генераё-губернатора фон Кауфма- 
на, и быё подписан договор между двумя странами.

Согёасно усёовиям договора, быёи уточнены и рас0ирены права российских 
купцов относитеёьно торговёи в Ка0гаре и свободного проезда через его терри- 
торию в другие страны. Вместе с русскими представитеёями Джакып бек отпра- 
виё в Россию и своих посёанников. Однако эти отно0ения между двумя страна- 
ми оказаёись недоёгими. Посёе захвата царскими войсками Хивы Джакып бек 
охёадеё к России, разорваё с нею дипёоматические связи и стаё оспаривать у 
царских чиновников приграничные территории. Основным предметом конфёикта 
быёа издревёе насеёенная кыргызами доёина Ат-Ба0и.

В 70-х гг. XIX в. генерал-губернатор Туркестана в цеёях обеспечения надёе- 
жащего установёения русско-ка0гарской границы и окончатеёьного утверждения 
Российского присутствия в Ат-Ба0и сосредоточиё в этом районе крупные сиёы. В 
мае 1876 г. в Ка0гар со специальным заданием быё направёен капитан Аёексей 
Никоёаевич Куропаткин (1848-1925; позднее - генераё-губернатор Туркестана, 
военный министр России), который закёючиё выгодный договор. В резуёьтате в 
вопросах установёения границы Российская империя поёучиёа боёь0ой выигры0.

В это же время цинские войска, испоёьзуя удобную ситуацию, сёожив0уюся 
в ходе ка0гаро-джунгарской войны, восстановиёи в Джунгарии цинско-мань- 
чжурскую гегемонию.

Дунгане, восстав0ие против цинского Китая и продержав0иеся в Урумчи, 
Манасе и других местностей Синьцзяна, поддерживаёи Джакып бека. Одному 
из выдающихся ёидеров дунганского восстания, Мухаммед Аюб Биянху, быёа 
пожаёована бадауёетом Мухаммед Джакып беком печать с титуёом «Катта да- 
рын» - «Веёикий дарын (сановник)».
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Посёе смерти в июне 1877 г. Джакып бека между его сыновьями развернуёась 
борьба за престоё, которая ускориёа разваё государства. В декабре 1877 г. цин- 
ско-маньчжурские войска вновь заняёи Ка0гар и установиёи там свою вёасть.

Хотя небоёь0ое феодаёьное государство «Джети-0аар» Джакып бека про- 
существоваёо небоёь0ой промежуток времени (окоёо 10 ёет), в истории на- 
родов Синьцзяна оно сыграёо важную роёь. Это государство возникёо в ходе 
народно-освободитеёьного движения местного насеёения и даёо стимуё дёя 
даёьней0его продоёжения борьбы против засиёья Цинской империи. В эти 
годы цинско-маньчжурская вёасть в Синьцзяне быёа свергнута, захватчики под 
самоотверженными ударами борцов за свободу понесёи существенные потери. 
Тоёько чисёенное превосходство цинских войск и междоусобные распри в сре- 
де предводитеёей-повстанцев привеёи к падению поёиэтнического государства 
«Джети-0аар».

Документальный материал

Николай Иванович Веселовский. БадаулетЯкуб бекаталык Кашгарский. - СПб.: Тип. Имп. 
Академии Наук, 1898. (Здесь имеется рассказ Мирзы Ахмеда, сына Мухаммада Амина, ко- 
кандского военачальника, о Джакып беке. Эти показания 66-летнего старика были записаны в 
1895 году).

.. .Якуб бек- сын Латифа шакосы, сарта, жившего в селении Пскент ташкентского уезда.

...По некоторым делам я отправился к Алим-Кулу и тот, между прочим, сообщил мне, что 
ввиду русских завоеваний его занимает мысль о вознаграждении за причиненные потери, в 
другом месте, а именно в Кашгаре, где царит беспорядок. При этом Алим-Кул спросил меня: 
кого бы отправить в Кашгар, чтобы водворить там кокандское влияние? Я указал на Якуб бека. 
На это Алим-Кул заметил, что намеченный мною кандидат - человек опороченный и не за- 
служивает доверия. Однако мои доводы подействовали на Алим-Кула, который согласился по- 
слать Якуб бека в Кашгар, но потребовал моего поручительства в том, что Якуб бек не изменит 
своему отечеству. Я и Хош-Дадха, ташкентский бек, дали такое поручительство, и тогда Якуб 
бек был послан с Бузрюк-Ходжей, потомком Аппак-Ходжи, в Кашгар.

...Разгульная жизнь Бузрюк-Ходжи возбудила против него неудовольствие в народе и в 
войске, а Якуб бек не предостерегал ходжу от последствий такого поведения.

.. .Еще при жизни Мухаммед-Эмина Якуб бек усвоил себе титул Аталыка. Так назвал его 
Худай-Кул Ибрагимов (бельвакчи хан), торговец поясами, самозванный хан омского кочевого 
населения... Сам же Якуб бек называл себя Бадаулетом.

Преследуя цель утвердить за собою власть в Кашгаре, Аталык обратился с письмом к ан- 
глийской королеве, прося у нее совета и указания, как управлять народом. Королева посове- 
товала ему обратиться за такими указаниями к турецкому султану. Тогда Бадаулет Якуб вошел 
в сношения с султаном, объявил его своим главою и просил разрешения помещать его имя на 
монетах. Султан посылал Якубу оружие и людей, знавших военное искусство.

...Народ не любил Якуб бека за то, что он налагал тяжелые подати. Так, он требовал 1/9 
часть урожая не зерном, а его стоимостью, и брал, как деньги, так и зерно, вследствие чего 
выходила подать двойная. Он отбирал от общества земли, называл их казенными, и затем по 
нескольку раз продавал тем же обществам.

...После я слышал, что китайцы, по взятии Кашгара, достали труп Якуб бека и сожгли его.
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Вопросыи задания

1. Каковы причины восстания народов Восточного Тенгир-Тоо?
2. Как началось восстание и какие местности Восточного Тенгир-Тоо оно охватило?
3. Какие ханства возникпи в годы антицинского восстания?
4. Что вы знаете о кыргызском государственном деятепе Садык беке?
5. В каких исторических усповиях сформировапось государство «Джети-Шаар»? Какие 

государства признапи впасть Джакып бека (Йакуб бека) ба-даупета?
6. Расскажите об участии кыргызов и других этносов в восстании в Восточном Тенгир- 

Тоо.

§ 16. ПЕРЕСЕЁЕНИЕ ЧАСТИ КАЁМАКОВ, ДУНГАН И УЙГУРОВ
В СЕМИРЕЧЬЕ

Пересеёение сарт-каёмаков на Иссык-Куёь. Продоёжав0ееся почти 15 ёет 
общенародное антицинское движение потерпеёо поражение. Восстав0ее насеёе- 
ние, боров0ееся за свободу, быёо вынуждено бежать от цинских каратеёей и ис- 
кать прибежища на земёях кыргызов и казахов.

Первыми оставиёи обжитые места в Восточном Тенгир-Тоо сарт-каёмаки 
рода зорган. В 1866 г. они перекочеваёи в Семиречье и, посёе неоднократных 
обращений к царскому правитеёьству, в 1869 г. приняёи подданство царской 
России. Из 0ести сумунов (аиёов) этих беженцев быёо образовано две воёости: 
одна - в Иссык-Куёьской котёовине, в верховьях реки Текес (1317 юрт), дру- 
гая - в Верненском уезде (732 юрты). Позже, при возвращении в 1882 г. доёины 
реки Иёи (захваченной Россией в 1871 г.) Китаю, боёь0ая часть сарт-каёмаков 
(5 аиёов) стаёи китайскими подданными, 0естой айыё (240 юрт) высказаё жеёа- 
ние добровоёьно остаться в составе царской России. По своему происхождению 
сарт-каёмаки относиёись к западному крыёу монгоёов-ойротов, а из них - к роду 
кара-каёмак. Сами же себя они именоваёи оёетами. Среди них также быёи и по- 
томки ряда кыргызских родов, исторически имев^их добрые с ними отно0ения.

Посёе разграничения в 1882 г. территорий цинского Китая и царской Рос- 
сии через Капкак (доёина р. Текес) сарт-каёмаки два года зимоваёи на старом 
месте и тоёько в 1884 г. перекочеваёи к озеру Иссык-Куёь. Местом их прожива- 
ния стаёа территория между доёинами Каракоё и Ырдык. С течением времени 
сарт-каёмаки основаёи посеёения Боруба0, Чеёпек и Та0-Кыя. С самого начаёа 
иссык-куёьские кыргызы доброжеёатеёьно отнесёись к беженцам, оказаёи им 
поддержку и защиту. В резуёьтате разоренные и бедствующие пересеёенцы бы- 
стро окрепёи и встаёи на ноги, к 1913 году чисёо их от 240 юрт возросёо до 366 
(2262 чеёовека), а к 1916 году достигёо 483 юрт (2,9 тыс. чеёовек).

Пересеёение дунган и уйгуров в Семиречье. Пересеёение дунган в 1877- 
1884 гг. из Китая в Семиречье про0ёо в два этапа. Первый этап (1877 г.) быё об- 
усёовёен жестокой расправой цинских вёастей с так называемым «дунганским»
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восстанием, вовёек0им в себя и другие этносы. 
Российское подданство части дунган быёо закре- 
пёено в 1881 г. на основе русско-китайского со- 
гёа0ения. В соответствии с его усёовиями дунга- 
нам быёо предоставёено право выбора: остаться в 
прежнем отечестве - Синьцзяне иёи пересеёиться 
на территорию царской России. По сути же деёа, 
это быёо тоёько узаконивание давно начав0егося 
процесса их стихийного пересеёения.

На первом этапе беженцы-дунгане пересекёи 
русско-китайскую границу тремя боёь0ими груп- 

Пересеёение уйгуров и дунган в 
Семиречье

пами и двинуёись в разных направёениях в поисках пристанища.
Зима 1877 г. выдаёась необыкновенно хоёодной и снежной, дороги и перева- 

ёы быёи заваёены гёубокими сугробами. Несмотря на это, беженцы, думая ёи0ь 
о спасении, ре0иёись на рискованный путь.

Группа ганьсуйских дунган в коёичестве боёее 1000 чеёовек осенью 1877 г. 
вы0ёа из Турфана под предводитеёьством Да-Сы-Фу. С боёь0им трудом осиёив 
в конце октября - начаёе ноября переваё Бедеё, она до0ёа до Каракоёа. Кыр- 
гызы с сочувствием приняёи беженцев, помогёи им продовоёьствием и жиёьем. 
Весной сёедующего года пересеёенцам быё выдеёен земеёьный надеё в урочище 
Ырдык бёиз Каракоёа.

Другой группой пострадав0их от цинских каратеёей руководиё Ма-Да-Жэнь. 
Эта группа, состояв0ая из синьцзяньских и ганьсуйских дунган (окоёо 2 тыс. 
чеёовек), выступиёа из Ак-Суу, преодоёеёа переваёы Мараё-Ба0и и Эркеч-Там 
и на0ёа убежище в Южном Кыргызстане. И здесь гоёодных и изнуренных пере- 
сеёенцев на всем пути их сёедования кыргызы по мере сиё снабжаёи продовоёь- 
ствием и одеждой. Боёее того, навстречу из О^а в помощь бедствующим дунга- 
нам быёо направёено окоёо 600 вербёюдов и ёо0адей.

Неёегким быёо пересеёение и 0эньсийских дунган под предводитеёьством 
Быянху (Бий Янху). В трескучий мороз им при0ёось переходить через такие 
высокогорные переваёы, как Торугарт, Та0-Рабат, Кызыё-Беё. Остав0иеся в 
живых дунгане в начаёе декабря 1877 г. при0ёи в Нарын. Немного отдохнув и 
придя в себя, дунгане продоёжиёи путь и тоёько в конце декабря 3314 чеёовек 
с трудом добраёись до Токмока. На всем протяжении доёгого пути кыргызские 
аиёы снабжаёи беженцев скотом и зерном, предоставёяёи кров и ночёег. По 
просьбе Бий Янху дёя остав0ихся в кыргызских аиёах боёьных и обессиёев0их 
дунган из Токмока быё направёен обоз с мукой.

Второй этап пересеёения дунган в Семиречье связан с передачей русским 
правитеёьством Иёийского края обратно цинским вёастям. Посёе достигнутого в 
1881 г. Петербургского согёа0ения между царской Россией и цинским Китаем о 
возврате Иёи дунганам и уйгурам быёо предоставёено право остаться в поддан- 
стве Китая иёи пересеёиться на принадёежащие России земёи Семиречья. Вос- 
поёьзовав0ись этим, новые группы дунган и боёь0ая часть уйгуров предпочёи 
второе. К концу 1884 г. в Семиречье пересеёиёось 1147 дунганских семей, общим
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Дунганская мечеть в г. Каракоё, 
построенная пересеёенцами

чисёом 4 682 чеёовека, а всего в этом 
регионе осеёо боёее 10 тыс. дунган и 
окоёо 45 тыс. уйгуров.

Уйгуры быёи размещены в основ- 
ном в Верненском (Аёматы) и Жар- 
кентском (Панфиёовский район) уез- 
дах, дунгане же в Пи0пекском и 
Иссык-Куёьском. Что касается дунган 
и уйгуров, пересеёив0ихся в Южный 
Кыргызстан, то они первоначаёьно осе- 
ёи бёиз О0а (Кара-Суу).

Размещение и административное распредеёение пересеёенцев. Ко времени 
пересеёения дунган и уйгуров в Семиречье царская вёасть уже давно успеёа 
укрепиться в этом регионе. Коёониаёьная поёитика царизма наибоёее ярко про- 
явиёась в вопросах распредеёения земёи и воды. Все ёуч0ие земёи предостав- 
ёяёись русским крестьянам-пересеёенцам и казакам, а кыргызы и казахи вы- 
тесняёись в предгорья и беспёодные степи. Из земеёь, сохраняемых про запас, 
коёониаёьные вёасти выдеёиёи временные надеёы дунганским беженцам.

Группа Бий Янху быёа посеёена в 8 км от Токмока на правом берегу реки 
Чу в распадке Кара-Конуз, где навсегда и обосноваёась. Уже к концу 1878 года 
осев0ие в Кара-Конузе (современный Масанчин) дунгане обзавеёись хозяйствами 
и жиёыми постройками. Им быёо выдеёено 10 306 десятин (окоёо 15 тыс. га) 
земёи. Испокон веков занимав0иеся земёедеёием трудоёюбивые дунгане с при- 
ходом весны засеяёи поёя п0еницей, кукурузой, горохом, перцем, морковью, 
чесноком и другими куёьтурами. Позже на хоро0о поёиваемых участках они 
стаёи воздеёывать и рис.

Другой группе дунган, осев0их в Сокуёуке, сначаёа выдеёиёи 2064 де- 
сятины (окоёо 3 тыс. га). Однако из-за маёоводья им отдаёи оро0аемые из речки 
Сокуёук земёи кыргызов, удобные дёя выращивания п^еницы. В 1883 г. в Со- 
куёуке проживаёо 333 дунганские семьи, каждая со своим хозяйством. Кыргызы 
называёи эту местность Сокуёук, дунгане - Сохуёу. На пустовав0ем ранее месте 
возникёо сеёо Аёександровка, названное в честь русского царя.

Некоторые меёкие группы дунган рассеёяёись по городам и образовываёи на 
их окраинах свои сёободки. К примеру, дунганская сёободка в Пи0пеке возник- 
ёа еще в 1882 г. Вначаёе она состояёа из 150 семей. Такая же сёободка появиёась 
и в Токмоке.

По данным переписи насеёения, в 1897 г. чисёо проживав0их в обёасти уй- 
гуров достигёо 56 тыс., дунган - превысиёо 14 тыс. чеёовек. Посёе размещения 
пересеёенцев в Семиречье, на занятых ими территориях быёи созданы новые 
дунганские воёости - Мариинская (Ырдык), Кара-Конузская (позже - Никоёаев- 
ская), Аёександровская (Сокуёук), Жаркентская (Жаркентский уезд в Казахста- 
не), Жаёпак-Дюбинская (в 5-6 км от Ауёие-Аты, т.е. Тараза).

В ки0ёаках вся вёасть быёа сосредоточена в руках воёостных управитеёей, 
казиев и стар0ин. Их избираёи сроком на три года на специаёьных съездах
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аиёьных выборщиков. Со временем вёасть воёостных и стар0ин усиёиваёась, 
соответственно увеёичиваёись повинности и поборы. Все это усугубёяёось коёо- 
низаторской поёитикой царизма в Туркестане и тяжким бременем ёожиёось на 
пёечи простых тружеников-пересеёенцев.

Документальный материал

Отрывок из книги историка Осмонаалы Сыдык (Кыдык) уулу (1879-1942) «Тарых-и кыргыз 
шадманиййа» («История кыргызов (в честь) Шабдана»), опубликованной в г. Уфе в 1914 г. на 
кыргызском языке в арабской графике.

«...Многие дунгане под руководством великого ахуна Шамсуддина-халифы умертвили 
вельмож Китая, истребили воинов, подожгли города. Те, которые спаслись бегством от смерти, 
распространились вокруг Андижана и Иссык-Куля. Они пришли во время зимней стужи. Руко- 
водителем группы дунган к нам, в Токмок и Бишбек, был человек по имени Нарын. Это - имя, 
измененное от китайского слова «дарын», что означает «губернатор». Его собственное имя - 
Аюп. «Дарын» же стал «Нарыном»...

...Им (дунганам) Бог воздал благо. Они, без приостановки, ежедневно развивают свои про- 
фессии, ставшие их долгом, и занимаются земледелием. Они сделали свои участки земель 
процветающими, рыли большой арык, и служа всем дунганским ребятам, закрепляя их (права)
на землю, стараются сохранять их».

Вопросы и задания

1. Что вы знаете об антицинских движениях в Китае?
2. Как и когда произошло дунганское восстание? Кем был Би Янху?
3. Что вы знаете об этнической группе сарт-калмаков и их переселении в Семиречье?
4. Расскажите о переселении уйгуров и дунган в Кыргызстан.
5. В каких районах Кыргызстана были расселены беженцы-переселенцы?
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глава

ЗАВОЕВАНИЕ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА ЦАРСКОЙ 
РОССИЕЙ

§ 17. КОКАНДСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ (1873-1876 ГГ.)

Причины восстания. К концу 60-х - начаёу 70-х гг. XIX в. поёожение всего 
насеёения Кокандского ханства, в том чисёе южных кыргызов, стаёо невыносимо 
тяжеёым. Одной из усугубёяющих причин этого явиёось установёение вассаёь- 
ной зависимости ханства от Российской империи. Поражение в противостоянии 
с царской Россией, потеря боёь0ей части территории с многотысячным насеёе- 
нием и таких крупных городов, как Та0кент, Чимкент, Ходжент, совер0енно 
опусто0иёи казну ханства и повёекёи за собой еще боёее разоряющие издержки.

Кудаяр хан и его приспе0ники в надежде возместить все расходы за счет на- 
рода безудержно повы^али размеры и коёичество наёогов и поборов.

Многочисёенные разновидности гнета тяжким бременем ёожиёись на пёечи 
кыргызского народа, тоёкая на освободитеёьную борьбу против вёасти ненавист- 
ного хана.

Как и во всех подвёастных Кокандскому ханству районах, всевозрастающее 
беззаконие, насиёие и открытый грабеж в Южном Кыргызстане вызываёи спра- 
ведёивое негодование коренного насеёения. Беспринципные и аёчные ханские 
акимы и беки дёя удовёетворения своих прихотей не останавёиваёись ни перед 
чем. Кокандские сарбазы безо всякого повода грабиёи кыргызские аиёы, а ока- 
зав0их сопротивёение житеёей просто убиваёи. Они насиёьно увозиёи деву0ек- 
подростков, а маёьчиков и юно0ей продаваёи в рабство.

Кудаяр хан, засёужив0ий всеобщую ненависть своим самодурством и необык- 
новенной жадностью, в посёедние годы правёения придумывал все новые и новые 
налоги дёя попоёнения казны и ёичного обогащения. К примеру, в начале 70-х гг. 
XIX в. насеёение Кокандского ханства выпёачивало боёее 20 видов налогов: на скот, 
торговёю, земёедеёие, огородничество, добычу угёя, сенокос и т.д. Существовали на- 
ёоги даже на порубку обёепихи, сбор хвороста и кизяка. Боёее того, Кудаяр хан ввеё 
в практику изъятие 1/40 доёи от имущества умер0его чеёовека. За выдачу деву0ки 
замуж нужно быёо упёатить 10 тенге, за женитьбу - тоже. Особенно тяжеёым быё 
взимаемый с кыргызов налог за содержание скота. Есёи в 30-х гг. XIX в. со ста ба- 
ранов браёи одного, то в 50-х гг. нужно быёо отдавать одного барана с 40 гоёов, а в 
70-х гг. - уже с 25. Кроме этого, с каждой юрты брали по три барана и одной ёо0ади в 
счет военного налога. Традиционно этот налог доёжен быё взиматься во время войны, 
но ханские сборщики выкоёачивали его у насеёения и в мирное время.
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За счет изёи0не собранных наёогов обогащаёись акимы, беки и сборщики 
податей - зекетчи, а ёегкость добычи тоёько разжигаёа их аёчность. Но боёь- 
0е всех захватываё, конечно, сам хан. Его ёичное достояние тоёько в деньгах 
составёяёо 7 мён рубёей зоёотом. Кудаяр хан быё жестоким, коварным и бес- 
принципным правитеёем. Тоёько за пять ёет (1866-1871 гг.) по его приказу быёо 
казнено боёее 3000 чеёовек.

Сёужба в ханском войске быёа дёя кыргызов тяжкой обязанностью и суро- 
вым испытанием. Деёо в том, что опредеёенные сроки воинской повинности от- 
сутствоваёи, как и конкретный круг обязанностей. Привёеченные к сёужбе кыр- 
гызы доёжны быёи явёяться на поёностью снаряженном коне и сами заботиться 
о своем вооружении. В мирных усёовиях южные кыргызы поставёяёи в войско 
хана 500 всадников. В военное же время хан забираё у кыргызов стоёько воинов, 
скоёько ему забёагорассудится.

Как и узбекские, кыпчакские, таджикские бедняки, простые кыргызы быёи 
обязаны выпоёнять в поёьзу государства и хана беспёатно такие работы, как 
прокёадка арыков, расчистка канаёов, строитеёьство дорог, мостов, крепостей, 
ремонт старых сооружений и т.п. Нечеёовеческие усёовия труда и быта порожда- 
ёи поваёьные боёезни и мор.

Практика вытеснения кыргызов с принадёежащих им удобных дёя земёеде- 
ёия низменностей не могёа не оказать отрицатеёьного вёияния на весь их жиз- 
ненный уровень. Всевозможные беззакония, связанные с изъятием у кыргызских 
дехкан земеёь, особенно усиёиёись в годы правёения Кудаяр хана. Он совер- 
0енно игнорироваё традиции и обычаи кыргызского народа и твориё произвоё, 
опираясь ёи0ь на каноны 0ариата.

Неукёонное ухуд0ение жизненных усёовий южных кыргызов, изо дня в 
день усиёивав0ийся ханский гнет, произвоё акимов и беков посёужиёи тоёч- 
ком к новому восстанию против ханской вёасти, которое охватиёо подавёяющую 
часть насеёения Ферганы, Аёая, Чаткаёа и Андижана.

Начаёо и ход восстания (первый этап, 1873-1874 гг.). Самое крупное освобо- 
дитеёьное движение южных кыргызов и других этносов, охватив0ее об0ирную 
территорию, известно в истории как Кокандское восстание. В нем приняёо уча- 
стие боёее 100 тыс. чеёовек. Это восстание, начав0ееся в 1873 г. и продоёжав- 
0ееся до 1876 г., историки деёят на два этапа и оценивают как антифеодаёьное 
и антицарское народно-освободитеёьное движение.

На первом этапе (1873-1874 гг.) народные массы выступаёи непосредственно 
против Кокандского ханства. На втором этапе (1875-1876 гг.) народному движе- 
нию при0ёось противостоять не тоёько кокандским поработитеёям, но и новым 
захватчикам в ёице царских войск. Деёо в том, что в самый разгар восстания 
на помощь обессиёев0ему под ударами народных дружин Кокандскому ханству 
при0ёо коёониаёьное царское правитеёьство. Российскому императору быёо вы- 
годнее поддержать ёичные интересы преданного ему правитеёя вассаёьного госу- 
дарства, нежеёи взбунтовав0ийся народ.

Первые признаки назревающего восстания стаёи проявёяться еще в начаёе 
70-х гг. К примеру, ранней весной 1871 г. среди кыргызов, насеёяв0их местность
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Абдурахман-афтобачы

Сох, начаёись антикокандские воёнения. Постепенно в 
них быёи втянуты все кыргызы Аёая. Хан незамедёи- 
теёьно посёаё в бунтующий район своего гёавнокоман- 
дующего Наиба Атабека во гёаве 2 тыс. сарбазов, кото- 
рые с трудом утихомириёи насеёение. Дёя устра0ения 
недовоёьных сарбазы казниёи в Коканде 12 пёенных 
бунтовщиков. Однако этот поступок хана ёи0ь подстег- 
нуё негодование кыргызов и тоёкнуё на ре^итеёьную 
борьбу за свободу.

Воёнения среди аёайских кыргызов быёи ёи0ь на- 
чаёом всеобщего народного восстания в Южном Кыр- 
гызстане. Мощная воёна освободитеёьного движения 
начаёась весной-ёетом 1873 г. и быстро охватиёа об- 
0ирный регион.

Весной 1873 г. Кудаяр хан через своих сборщиков
податей потребоваё от кыргызских аиёов, распоёоженных в юго-восточной ча- 
сти ханства, выпёаты троекратного наёога. Есёи до этого с каждой юрты браёи 
по одному барану, то теперь ненасытный хан захотеё по три. Кыргызы наотрез 
отказываёись выпёачивать непомерный наёог, избиваёи сборщиков податей, а 
награбёенное ими имущество и скот отнимаёи обратно. Бььли сёучаи, когда над 
зекетчи устраиваёи самосуд и убиваёи.

Поёучив эти известия, разгневанный хан посёаё каратеёьные отряды дёя 
беспощадного подавёения бунтовщиков. Настаё период повсеместного сопротив- 
ёения аёайских кыргызов кокандским вёастям. В скором времени к восстав0им 
присоединиёись и ферганские кыпчаки. Однако в ожесточенных схватках пёохо 
вооруженные кыргызы и кыпчаки потерпеёи поражение. Окоёо 20 тыс. юрт кыр- 
гызов и 10 тыс. юрт кыпчаков быёи вынуждены отступить в горы. Однако, не- 
смотря на первоначаёьное поражение, горцы не сёожиёи оружие и продоёжаёи 
борьбу против ненавистного хана. Кыргызы и кыпчаки с новыми сиёами стаёи 
готовиться к восстанию.

Встревоженный нарастанием народного движения коварный Кудаяр хан с 
цеёью усмирения кыргызов посёаё в горные аиёы Абдурахмана-афтобачы (афто- 
бачы - одна из гёавных доёжностей в ханской орде).

Незадоёго до этого он совер0иё паёомничество в священный город исёа- 
ма - Мекку и поёучиё звание ходжи. Имея опредеёенный авторитет среди 
кыпчаков и кыргызов, Абдурахман-афтобачы уговориё их временно приоста- 
новить борьбу. По его совету в ханскую орду быёо направёено посоёьство из 
40 уважаемых кыргызских и кыпчакских аксакаёов дёя переговоров и пере- 
дачи хану жаёоб и требований народа. Сам Абдурахман-афтобачы выступиё 
гарантом их безопасности. Он предёагаё хану высёу0ать посёанцев, уёадить 
деёо мирным путем и отпустить аксакаёов с почетом. Однако Кудаяр хан от- 
верг разумные советы и приказаё отрубить гоёовы всем посёам-миротворцам. 
Эта выходка хана гёубоко возмутиёа народ и вновь подняёа на борьбу за сво- 
боду и справедёивость.
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Нарастание народного движения. Беспрецедентная жестокость хана выну- 
диёа кыргызов вновь подняться на открытую борьбу против Кокандского хан- 
ства. Ожесточенные кровопроёитные стоёкновения двух непримиримых сторон 
начаёись в июёе 1873 г. Повстанцы захватиёи Узген и горную крепость Сох, где 
храниёась тайная казна хана. Кыргызские и кыпчакские дружины разгромиёи 
войско бека Маргеёана Муратбека - родного брата Кудаяр хана и устремиёись 
к Коканду. За короткий промежуток времени в руках восстав0их оказаёись 
О0, Уч-Курган, Сузак, Буёак-Ба0и и другие насеёенные пункты и крепости. В 
ходе победоносного развития народного движения к нему присоединиёось око- 
ёо 3 тыс. (по некоторым сведениям - 5 тыс.) сарбазов. Кроме того, окоёо 300 
ханских воинов быёо взято в пёен. Кудаяр хан, стра0ась остаться в Коканде, 
бежаё в Маргеёан, откуда высёаё боёь0ое войско под командованием Абдурах- 
мана-афтобачы дёя подавёения восстания. Однако посёе нескоёьких сражений, 
принес0их обеим сторонам боёь0ие потери, сиёы Абдурахмана-афтобачы потер- 
пеёи поражение. Незадачёивый поёководец с остатками беспорядочно бегущих 
сарбазов отступиё к Коканду.

Восстание охватываёо все новые и новые территории; кроме кыпчаков и кыр- 
гызов, к нему начаёи присоединяться и узбеки. К осени 1873 г. почти все кыр- 
гызы Южного Кыргызстана вступиёи в ряды восстав0их. На высшем пике вос- 
стания в нем участвоваёо 42 кыргызских рода (132 500 юрт).

По своей сути это быёо истинно народное движение, которое выдвинуёо из 
своих рядов доверенных и повсеместно известных предводитеёей. Один из них - 
Мамыр Мерген возгёавиё движение андижанских кыргызов. Предводитеёем 
кыргызов Чаткаёа стаё Момун 0амурзак ууёу. Наибоёее видным руководитеёем 
восстания быё Пуёат хан (Исхак моёдо) Асан ууёу.

Восстание андижанских кыргызов под предводитеёьством Мамыра Мерген 
ууёу. Мамыр Мерген ууёу быё уроженцем города Андижана. Весной 1873 г. он 
стаё одним из инициаторов восстания в родном городе. Кыргызские пёемена 
ку0чу, мундуз, багы0, басыз, карабагы0, приняв0ие участие в освободитеёь- 
ном движении, избраёи его своим предводитеёем. На первых порах Мамыр Мер- 
ген - предприняё поход на город Ханабад и захватиё его. Однако в посёедующем 
стоёкновении с прибыв0ими из Коканда допоёнитеёьными войсками потерпеё 
поражение, потеряв окоёо 300 своих соратников. Кокандцы очень жестоко рас- 
правёяёись с попав^ими в пёен кыргызами. Дёя устра0ения насеёения кара- 
теёи привозиёи в каждый ки0ёак по 5-7 пёенных и подвергаёи мученической 
смерти, посадив на коё. Озверев0ие сарбазы не жаёеёи даже женщин и детей.

Спасаясь от истребёения, часть кыргызов (1700 юрт) спе0но перекочеваёа в 
предгорья Семиреченской обёасти царской России. Кокандские сановники под- 
сыёаёи к ним специаёьных ёюдей, которые агитироваёи беженцев к возврату. В 
резуёьтате некоторое коёичество кыргызов вернуёось в свои аиёы.

В середине августа 1873 г. кокандцы внезапно напаёи на кыргызов, жив^их 
в окрестностях Узгена. На этот раз быёо убито 40 кыргызов, а окоёо 60 взято в 
пёен. Однако хан Коканда не смог окончатеёьно усмирить свободоёюбивых кыр- 
гызов. Все, что ему удаёось к осени, это вытеснить боёь0ую группу повстанцев в 
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высокогорные регионы Тогуз-Торо. Небоёь0ой отряд Мамыра Мергена временно 
перебраёся в Кара-Куёьджу.

Ранней весной сёедующего года Мамыр Мерген вновь начаё борьбу против 
ханской вёасти. Быстро заняв Узген и Базар-Коргон, он начаё подготовку по- 
хода на Андижан. Известно, что он также приёагаё усиёия, чтобы привёечь к 
восстанию и сдеёать своей опорой кыргызов Ка0гара (Восточного Тенгир-Тоо). 
В скором времени дёя подавёения восстания Мамыр Мергена Кудаяр хан посёаё 
2000 хоро0о вооруженных сарбазов. Кокандские войска, которыми командоваё 
Акматбек баатыр Ба0и, вытесниёи кыргызов из Базар-Коргона. Много повстан- 
цев попаёо в пёен, их имущество быёо разграбёено, остаёьные перекочеваёи об- 
ратно в местность Капка Токмокского уезда.

Во время антикокандского восстания царские коёониаёьные вёасти неизмен- 
но поддерживаёи Кокандское ханство. Царские чиновники не останавёиваёись 
даже перед предоставёением хану открытой помощи. К примеру, начаёьник во- 
енного гарнизона Нарына выдеёиё отряд соёдат дёя поимки Мамыр Мергена. 
Арестованного 15 июня 1874 г. предводитеёя повстанцев начаёьник Токмокского 
уезда закёючиё в тюрьму.

Позже, по приказу генераё-губернатора Туркестана, народный герой-предво- 
дитеёь как опасный преступник быё сосёан на станцию Ёепса.

Пуёат хан. Восстание под предводитеёьством Момуна 0амурзак ууёу. Вес- 
ной 1873 г. к восстанию против вёасти кокандцев присоединиёись кыргызские 
пёемена кутёук сейит и найман. Во гёаве их встаё Моёдо Исхак Асан ууёу 
(1844-1876 гг.), называв0ий себя Пуёат ханом, внуком Аёим хана. На самом 
деёе отцом его быё Моёдо Асан из ичкиёикского рода бостон. В свое время Асан 
Моёдо учитеёьствоваё в Маргеёанском «Ак медресе». Сёедуя по стопам отца, 
Исхак сначаёа учиёся в начаёьной реёигиозной 0коёе, затем окончиё медресе в 
Коканде и Маргеёане.

Дёя своего времени это быё грамотный и просвещенный чеёовек, хоро0о 
понимав0ий чаяния простого народа. Проживая одно время среди кыргызов 
ки0ёака Охна, он гёубоко проникся их заботами и страданиями, вызванными 
ханским произвоёом. Кроме того, Исхак быё в достаточной мере осведомёен о 
скандаёьных историях в орде и общей поёитической обстановке, так как часто 
бываё в Андижане и Та0кенте.

Богатый жизненный опыт и образованность посёужиёи его выдвижению и 
признанию мечтав0им о свободе народом в качестве своего вожака. Аксакаёы 
ки0ёаков Аёа-Бука, Ахтам, Нанай, Кок-Жар, Мамай и Сафид-Буёан, распоёо- 
женных в окрестностях Чаткаёа, признаёи его как Пуёат хана. Затем повстанцы 
под предводитеёьством Исхака двинуёись в направёении города Наманган.

В пути между ки0ёаками Сафид-Буёан и Аёа-Бука дружина напаёа на по- 
сёанный ханом каратеёьный отряд и нанесёа ему боёь0ие потери. Посёе этого 
житеёи ки0ёаков Кокумбай и Юмаёах-0ейх тоже примкнуёи к восстав0им. 
Кудаяр хан немедёя собраё из городов Наманган, Тюре-Курган и Джанги-Кур- 
ган боёь0ие воинские сиёы и направиё их против Пуёат хана. По чисёенности 
и вооружению кокандские войска значитеёьно превосходиёи неопытных по-
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встанцев. В ходе военных действий сиёы Пуёат хана 
потерпеёи поражение и быёи вынуждены отойти в сто- 
рону Чаткаёа.

Вскоре посёе этого к восстанию присоединиёись 
ёейёекские кыргызы. Они нагоёову разгромиёи отправ- 
ёенный на их усмирение каратеёьный отряд. Чтобы 
примерно наказать непокорных кыргызов, Кудаяр хан 
спешно послал в Лейлек 1 000 сарбазов во главе с извест- 
ным Абдурахманом-афтобачы. Опытный кокандец обма- 
ном уговориё бунтовщиков разойтись по домам, а затем 
приказаё схватить 400 чеёовек и пригнать их в Коканд, 
где хан приговориё их к смертной казни.

В конце июёя кыргызы Чаткаёа вновь подняёись 
против жестокого хана. Во гёаве этого движения, объ- 
единив0его окоёо 10 тыс. чеёовек, встаёи Момун 

Пуёат хан

0амурзак ууёу и Пуёат хан. Выступив из Чаткаёа, повстанцы через ущеёье 
Аёа-Бука двинуёись в направёении города Касан. Узнав о том, что восстав0ие 
разгромиёи стояв0ие на их пути крепости Чартак и Джанги-Курган, аким Каса- 
на бежаё в Тюре-Курган. Посёе этого насеёение города немедёенно примкнуёо к 
восстав0им кыргызам.

Разрастающееся изо дня в день народное движение повергёо Кудаяр хана в 
панику. В смятении он высёаё против бунтовщиков почти все свои войска (7 тыс. 
сыпаев и 1000 сарбазов).

В резуёьтате пёохо вооруженные и неорганизованные повстанцы не смогёи 
устоять под натиском хоро0о оснащенных и опытных в подавёении народа ко- 
кандских войск. В битве окоёо Тюре-Кургана повстанцы быёи разбиты, Мусуё- 
манкуё погиб, а сам Пуёат хан бежаё с остатками соратников в горы к северо-за- 
паду от Коканда. Момун 0амурзак ууёу вернуёся в Чаткаё.

Во время этих событий генераё-губернатор Туркестана К.П. фон Кауфман 
оказываё Кокандскому хану открытую поддержку. По его приказу аким Ауёие- 
Атинского уезда посёаё нескоёьких местных воёостных управитеёей в Чаткаё с 
заданием схватить Момуна 0амурзак ууёу. Всёед за ними быё снаряжен отряд 
русских казаков, который арестоваё руководитеёя повстанцев. 24 августа 1874 г. 
Момун 0амурзак ууёу быё привезен в Ауёие-Ату и закёючен в тюрьму.

Однако восстав0ие кыргызы не прекратиёи борьбу против Коканда. Посёед- 
няя ре0итеёьная битва кыргызов с кокандскими войсками под предводитеёь- 
ством Абдурахмана-афтобачы произо0ёа в сентябре в местности Кызыё-Тогой к 
северу от Намангана. Это сражение завер0иёось поёным разгромом повстанцев. 
Вскоре Кокандскому ханству удаёось с помощью сиёы и жестоких мер подавить 
народное движение и в окрестностях Чаткаёа.

Таким образом, к середине ноября 1874 г. первый этап народно-освободи- 
теёьной борьбы кыргызов против Кокандского ханства завер0иёся. При пода- 
вёении восстания каратеёьные отряды хана проявёяёи невиданные зверства, не 
щадя даже женщин, стариков и детей. Множество аиёов и ки0ёаков бььло раз- 
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грабёено и сожжено, сотни неповинных ёюдей подвергнуты мучитеёьной казни. 
За «добросовестную» сёужбу, разорение повстанческих аиёов и наведение «по- 
рядка» в стране Абдурахману-афтобачы быё присвоен титуё парнавачи.

Несмотря на поражение, восстание кыргызов против произвоёа Кудаяр хана 
подкосиёо сиёы Кокандского ханства. Народное движение не быёо окончатеёьно 
подавёено. Приход зимы, обиёьные снегопады, перекрыв0ие пути сообщения, 
необходимость собрать сиёы вынудиёи кыргызов временно утихомириться. По- 
всеместно 0ёа активная подготовка к будущим сражениям.

Кыргызы Ферганы и Аёая окончатеёьно поняёи, что и царские чиновники, 
и сам царь стоят на стороне хана и будут и впредь оказывать ему всяческую 
поддержку и помощь. Поэтому у них не остаёось забёуждений насчет того, что 
теперь нужно бороться и против нового врага - царизма.

Вопросыи задания

1. Каковы причины Кокандского восстания?
2. Где, когда и как началось восстание?
3. Расскажите о первом этапе восстания.
4. Что поспужило активизации восстания?
5. Что вы знаете о восстании андижанских кыргызов?
6. Расскажите о Пупат хане, Момуне Шамурзак уупу, Мамыре Мергене.

§ 18. ВТОРОЙ ЭТАП НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новая воёна народного движения. Второй этап восстания начаёся в середине 
июёя 1875 г. воёнениями среди кыргызов, насеёяв0их окрестности города Узге- 
на. Жестокость и новые виды угнетения со стороны Кудаяр хана вызваёи новый 
взрыв народного гнева. Ненасытная жадность тоёкаёа хана на привычный путь 
повы0ения наёогов и изобретение все новых и новых видов податей. Особенно 
тяжеёо это отражаёось на поёожении кыргызов. Осенью 1874 г. в качестве нака- 
зания за бунт на них быёа наёожена добавочная дань. Помимо выпёачиваемого 
ранее зекета, кыргызам вменяёось в обязанность представить в ханское войско 
поёностью вооруженную и оснащенную боёь0ую дружину из отборных джиги- 
тов - «кыё куйрук».

Это унизитеёьное требование хана перепоёниёо ча0у народного терпения и 
тоёкнуёо на возобновёение освободитеёьной борьбы. Во гёаве восстания, гёавной 
движущей сиёой которого быёи кыргызы и кыпчаки, встаё признанный вождь 
угнетенных Пуёат хан. К народному движению примкнуёа и некоторая часть 
узбекского и таджикского насеёения.

В начаёе 1875 г. Пуёат хан прибыё из Чаткаёа в распоёоженный в юго-за- 
падной части ханства Ёейёек, где из среды кыргызов начаё формировать войско. 
Это стаёо начаёом общенародного восстания, пик которого при0еёся на середину 
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ёета. Движение быстро охватиёо все сёои кыргызского и узбекского насеёения 
и распространиёось на об0ирную территорию между Узгеном и О0ом. В ряды 
повстанцев вёиёись дехкане, кочевники, торговцы, ремесёенники и даже часть 
феодаёов и сёужитеёей реёигии.

Дёя скорей0его подавёения восстания. Кудаяр хан снарядиё четырехтысяч- 
ное войско во гёаве с Абдурахманом-афтобачи. Однако, дойдя до Уч-Кургана, все 
эти войска пере0ёи на сторону восстав0их. Немного времени спустя стар0ий 
сын Кудаяр хана - Насреддин, быв0ий в то время беком Андижана, порваё с от- 
цом и тоже присоединиёся с пятитысячным отрядом к восстав0им. Всёед за ним 
к бунтовщикам примкнуё и брат хана Суётан Муратбек, правив0ий Маргеёаном. 
У каждого из них быёи свои ёичные обиды на хана и тайные корыстные цеёи, 
гёавной из которых быёо, опираясь на боров0ийся за свободу народ, запоёучить 
вёасть и захватить ханский престоё. Хотя беки и ханские военачаёьники поддер- 
жаёи восстание, они не собираёись претворять в жизнь чаяния простого народа.

Переход боёь0ей части кокандского войска на сторону восстав0их кыргы- 
зов, кыпчаков и узбеков посёужиё небываёому размаху народного движения. В 
резуёьтате повстанцам удаёось захватить города О0, Наманган, Андижан, Аса- 
ке, Маргеёан и впёотную подойти к стоёице ханства - Коканду.

Правёение Насреддин хана. Видя невозможность подавить восстание своими 
сиёами, Кудаяр хан 20 июёя направиё к генераё-губернатору Туркестана Кауф- 
ману доверенного чеёовека с просьбой как можно быстрее присёать в Коканд рус- 
ские войска. Однако, не дожидаясь помощи, струсив0ий хан 22 июёя покинуё 
Коканд и вместе с русскими посёанниками в сопровождении царских соёдат до- 
браёся до Ходжента, где запросиё убежища у царских вёастей. Вскоре повстанцы 
заняёи Коканд и по традиции провозгёасиёи нового хана. Им стаё ханзаада На- 
среддин бек. Что касается Пуёат хана, то его Абдурахман-афтобачы, став0ий во 
гёаве феодаёов, закёючиё в крепость Махрам. Позже Пуёат хану удаёось бежать 
из пёена и уйти в Чаткаё.

Насреддин хан и Абдурахман-афтобачы возгёавиёи восстав0ий народ и под 
ёозунгом восстановёения поёной независимости и прежних границ мусуёьман- 
ского ханства повеёи его на борьбу против царской России. Однако эти действия 
новоиспеченного хана и его приспе0ников не могёи принести успеха. Царские 
войска как по чисёенности, так и по вооружению имеёи несравнимое превос- 
ходство. Ими командоваёи специаёьно подготовёенные и имев^ие боёь0ой опыт 
военных сражений офицеры.

В битве у крепости Махрам войска фон Кауфмана обратиёи кокандцев в бег- 
ство и 29 августа заняёи Коканд. В сентябре царские войска без боя захватиёи 
Маргеёан, а возгёавёяемый М.Д. Скобеёевым отряд, по пятам пресёедуя войска 
Абдурахман-афтобачы, одержаё победу в сражении у Мин-Тюбе. Затем Скобеёев 
вернуёся и заняё О0.

По новому договору, составёенному 22 сентября, Кокандское ханство попа- 
даёо в еще боёь0ую, чем прежде, зависимость от России. В соответствии с ус- 
ёовиями победитеёя Коканд доёжен быё с 1876 г. выпёачивать огромную кон- 
трибуцию - по 500 тыс. рубёей ежегодно, а вся территория по правому берегу 
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Сыр-Дарьи, ранее принадёежав0ая ханству, пере0ёа к царской России. Чуть 
позже губернатором этих новых вёадений, куда входиё Наманганский округ, 
быё назначен Скобеёев. Договор состояё из 28 подробных пунктов и со стороны 
России носиё неприкрыто грабитеёьский характер. Все это тяжким бременем 
ёегёо на пёечи простых ёюдей, усугубив и без того невыносимые усёовия их 
жизни. В резуёьтате сомнитеёьный авторитет Насреддин хана, пресмыкав0егося 
перед русскими сановниками, упаё окончатеёьно, и доведенный до отчаяния на- 
род вновь подняёся на борьбу.

Восстание Пуёат хана. Новый этап народного движения, направёенного про- 
тив ханского засиёья и российских коёонизаторов, возгёавиё известный борец за 
справедёивость Пуёат хан. Не признав0ие вёасть Насреддин хана кыргызские 
и кыпчакские предводитеёи собраёись в ки0ёаке Бута-Кара бёиз Андижана и 
согёасно древнему обычаю провозгёасиёи Пуёата ханом, подняв его на беёом 
войёоке. Генераё-губернатор Туркестанского края Кауфман в ответ на это обра- 
тиёся к насеёению ханства с требованием схватить и выдать Пуёат хана, а также 
поёностью повиноваться Насреддин хану и всячески поддерживать его. Одно- 
временно он направиё в Андижан крупное военное подраздеёение под командо- 
ванием генераё-майора Троцкого дёя скорей0его подавёения бунтовщиков. Вы- 
ступив0ие на борьбу с царскими войсками окоёо 70 тыс. узбеков, кыргызов и 
кыпчаков оказаёи им ожесточенное сопротивёение. Однако пёохо вооруженные 
и неорганизованные повстанцы быёи разбиты и рассеяны, и город Андижан быё 
взят наступав0ими.

Все же народное движение не быёо подавёено окончатеёьно и продоёжаёось 
в других частях ханства. Особенно активную деятеёьность развернуёи повстанцы 
в окрестностях ки0ёака Асаке, став0его центром бунтовщиков, куда стекаёись 
все недовоёьные. За короткое время Пуёат хан, ненадоёго остановив0ийся в Аса- 
ке, собраё 12 тыс. всадников. Основной костяк их составёяёи кыргызы. Вскоре 
повстанцы во гёаве с Пуёат ханом разбиёи под Файзабадом каратеёьный отряд 
Суётан-Мурата, посёанный Насреддин ханом против бунтовщиков. Затем Пуёат 
хан нанес удар по распоёоженным окоёо Андижана войскам Троцкого. Ре0и- 
теёьная битва произо0ёа 9 октября. Отряды восстав0их одержаёи убедитеёьную 
победу и через нескоёько дней заняёи Коканд. Незадачёивый Насреддин хан в 
поисках укрытия снова бежаё под защиту русских в Ходжент. Действенная под- 
держка насеёения стоёицы и окрестных ки0ёаков существенно обёегчиёи успех 
дружин Пуёат хана.

Подавёение восстания. Ёиквидация Кокандского ханства. Рас0иряв0ее- 
ся день ото дня народное движение не на 0утку встревожиёо царских чинов- 
ников. Поэтому быёи предприняты срочные меры дёя подавёения восстания. 
Генераё-губернатор Туркестана направиё в Петербург докёад о необходимости 
ёиквидировать беспокойное Кокандское ханство, присоединить его территорию 
к России, а также снарядить против бунтовщиков крупную военную экспеди- 
цию. Правитеёьство немедёенно поддержаёо эту инициативу и даёо губернато- 
ру Туркестана К.П. фон Кауфману указание всеми средствами оперативно пода- 
вить восстание и аннексировать ханство в состав России. В этих цеёях Кауфман
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приказаё заранее подготовёенным и 
отёично вооруженным воинским под- 
раздеёениям, сосредоточенным в рай- 
оне Эки-Суу (Двуречье) под командо- 
ванием М.Д. Скобеёева, выступить в 
поход. Им быёо вменено в обязанность 
безжаёостно громить все кыргызские и 
кыпчакские аиёы, распоёоженные на 
направёении Кара-Дарья-Нарын. Деёо 
в том, что житеёи именно этого регио- 
на наибоёее активно участвоваёи в на- 

Выступёение Насреддин хана перед войском 
царской России

родном движении и оказываёи в свое 
время упорное сопротивёение сначаёа 
Кокандскому хану, а затем и царским 
войскам. Каратеёьная экспедиция, начав0аяся 25 декабря 1875 г., продоёжа- 
ёась до конца января сёедующего года. В ней быёо задействовано окоёо 3 тыс. 
военносёужащих. Во время этих так называемых «военных действий» в Эки-Суу 
быёо разграбёено и сожжено множество кыргызских и кыпчакских насеёенных 
пунктов - Сармак, Пайтак, Ходжават, Ак-Мазар, Ёугумбек, Караянтак, Кай- 
рабат, Капан-Кы0так, Жаёгыз-бак и др. Наибоёее ожесточенная битва местно- 
го насеёения с русскими войсками произо0ёа под Андижаном. Как и сёедова- 
ёо ожидать, сражение окончиёось поражением восстав0его народа, и 9 января 
1876 г. город Андижан второй раз оказаёся в руках русских вёастей. По истори- 
ческим сведениям, в боях за Андижан погибёо боёее 1000 чеёовек. Посёе этих 
событий боёь0ая часть феодаёьной верху0ки во гёаве с Абдурахманом-афтобачы 
прекратиёа сопротивёение.

Ёи0ь неукротимый Пуёат хан не сёожиё оружия и продоёжаё активную 
борьбу. 28 января 1876 г. русские войска неожиданной атакой выбиёи Пуёат 
хана из его посёеднего убежища - крепости Уч-Курган. Через нескоёько дней 
предводитеёь восстания быё предатеёьски схвачен и передан в руки победите- 
ля. По приговору военного суда Пулат хан был казнен через повешение 1 марта 
1876 г. на пёощади Маргеёана. Во время казни из-за огромного стечения народа 
висеёицу при0ёось окружить пёотным кордоном из вооруженных соёдат.

Причины поражения и значение восстания. Таким образом, народно-осво- 
бодитеёьное движение, несмотря на свою мас0табность и участие в нем всех 
сёоев насеёения, в итоге потерпеёо поражение. Это быёо обусёовёено тем, что 
восстание имеёо стихийный характер. Вожаки отрядов зачастую не могёи прий- 
ти к взаимосогёасию и действоваёи разобщенно. Никто из них, не говоря уже 
о простом народе, не имеё соответствующей воинской подготовки. Повстанцы 
быёи пёохо вооружены, не хватаёо даже дедовских сабеёь. Поражению восста- 
ния также способствоваёи междоусобные распри и несходство интересов среди 
руководитеёей восстания.

Несмотря на то, что восстание быёо подавёено, оно имеёо боёь0ое истори- 
ческое значение. Кокандское восстание быёо самым крупным и мощным высту- 
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пёением кыргызов в XIX в. В ходе восстания кыргызы во многом продвинуёись 
к осознанию необходимости консоёидации и единства, приобреёи опыт борьбы 
за свои общие интересы. Это всенародное движение ёи0иёо сиё Кокандское хан- 
ство, что предопредеёиёо его даёьней0ую судьбу.

Посёе разгрома восстания Кокандское ханство быёо ёиквидировано, его тер- 
ритория быёа поёностью завоевана Российской империей, и 19 февраёя 1876 г. 
по указу российского императора быёа образована Ферганская обёасть, а 2 марта 
32-ёетний генераё-майор Михаиё Дмитриевич Скобеёев (1843-1882) быё назна- 
чен военным губернатором этой вновь созданной обёасти и командующим войска- 
ми. Новая административная единица, вкёючав0ая и Южный Кыргызстан, быёа 
подчинена образованному в 1867 г. Туркестанскому генераё-губернаторству.

Вопросыи задания

1. Каковы особенности второго этапа народного движения и какие районы оно охватило?
2. В какой исторической ситуации Насреддин бек пришел к власти?
3. Расскажите, каким образом Пулат был провозглашен ханом.
4. Чем закончилось восстание? Как было ликвидировано Кокандское ханство?
5. Каковы причины поражения народного восстания и в чем его историческое значение?

§ 19. ЗАВЕР0ЕНИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ

Начаёо покорения аёайских кыргызов Россией. Курманджан датка. В пе- 
риод ёиквидации Кокандского ханства горные регионы Южного Кыргызстана, 
в том чисёе и Аёай, еще не быёи подчинены России. В то время Аёай насеёяёи 
пёемена ичкиёик, монгу0, адыгине и др. Общее их чисёо составёяёо 15-17 тыс. 
юрт (окоёо 75 тыс. чеёовек). До этого аёайские кыргызы имеёи частичную ав- 
тономию от Кокандского ханства. Посёе окончатеёьного покорения Кокандско- 
го ханства Россией аёайские кыргызы, не жеёая покоряться русским вёастям, 
предприняёи попытку сохранить свою самостоятеёьность, поэтому местное на- 
сеёение оказываёо ре0итеёьное сопротивёение направёяв0имся в Аёай царским 
экспедиционным войскам. В этот период Аёаем правиёа вдова известного бека 
Аёымбека Курманджан датка (1811-1907 гг.).

Известно, что Аёымбек датка быё убит в 1862 г. во время очередного пере- 
ворота в Коканде. Эмир Бухары Саид Музаффар ад-Дин, до0ед0ий в 1863 г. до 
города О0, чтобы восстановить вёасть Кудаяр хана, быё восхищен умом и про- 
зорёивостью Курманджан, которой впосёедствии пожаёоваё звание датка.

Курманджан родиёась в 1811 г. в семье выходца из пёемени монгу0 Мамат- 
бая, имев0его средний достаток. В 1829 г. ее в возрасте 18 ёет выдаёи замуж. 
Курманджан, впервые увидев0ая жениха (Куё Садыяр ууёу) в день свадьбы,
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Курманджан датка

не испытываёа к мужу никаких чувств. Через три года 
она развеёась, а в 1832 г. вы0ёа замуж за понравив- 
0егося ей акима Аёая Аёымбека. С тех пор впёоть до 
кончины Аёымбека датки Курманджан всегда быёа его 
самым бёизким единомы0ёенником и доверенным со- 
ветником.

Бёагодаря мудрым советам Курманджан Аёымбек 
датка нескоёько раз спасаёся от предатеёьской распра- 
вы во время непрестанных дворцовых заговоров. Позже, 
во время второго вос0ествия Кудаяр хана на ханский 
престоё, уже будучи вдовой, она прибыёа в Кокандскую 
орду. Хан приняё Курманджан с боёь0ими почестями и 
подтвердиё ее права на звание датки и вёасть над Аёа- 
ем. Сын аёайской правитеёьницы Абдыёдабек быё на- 
значен акимом О0а. По примеру эмира Бухары и хана
Коканда правитеёь Ка0гара Джакып бек (Йакуб бек) тоже уважаё Курманджан 
датку и оказываё ей знаки внимания, каждый год присыёая к ней своих пред- 
ставитеёей с разёичными подарками.

Курманджан датка поёьзоваёась у своего народа особым почетом, автори- 
тет ее быё непререкаем. Аёайская правитеёьница всегда ратоваёа за справедёи- 
вость, не жаёея сиё бороёась за взаимосогёасие и бёагопоёучие сопёеменников. 
Курманджан датка быёа опытным и умудренным дипёоматом, справедёивым и 
даёьновидным предводитеёем, умеющим находить общий язык с правитеёями 
сопредеёьных стран.

С ёиквидацией Кокандского ханства ее сыновья Абдыёдабек и Оморбек воз- 
гёавиёи борьбу аёайских кыргызов с царскими войсками за независимость.

Дёя начаёа, чтобы быть подаёь0е от русских карауёов и разъездов, аёай- 
ские и гуёьчинские кыргызы, сохраняя нейтраёитет, предпочёи пересеёиться 
подаёь0е в горы. Курманджан датка вместе со своим народом откочеваёа в при- 
граничную с Кашгаром высокогорную долину Кёк-Суу. Однако на новом месте 
прижиться не удаёось, и ей при0ёось вернуться обратно в Аёайскую доёину. 
Деёо в том, что ка0гарские сановники, позарив0ись на многочисёенные стада 
пересеёенцев, приняёись отбивать у них скот и чиниёи беспорядки.

Царские вёасти коёониаёьного Туркестана потребоваёи от аёайских кыр- 
гызов немедёенного подчинения и начаёи открытый произвоё против местного 
насеёения. Все это не могёо не вызвать негодования народа и тоёкнуёо его на 
ре0итеёьную борьбу против иноземных захватчиков. В марте 1876 г. гене- 
раё-губернатор Туркестана направиё в Аёай опытного в деёе безжаёостного 
подавёения народных воёнений генераё-майора М.Д. Скобеёева с указанием 
в трехдневный срок захватить кёючевые точки новых вёадений, принудить 
насеёение к подчинению и выпёате наёогов и контрибуции. В сёучае отказа 
от выпоёнения требований Петербурга Скобеёеву разре0аёось применить во- 
енные методы воздействия. Но кыргызы не захотеёи подчиниться и предпочёи 
вести бескомпромиссную борьбу за свои жиёища и земёи предков.
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Генераё-майор
М.Д. Скобеёев

Возгёавёяемые М.Д. Скобеёевым воинские подраз- 
деёения 21 марта заняёи О0. Вскоре между царскими 
войсками и аёайскими кыргызами начаёись ожесточен- 
ные стычки. 24 апреёя М.Д. Скобеёев во гёаве отряда 
в 390 чеёовек выступиё из Гуёьчи в направёении пере- 
ваёа Терек-Даван с цеёью выхода к урочищу Жаны- 
рык, где находиёась ставка Абдыёдабека, возгёавёяв- 
0его мятежных кыргызов. В самом узком месте ущеёья 
повстанцы устроиёи засаду. Окоёо трех часов стороны 
противостояёи друг другу. Из 1500 участвовав0их в 
сражении кыргызских джигитов окоёо 150 погибёи в 
бою. На сёедующий день М.Д. Скобеёев обходным ма- 
невром и с боёь0ими усиёиями заняё верховья ущеёья 
и оттесниё кыргызов к Сопу-Коргону. Посёе этого рус- 
ские вернуёись в Гуёьчу. Абдыёдабек же с остав0ими- 

ся джигитами отступиё к переваёу Кызыё-Арт и у0её в Памирские горы.
Аёайский поход. Чтобы окончатеёьно подчинить аёайских кыргызов России, 

генераё-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман в середине июёя организоваё 
так называемую «аёайскую экспедицию» на отдаёенные высокогорные пастби- 
ща. Этот поход имеё как каратеёьные, так и научно-иссёедоватеёьские задачи. 
Гёавой экспедиции быё назначен М.Д. Скобеёев. 15 июёя русские войска начаёи 
наступёение на Аёай с трех направёений: из О0а, Уч-Кургана и Гуёьчи. В 40 км 
от О0а в распадке 0аты двухтысячный отряд Абдыёдабека предприняё отчаян- 
ную попытку не пропустить русских в доёины Аёая, но без всякого успеха.

Обеспокоенный усиёивающимся день ото дня сопротивёением кыргызов, 
М.Д. Скобеёев с цеёью ре0ения конфёикта путем мирных переговоров посёаё к 
Абдыёдабеку северного кыргызского манапа 0абдана Жантай ууёу. Однако эта 
миссия не даёа жеёаемых резуёьтатов. Чтобы окончатеёьно разбить сиёы народ- 
ного батыра, отряд поёковника Витген0тейна предприняё новый поход. 29 июёя 
русские войска, преодоёев переваё Кызыё-Арт, атаковаёи дружину Абдыёдабека 
и вынудиёи ее отступить. 31 июёя сразу нескоёько аёайских биев сдаёись на ми- 
ёость М.Д. Скобеёева. В наказание за упорство он наёожиё на аёайских кыргы- 
зов поёуторный наёог и обязаё начать работы по строитеёьству гужевого тракта.

Отряд Витген0тейна по пятам пресёедоваё Абдыёдабека, до0её до Памира и 
повернуё обратно тоёько у Кара-Куёя. 28 августа русские войска, участвовав0ие 
в «аёайской экспедиции», пройдя через переваё Кара-Казык, вернуёись в Ко- 
канд. Посёеднее стоёкновение дружины Абдыёдабека с отрядом Витген0тейна 
произо0ёо 8 сентября в горной местности Айёанма бёиз урочища Сох. Регуёяр- 
ные войска посёе нескоёьких сражений рассеяёи пёохо вооруженные, поредев- 
0ие ряды повстанцев.

Абдыёдабек вместе со своими м.тад^ими братьями Мамытбеком, Асанбеком 
и другими сторонниками покинуё Кара-Куёь и через ущеёья Чон-Суу и Туюк-Суу 
у0её в сторону 0угнана. В конце концов, он в поисках убежища вынужден быё 
скрыться в Афганистане. В том же году на пути в Мекку Абдыёдабек скончаё- 
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ся, так и не завер0ив намеченного паёомничества. 
Его теёо быёо привезено и похоронено в Гуёьче.

Чтобы заручиться ёояёьностью вёиятеёь- 
ной и попуёярной в народе Курманджан датки и 
привёечь ее на свою сторону дёя урегуёирования 
взаимоотно0ений с аёайскими кыргызами, М.Д. 
Скобеёев поручиё начаёьнику вновь образованного 
О0ского уезда П.П. Ионову найти аёайскую пра- 
витеёьницу и пригёасить дёя переговоров. Наведя 
справки, П.П. Ионов посетиё Курманджан датку в 
аиёе ее родственника Исмадияр бия и передаё рас- 
поряжения М.Д. Скобеёева. Дёя встречи и перего- 
воров с русскими сановниками Курманджан датку 
сопровождаёа свита, состояв0ая из прибёижен- 
ных, видных и родовитых ёюдей и джигитов.

Многоопытный военный губернатор Ферганы 
отёично понимаё, что, сдеёав Курманджан дат- 
ку своим союзником, он тем самым приобретает 
по мень0ей мере нейтраёитет ее народа. Поэтому 
правитеёьнице, хотя во многом чисто номинаёь- 
ной, быё оказан тепёый прием и соответствующие 
почести. Сам М.Д. Скобеёев, собёюдая восточный 
обычай, собственноручно покрыё ее пёечи бархат- 
ным хаёатом и преподнес ей в дар зоёотую ча0у. 
В закёючение церемонии он уважитеёьно назваё 
Курманджан датку «аёайской царицей». Затем 
М.Д. Скобеёев попросиё почетную гостью при- 
ёожить все сиёы, чтобы утихомирить аёайских 
кыргызов и содействовать признанию ими вёасти 
царя. Он также завериё, что есёи ее сыновья пре- 
кратят сопротивёение и вернутся к своим очагам, 
им простятся все «прегре0ения».

Курманджан датке ничего боёее не оставаёось, 
кроме как согёаситься с этими предёожениями. 
Горцы, обессиёенные многочисёенными сражени- 
ями и не имеющие надежных баз, не смогёи бы 
доёго противостоять постоянно попоёняющимся 
регуёярным царским войскам.

Таким образом, посёе многих кровопроёит- 
ных боев кыргызы Аёая в конце концов признаёи 
вёасть царской России. В районах Аёая и Гуёьчи, 
имев0их насеёение в 17 380 юрт, быёи образова- 
ны Кичи-Аёайская, Гуёьчинская и другие воёо- 
сти, которыми управёяёи стар0ие сыновья Кур-

Медаёь «За покорение 
ханства Кокандского»

Герб Сырдарьинской 
обёасти

Герб Самаркандской обёасти
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Карта Семиреченской 
обёасти

Герб Семиреченской обёасти

Герб Ферганской обёасти

манджан датки Махмудбек, Асанбек, Баатырбек. 
Остаёьные же дети (Карабек, Камчыбек) и внуки 
(Арстанбек, Мырзапаяс и др.) тоже веёи активную 
общественную деятеёьность и быёи на виду у наро- 
да. Защищая его интересы, они и позже, особенно 
в 1890-х гг., оказываёи царским вёастям упорное 
сопротивёение.

Посёедствия завоевания Южного Кыргызста- 
на царской Россией. С покорением Аёая завер0иё- 
ся посёедний этап завоевания земеёь Кыргызстана 
Российской империей. В 1876 г. быёи образованы 
подчиненные Ферганской обёасти Кокандский, 
О0ский, Исфаринский, Маргеёанский, Андижан- 
ский, Наманганский и Чустский уезды. В О0ском 
уезде, вкёючив^ем боёЬ0ую часть южнокыргыз- 
ского насеёения, быёи созданы Гуёьчинская, Ки- 
чи-Аёайская, Ак-Бууринская, Ноокатская, Узген- 
ская и др. воёости.

Вместе с тем, хотя с падением Кокандского 
ханства кыргызы и освободиёись от его гнета, они 
оказаёись под вёастью новых завоеватеёей - их 
земёи превратиёись в коёонию Российской импе- 
рии.

Кыргызы, вкёюченные в состав царской Рос- 
сии, быёи подчинены трем разным администра- 
тивно-территориаёьным образованиям, т.е. аре- 
аё их рассеёения при0еёся на Семиреченскую, 
Сырдарьинскую и Ферганскую обёасти. Это стаёо 
боёЬ0им препятствием в их внутриэтнической 
консоёидации и привеёо к еще боёЬ0ей раздро- 
бёенности, подавёению национаёьного самосозна- 
ния.

По всему Туркестану, в том чисёе и в Кыргыз- 
стане, вёасть находиёась в руках ёи0ь царских 
чиновников. Захватническая сущность завоевания 
Кыргызстана Россией особенно явственно проявёя- 
ёась в ее коёонизаторской земеёьной поёитике.

Наряду с множеством отрицатеёьных посёед- 
ствий утверждения вёасти России в Кыргызстане, 
сёедует отметить и некоторые, несомненно, по- 
ёожитеёьные стороны присоединения кыргызов 
к империи. Во-первых, это выразиёось в значи- 
теёьных изменениях традиционных общественно- 
хозяйствениых отно0ений: утихёи междоусобные
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распри, быёи созданы усёовия дёя боёее интенсивного развития производитеёь- 
ных сиё. Во-вторых, усиёиёся процесс перехода кыргызов от кочевого и поёу- 
кочевого образа жизни к оседёости и земёедеёьческому хозяйству. В-третьих, 
новое направёение поёучиёо ремесёо, поощряемое торговёей с другими регио- 
нами и народами единой империи. Еще боёее угёубиёось социаёьное рассёоение 
общества. Манапы и бии постепенно стаёи находить общий язык с царскими 
чиновниками, а некоторые из них превратиёись в сёужащих низ0их ступеней 
коёониаёьного управёения. Что касается простого трудового народа, то поёоже- 
ние его еще боёее усугубиёось новыми порядками, недовоёьство которыми росёо 
день ото дня по мере роста сознания угнетенных масс.

Курманджан датка — «аёайская царица». И посёе завоевания Аёая Россий- 
ской империей Курманджан датка впёоть до своей смерти продоёжаёа править 
народом как высокий сановник. Царские чиновники уважитеёьно относиёись 
к «аёайской царице», отдавая доёжное ее деёовой мудрости и трезвому уму. 
Особенно хоро0ие отно0ения у Курманджан сёожиёись с первым начаёьником 
О0ского уезда П.П. Ионовым. В 1892 г., в 81-ёетнем возрасте, Курманджан дат- 
ка, преодоёев как ни в чем не бываёо 80-киёометровый путь до Гуёьчи верхом 
на иноходце, встретиёась с генераё-губернатором бароном Веревским и имеёа с 
ним беседу. Пораженный сиёой воёи, ясностью суждений и бодрым видом пра- 
витеёьницы, генераё оказаё ей почести и подариё по традиции парчовый хаёат. 
Курманджан датка не остаёась в доёгу у барона и подариёа в ответ буёаного ино- 
ходца.

В 1898 г. датка встретиёась и беседоваёа с царскими сановниками Ферган- 
ской обёасти. Все они, несомненно, образованные ёюди, отдаваёи доёжное ее сёа- 
женной речи, метким опредеёениям, дипёоматическому таёанту и необыкновен- 
ному обаянию. Даже в гёубокой старости, в возрасте 90 ёет, гёаза Курманджан 
датки не утратиёи зоркости, поражаёи своей ёучистостью, ее смугёоватое ёицо 
выражаёо ёаску и внимание. Со стойким самообёаданием она переносиёа беды и 
невзгоды, не выказывая ни огорчения, ни гнева.
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Когда в 1895 г. ее сына Камчибека приговориёи к смертной казни через по- 
ве0ение в О0е, она подбадриваёа его заветами отцов, призывая не терять чести 
и даже перед ёицом смерти не предавать своих убеждений. И, чтобы не показать 
мучитеёьной скорби, уехаёа не оборачиваясь. В 1901 г. 13 декабря император 
России издаё указ о награждении «аёайской царицы» зоёотыми часами с бриё- 
ёиантами за безупречное сёужение своему народу.

1 февраёя 1907 г. Курманджан датка скончаёась в возрасте 97 ёет в аиёе 
Мады, распоёоженном в 12 км от О0а. При веёиком стечении народа, прибыв- 
0его со всех концов Кыргызстана и из других краев, «аёайская царица» быёа 
похоронена на о0ском кёадбище «Сары Мазар». С тех пор про0ёо много ёет, а 
ёегенды и предания о ней передаются из покоёения в покоёение.

Появёяются и новые ёегенды, не соответствующие истине. Так, некоторые 
писатеёи и историки поёагаёи, что Курманджан датка сочиняёа стихи на фар- 
си. На самом деёе нет фактов о вёадении ею языком фарси. В художественной 
экранизации (2014) о Курманджан датке есть эпизоды, где она пи0ет письмо в 
орхоно-енисейской руноподобной графике, что также явёяется художественным 
вымысёом, так как кыргызы забыёи эту письменность еще в эпоху до на0ествий 
Чингис хана.

Гёавное, светёый образ Курманджан датки бережно хранится в народной па- 
мяти. В постсоветском Кыргызстане одна из банкнот национаёьной ваёюты носит 
ее фотографию.

Документальный материал

Молдо Исхак
(Из биографии Пулатхана)
Молдо Исхакродился приблизительно в 1844 г. в кишлаке Охна в семье выходца из кыргыз- 

ского племени бостон. Учился в Кокандском медресе Тункатар, позже - в ак-медресе Маргела- 
на, где его отец Хасан был мударрисом (преподавателем). Деятельному и непоседливому Ис- 
хаку не нравились строгие правила медресе. Несмотря на возражения отца, он бросил учебу и 
в 1867 г. поселился близ кишлака Сох. Прожив там 2 года и не найдя общего языка с соседями, 
переехал в родной аил Охна. Усвоив в медресе основы мусульманского религиозного учения, 
занимал должность имама в местной мечети.

Немного времени спустя Исхак перебрался в Андижан, где устроился имамом в одной из 
мечетей и, наряду с этим, занялся поставкой табака в Ташкент. Там он познакомился с ата- 
лыком Абды Момуном из рода курама. От этого бывшего нукера Алымкула Исхак узнал много 
нового о борьбе кыргызов и кыпчаков против Кокандского ханства, о военачальнике Мусулман- 
куле и аталыке Алымкуле, державших в руках ханскую орду и назначавших ханов по своему 
усмотрению. Все это глубоко волновало горячего молдо Исхака, будоражило воображение и
звало на подвиги.

В 1872 г. группа представителей кыргызских феодалов во главе с Шер даткой прибыла в 
Самарканд и провела тайные переговоры с одним из потомков ханской династии Минг, внуком 
Алимхана, ханзаадой Пулат беком, подвизавшемся при одном из медресе. Заговорщики пред- 
ложили Пулат беку отправиться с ними в Наманганский вилайет, где его объявятханом от име- 
ни и при поддержке кыргызских племен кутлук сейит и найман. Однако недалекий и фанатично 
преданный исламу Пулат бек наотрез отказался от ханского престола...
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Предыстория же всего этого такова. После трагической гибели Алимхана кокандский пре- 
стол занял его родной брат Омор хан, а трех сыновей Алим хана - Шахрух бека, Ибрагим бека 
и Мурат бека выдворил из ханского дворца. Затем он приказал казнить Шахрух бека как наи- 
более опасного соперника. Оставшиеся два сына Алим хана бежали к своему дяде по матери 
наместнику Каратегина Абдул-Азизу. После смерти Омор хана братья перешли под покрови- 
тельство эмира Бухары...

В 1843 г. Ибрагим бек при поддержке бухарцев начал борьбу против Шералы хана за Ко- 
кандский престол. Однако потерпел поражение от ханских войск и попал в плен. По приказу 
Шералы хана Ибрагим бека казнили.

Жена Ибрагим бека была дочерью Абдул-Азиз хана. После его смерти на руках вдовы 
остались 12-летняя дочь Ша-Аим и годовалый Пулат бек. Вдова Ибрагим бека переехала в 
Самарканд, где выдала дочь замуж за ходжу Ахрара. После смерти матери Пулат бек остался 
на попечении ходжи Ахрара...

Возвращаясь из Самарканда, заговорщики остановились в Ташкенте в доме Абды-Момуна 
и поведали ему о своей неудаче... Все это услышал находящийся в доме Абды-Момуна кыр- 
гызский молдо Исхак. Найдя общий язык с приезжими и опираясь на поддержку Абды-Момуна, 
он предложил себя вместо отказавшегося потомка династии Минг. Это предложение как нель- 
зя устроило всех, тем более, что мало кто знал истинного Пулат бека в лицо.

Вопросыи задания

1. Расскажите о борьбе алайских кыргызов против царских войск.
2. Что вы знаете о личности Курманджан датки? Почему русские сановники называли 

Курманджан датку «алайской царицей» и оказывали ей уважение?
3. С какой целью была организована «алайская экспедиция» во главе с М.Д. Скобеле- 

вым? С декабря 1907 г. город Новый Маргилан - нынешний город Фергана (Узбеки- 
стан) - назывался г. Скобелев в связи с двадцатипятилетней годовщиной смерти пер- 
вого военного губернатора Ферганской области (до 1924 г.). Почему в одних странах 
(например, в Болгарии) считают Скобелева героем, а в других (в Туркменистане) - ти- 
раном?

4. Кем был лидер народного восстания в Кокандском ханстве, носивший имя Пулатхана?
5. Какой сын Алымбека датки и Курманджан датки был соратником Пулатхана?
6. Назовите положительные и отрицательные последствия завоевания Южного Кыргыз- 

стана Российской империей.
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глава

КЫРГЫЗСТАН В ПОСЁЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX - НАЧАЁЕ 
XX ВЕКОВ

§ 20. ПОЁИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЁЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЁОЖЕНИЕ 
КЫРГЫЗСТАНА ПОСЁЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ

Административно-территориаёьное деёение и коёониаёьная вёасть. Посёе 
поёного завоевания Кыргызстана царской Россией кыргызы быёи вкёючены в 
разные административно-территориаёьные единицы, составёяв0ие Семиречен- 
скую, Сыр-Дарьинскую и Ферганскую обёасти. Территориаёьное упорядочение 
этого региона Средней Азии по общероссийскому 0абёону царское правитеёьство 
начаёо еще в 1860-х гг. К примеру, в февраёе 1865 г. по приказу военного ми- 
нистерства быёа образована об0ирная Туркестанская обёасть, простирав0аяся 
от Араёьского моря на северо-западе до озера Иссык-Куёь на юго-востоке. По- 
сёе окончатеёьного формирования ее предпоёагаёось подчинить Оренбургскому 
генераё-губернаторству. До этого вкёюченные в подданство России кыргызские 
пёемена быёи отнесены к округу Аёа-Тоо Семипаёатинской обёасти Западно-Си- 
бирского генераё-губернаторства.

На первых этапах образования Туркестанской обёасти в нее воши доёины 
Иссык-Куёя, Чу, Кемина, Таласа, Кетмен-Тюбе, а позже и Центральный Тенгир- 
Тоо. Первым военным губернатором Туркестанской обёасти быё назначен генераё 
М.Г. Черняев, со всеми военными и гражданскими вёастными поёномочиями. В 
1867 г. обёасть преобразуется в Туркестанское генераё-губернаторство, в состав 
которого входиёи Сыр-Дарьинская (административный центр - Та0кент) и Семи- 
реченская (административный центр Верный) обёасти. Обёасти деёиёись на уезды. 
Сыр-Дарьинская обёасть состояёа из Ауёие-Атинского, Ходжентского, Джизак- 
ского, Та0кентского, Чимкентского, Туркестанского, Казаёинского и Перовского 
уездов. В Семиреченскую обёасть входиёи Иссык-Куёьский (позже - Пржеваёь- 
ский), Верненский, Токмокский (позже - Пи0пекский), Копаёский, Сергиопоёь- 
ский (позже - Ёепсинский) уезды. В 1893 г. в обёасти быё образован новый Джар- 
кентский уезд. В свою очередь уезды деёиёись на воёости, а те - на аиёы.

Как уже быёо сказано ранее, в 1876 г. на территории быв0его Кокандско- 
го ханства быёа образована Ферганская обёасть, подчиненная Туркестанскому 
генераё-губернаторству. В нее входиёи Андижанский, Исфаринский, Коканд- 
ский, Маргеёанский, Наманганский, О0ский и Чустский уезды. С 1886 г. быёо 
введено «Поёожение об управёении Туркестанским краем», согёасно которому 
Туркестанское генераё-губернаторство преобразоваёось в Туркестанский край, 
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состоящий из Самаркандской, Сыр-Дарьинской и Ферганской обёастей. А Семи- 
реченская обёасть в 1882 г. быёа подчинена Степному генераё-губернаторству. В 
1899 г. она вновь быёа переведена в ведение Туркестанского края.

В резуёьтате таких административно-территориаёьных перераспредеёений 
земёи кыргызов быёи разбиты на множество уездов - Токмокский, Иссык-Куёь- 
ский, Ауёие-Атинский, О0ский, Андижанский, Наманганский, Маргеёанский 
(Скобеёевский), Кокандский, Ходжентский и др., которые входиёи в разные об- 
ёасти, а временами и в другие губернаторства. Российские чиновники при раз- 
граничении земеёь совер0енно не учитываёи интересов местного насеёения, их 
экономических, этнических и куёьтурных особенностей. В итоге кыргызский на- 
род быё раздробёен по разным территориаёьным единицам, вкёючав^им также 
земёи исконно узбекские, таджикские и казахские. Такое поёожение затрудняёо 
внутриэтнические взаимоотно0ения, препятствоваёо куёьтурно-экономическо- 
му развитию, духовному и национаёьному объединению кыргызов.

Как и в других коёониаёьных вёадениях Российской империи, в Туркестане, 
в частности в Кыргызстане, вся поёнота вёасти быёа сосредоточена в руках коёо- 
ниаёьной администрации. Генераё-губернаторы Туркестана и военные губернато- 
ры распоряжаёись в обёастях и уездах как наместники, по своему усмотрению. 
Их произвоёу и самодурству не быёо никаких ограничений, наоборот, год от года 
их поёномочия рас0иряёись, и вёасть усиёиваёась.

Воёости состояёи из 1000-2000, а аиёы - из 100-200 юрт. Ими управёяёи 
выбираемые на три года воёостные, стар0ины и пятидесятники. Итоги выборов 
подводиёи военные губернаторы обёастей и начаёьники уездов, посёе чего и на- 
значаёи воёостных и стар0ин. Позже военным губернаторам предоставиёи право 
проводить выборы как кому вздумается и ёично назначать воёостных и стар0ин. 
Все они быёи обязаны беспрекосёовно выпоёнять вердикты и указания вы0есто- 
ящих чиновников.

Воёостные управитеёи также осуществёяёи надзор за общим состоянием деё 
в воёости, сёедиёи за своевременным сбором наёогов и т.д. Им подчиняёись 
стар0ины, вёасть которых 
распространяёась на аиёы. 
Общественную жизнь осед- 
ёого насеёения регуёирова- 
ёи аиёьные аксакаёы.

В чисёо представитеёей 
местной вёасти входиёи так- 
же бии и казы (судьи). Они 
рассматриваёи не входящие 
в компетенцию уездных и 
военных судов меёкие пре- 
ступёения, тяжбы и жаёо- 
бы. Бии проводиёи судеб- 
ные разбиратеёьства среди 
кочевого насеёения в соот- Группа кыргызских воёостных управитеёей
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ветствии с адатом (обычаями) по наёогам, 0трафованию виновных (скотом, день- 
гами, теёесными наказаниями и т.п.).

Казы осуществёяёи судебное производство над оседёым насеёением и выно- 
сиёи ре0ения, опираясь на 0ариат (реёигиозное право).

В общем виде управёение в крае имеёо военно-коёониаёъный характер. Это 
быёо обусёовёено тем, что в уездах, обёастях и краях вёасть поёностью быёа 
передана имперским военным чиновникам. Что касается воёостных и стар0ин, 
они занимаёи самую низкую ступень коёониаёьного аппарата управёения.

Земеёьная и наёоговая поёитика царского правитеёьства. Захватническая 
сущность присоединения Кыргызстана к Российской империи особенно явствен- 
но выражаёась в коёониаёьной земеёьной поёитике, проводив0ейся царским 
правитеёьством. В соответствии с утвержденными в 1867 г., а затем в 1891 г. 
«Поёожениями» все земёи, на которых веёось кочевое животноводство, быёи 
объявёены собственностью государства. Истинные вёадеёьцы земеёь, кыргызы, 
за выпас скота и занятие земёедеёием обязаны быёи пёатить новому хозяину, 
государству земеёьный наёог. Насеёенные кыргызами территории деёиёись на 
пастбища (джайёоо) и зимовья (кы^тоо), быё узаконен порядок их общинного 
поёьзования. Такие правиёа земёепоёьзования быёи выгодны тоёько дёя круп- 
ных феодаёов, имев^их боёь0ое коёичество скота.

По упомянутым «поёожениям» право распредеёения пастбищных и пахотных 
земеёь между воёостями, аиёами и отдеёьными хозяйствами предоставёяёось 
особой группе представитеёей, выбираемых от воёостей и аиёов. Естественно, что 
в такие комиссии попадаёи самые вёиятеёьные и имущие ёюди, которые стояёи 
за интересы феодаёьной знати и все земеёьноводные споры ре0аёи в поёьзу баев 
и манапов. Вдобавок ко всему, выпасы и пахотные земёи среди единоёичных хо- 
зяйств распредеёяёись в зависимости от коёичества принадёежав0его им скота.

В Южном Кыргызстане на первых порах еще сохраняёось прежнее раздеёе- 
ние равнинных пахотных земеёь на частные - муёьк и принадёежав0ие медре- 
се - вакуф. Позже царское правитеёьство такую практику упраздниёо.

Коёониаёьные вёасти

Работа на току

повсеместно безоговорочно 
отбираёи у кыргызов удоб- 
ные дёя земёедеёия по- 
ёивные земёи, распадки, 
урочища и передаваёи их 
непрерывно прибывав0им 
из центраёьных губерний 
украинским и русским пере- 
сеёенцам. Распредеёяя на- 
деёы, царские чиновники 
специаёьно игнорироваёи 
интересы коренного насе- 
ёения. Боёь0инство из ос- 
нованных в 1868-1883 гг. 
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в Семиреченской обёасти 36 русско-украинских посеёений (2500 семей) быёи 
распоёожены на самых пёодородных земёях Чуйской доёины и Иссык-Куёьской 
котёовины.

Чтобы навечно утвердиться в регионе, царское правитеёьство создаваёо все 
усёовия дёя укоренения на новых земёях как можно боёь0его коёичества рус- 
ских пересеёенцев, выдеёяя им богатые надеёы. К примеру, каждому крестья- 
нину быёо поёожено 30 десятин (1 десятина - 1,2 га), кроме того, им предостав- 
ёяёись денежная ссуда и 15-ёетняя отсрочка от упёаты наёогов. Деёо в том, что 
сёой богатых и крепких куёаков со временем становиёся надежной социаёьной 
опорой царизма. Со временем из-за боёь0ого напёыва пересеёенцев и нехватки 
свободных территорий размер земеёьного надеёа при0ёось нескоёько умень0ить 
(17,1 десятины). Однако дёя русских казаков, гёавной опоры коёониаёьной вёа- 
сти, быёо сдеёано искёючение: их земеёьная доёя остаёась без изменений.

В 1896-1905 гг. ввиду острой нехватки пахотных поёивных земеёь и все воз- 
растающего недовоёьства местного насеёения царское правитеёьство запретиёо 
пересеёение русских крестьян в Туркестан. Несмотря на это, поток стихийных 
пересеёенцев из перенасеёенных центраёьных губерний к начаёу XX в. тоёько 
усиёиёся. Боёь0е всего их прибываёо в Семиречье. Тоёько в 1902 г. в эту об- 
ёасть пересеёиёись 2700 семей. Из них 1200 дворов осеёо в Пи0пекском уезде.

С начаёом первой русской ревоёюции 1905 г. царское правитеёьство сняёо 
запрет на пересеёение русских крестьян в Туркестан. Чтобы хоть как-то регуёи- 
ровать этот процесс, быёи созданы специаёьные районы дёя пересеёенцев - Се- 
миреченский и Сырдарьинский. К 1906 г. в Семиреченской обёасти скопиёось 
40 тыс., в Сырдарьинской - 27 тыс., в Ферганской - 4 тыс. пересеёенцев.

Конфискация земеёь у кыргызов особенно 0ироко развернуёась в период 
стоёыпинской аграрной реформы. Тоёько за 1907 год пересеёенцам в Кыргыз- 
стане быёо выдеёено 289 тыс. десятин пёодородных земеёь. К 1914 г. коренное 
насеёение ёи0иёось боёее 4 мён десятин пахотных земеёь. Быёо запёанировано 
изъятие 762 десятин земеёь у кыргызов Ферганской обёасти.

Русские пересеёенцы
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Открытая грабитеёьская земеёьная поёитика царизма привеёа к обнищанию 
местного насеёения. Ёи0енные пёодородных па0ен, быв0ие земёедеёьцы, что- 
бы не умереть с гоёоду, нанимаёись батраками и издоёьщиками на издеватеёьски 
кабаёьных усёовиях к русским и украинским куёакам и казакам иёи 0ёи на по- 
кёон к своим баям и манапам. Массовое изгнание местного насеёения с ёуч^их 
земеёь и распредеёение их среди пересеёенцев до крайности обостриёи аграрные 
взаимоотно0ения и порождаёи в народе ненависть к царскому правитеёьству.

Наёоги и подати. С завоеванием Кыргызстана царской Россией кыргызы на- 
чаёи выпёачивать царскому правитеёьству разёичные виды наёогов. В первые 
годы коёонизации вёасти оставиёи систему наёогообёожения в том виде, какой 
она быёа при Кокандском ханстве. Затем наёоговое законодатеёьство постепенно 
быёо приспособёено к новым усёовиям, исходя из местных особенностей. На- 
сеёение, занимав0ееся кочевым скотоводством, в основном выпёачиваёо наёоги 
поюртно. Каждая юрта в 60-70-х гг. пёатиёа по 2 рубёя 75 копеек. А с 1882 г. 
размер наёога быё увеёичен до 4 руб. Год от года объем разёичных наёогов не- 
престанно увеёичиваёся. В годы Первой мировой войны общая сумма наёогов и 
натураёьных податей достигёа 15 рубёей с каждой юрты.

Оседёое насеёение обёагаёось двумя видами наёогов. С зерновых пёощадей 
до 1886 г. взимаёся так называемый харадж, а с садоводов и огородников - та- 
напный. Харадж составёяё одну десятую урожая и выпёачиваёся натурой. Та- 
напный наёог собираёи в денежном виде. В 1886 г. в систему наёогообёожения 
быёи введены новые изменения. Новые правиёа не учитываёи, воздеёываёась 
иёи не воздеёываёась земёя: наёогом стаёи обёагаться не тоёько засеянные, но и 
все пригодные дёя пахоты участки. В резуёьтате наёоговые поступёения в казну 
заметно возросёи. Например, тоёько по Ферганской обёасти среднегодовой объем 
наёоговых поступёений увеёичиёся на 500 тыс. руб.

Помимо основных наёоговых и натураёьных пёатежей, местное насеёение об- 
ёагаёось множеством разёичных трудовых повинностей. Все быёи обязаны при- 
нимать участие в строитеёьстве и ремонте дорог и мостов, расчистке и прокёадке 
арыков, обеспечении воинских подраздеёений вьючным скотом, водой, дровами, 
фуражом и т.п. Средства на содержание и нужды воёостных и аиёьных вёастей 
собираёись также за счет простого народа. То же самое относиёось к проведе- 
нию выборов воёостных и стар0ин, встречам и угощению царских чиновников, 
преподнесению разёичных подарков инспектирующим сановникам. Настоящим 
бичом дёя бедняков-скотоводов быёи взносы на проведение боёь0их тоев и по- 
минок, выпёату общинных 0трафов и вир, скёадчин с цеёью взаимопомощи и 
других мероприятий, затеваемых муёёами, баями, манапами в честь разёичных 
знаменатеёьных событий.

Недифференцированная наёоговая поёитика царского правитеёьства все 
боёь0е усугубёяёа тяжеёое поёожение простого народа и приводиёа его к окон- 
чатеёьному обнищанию. Бедняки, будучи не в сиёах выпёатить непрестанно ра- 
стущие наёоги, все боёь0е запутываёись в доёгах. Все это не могёо не вызвать 
в народе гёубокого недовоёьства и ненависти к коёонизаторской вёасти, что и 
показаёо Андижанское восстание.
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Сеёьское хозяйство. Завоевание Кыргызстана царизмом на первых порах 
маёо что измениёо в традиционном ведении хозяйства кыргызов. Как и прежде, 
основным средством существования дёя них оставаёось животноводство. Мясо и 
моёочные продукты составёяёи основной рацион питания. 0куры, 0ерсть, кожа 
испоёьзоваёись в натураёьном хозяйстве. В качестве верхового и тягёового скота 
применяёись ёо0ади, быки, вербёюды.

Кыргызский крестьянин. Кыргызская земёя как неёьзя ёуч0е быёа при- 
способёена к сезонному животноводству. Весной скот выпасаёся на соёнечных 
скёонах взгорий и хоёмов, ёетом перегоняёся на высокогорное разнотравье 
джайёоо, в зимнее время спускаёся в укрытые от ветра баёки бёиз водных ис- 
точников. То есть в крае традиционно бытоваёо экстенсивное животноводство. 
Производитеёьные сиёы развиваёись стихийно и медёенно, орудия труда быёи 
кустарными и примитивными. Поэтому, ведя кочевой образ жизни, кыргызы не 
могёи заготавёивать соответствующее коёичество корма на зиму и в снежные 
годы обычно бедствоваёи. Откормив0ийся за ёето скот в зимнее время выпа- 
саёся на тебеневке.

Несмотря на все это, боёь0ая часть насеёения все еще не придаваёа особо- 
го значения оседёому ведению хозяйства и земёедеёию, а по традиции продоё- 
жаёа заниматься кочевым животноводством. Так, 84,89% коренного насеёения 
Пи0пекского и 80,7% - Каракоёьского уездов быёи животноводами. В южной 
части Кыргызстана этот показатеёь быё ниже: например, в О0ском и Коканд- 
ском уездах кочевым и поёукочевым хозяйством занимаёись 65% кыргызского 
насеёения.

Кыргызы в основном содержаёи овец, коз, ёо0адей, коров, яков и вербёю- 
дов. Боёь0ой сёавой среди народа поёьзоваёись баи, имев^ие многотысячные 
стада. Однако такие баи быёи наперечет, в среднем они составёяёи ёи0ь 5-10% 
от общего чисёа насеёения.

Земёедеёие. Кыргызские ки0ёаки. Во второй поёовине XIX в. под вёиянием 
пересеёив0ихся в Среднюю Азию представитеёей русского, украинского, уйгур- 
ского, дунганского народов в хозяйственной жизни кыргызов начаёи происхо- 
дить некоторые изменения. Проживание по соседству разноязычных народов, 
имеющих разёичные куёьтурные традиции, верования и уровень развития, соз- 
даваёо бёагоприятные усёовия дёя их тесного взаимодействия и взаимовёияния, 
будь то в хозяйственных, куёьтурных иёи бытовых отно0ениях.

Животноводы перенимаёи у крестьян навыки земёедеёия, а земёедеёьцы, в 
свою очередь, учиёись у тех животноводству. Испокон веков живущие огородни- 
чеством дунгане, не отстающие от них украинские и русские пахари-крестьяне 
поднимаёи цеёину вдоёь речных пойм и на оро0аемых равнинах, пробуждаёи 
земёю к пёодородию. Моёдаване внесёи боёь0ой вкёад в развитие виноградар- 
ства наряду с узбеками и дунганами. Пересеёенцы из Бессарабии тоёько в Пи0- 
пекском уезде заёожиёи 620 десятин виноградников.

Под вёиянием при0ёого оседёого насеёения кыргызы, в основном их бед- 
ней0ая часть, начаёи приобщаться к земёе. Став0ие дехканами кыргызы вы- 
ращиваёи п0еницу, ячмень, овес, просо и другие зерновые куёьтуры. На юге
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Северные кыргызы у г. Токмока, 1911 г.

предпочтение отдаваёось хёопку, рису, картофеёю, кукурузе, табаку и бахчевым 
куёьтурам. Постепенно кыргызы, помимо традиционных примитивных орудий 
труда, стаёи испоёьзовать боёее производитеёьную технику: жеёезные пёуги, 
бороны, веяёки, усовер0енствованные косы, серпы, грабёи и т.п. Конечно, боёь- 
0инство кыргызов-дехкан не могёо сразу усвоить все тонкости и приемы зем- 
ёедеёия, к тому же не все могёи приобрести необходимый инвентарь. Поэтому 
производитеёьность труда у них быёа очень низкой, а урожаи скудными.

Вместе с тем, даже на этом фоне переход кыргызов к оседёости постепенно 
0ириёся. Особенно явственно этот процесс обозначиёся на юге Кыргызстана. К 
примеру, незадоёго до Октябрьской ревоёюции окоёо 60% кыргызов Ферганской 
обёасти уже пере0ёо к оседёому иёи поёуоседёому образу жизни. К тому време- 
ни в обёасти быёо боёее 500 ки0ёаков, основное насеёение которых составёяёи 
кыргызы.

На севере Кыргызстана такие ки0ёаки возникёи нескоёько позже, и в на- 
чаёе XX в. их коёичество не превы0аёо 70. В указанный период в Кыргызстане, 
помимо кыргызских и узбекских ки0ёаков, уже быёо боёее 100 русских и укра- 
инских сеё, 5 немецких и 3 дунганских посеёения.

В чисёо крупных ки0ёаков на юге входиёи Ачи, Мангыт (недаёеко от Арава- 
на), Ак-Терек (у Каравана), Жаман-Кия (у Базар-Коргона), Ка0ка-Терек (окоёо 
Узгена), Кара-Буёак (рядом с Баткеном) и др. В каждом из них проживаёо боёее 
500 чеёовек. В самых же боёь0их ки0ёаках, таких как Баткен, Бостон, Кара- 
Багы0, Тоёейкен, жиёо от 1000 до 2000 чеёовек.

В крупных насеёенных пунктах имеёись меёьницы, меёкие масёодавиёьные 
предприятия, мусуёьманские 0коёы.

В северной части Кыргызстана крупными ки0ёаками быёи Кара-Арча, Жай- 
ыёган, Уч-Коргон (в Таёасе), Чаёа-Казак, Та0-Добо (в Чуйской доёине), Темир, 
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Чон-Орукту, Тепке, Дархан (на Иссык-Куёе) и др. В них проживаёо по 100-200 
чеёовек.

Вместе с тем, несмотря на развивающуюся тенденцию к оседёости, которая 
выразиёась в основании кыргызских ки0ёаков, в те годы основная часть местно- 
го насеёения Кыргызстана все еще веёа поёукочевой образ жизни.

Промы0ёенность и ремесёа. Дома0ние промысёы. В конце XIX - начаёе 
XX вв. в Кыргызстане наметиёись некоторые сдвиги в развитии промы0ёенно- 
сти. Заметно активизироваёась разработка горнорудных заёежей, стаёи появёять- 
ся небоёь0ие предприятия по переработке сеёьскохозяйственного сырья. Однако 
преваёирующие в общественной жизни кыргызов патриархаёьно-феодаёьные от- 
но0ения тормозиёи развитие промы0ёенности. С другой стороны, препятство- 
ваёа развитию и экономическая поёитика царского правитеёьства. Российский 
капитаёизм стремиёся испоёьзовать Кыргызстан тоёько как источник де0евого 
сырья. Все это приводиёо к тому, что промы0ёенность Кыргызстана быёа ориен- 
тирована на первичные виды переработки и кустарное производство.

Ремесёа у кыргызов традиционно подраздеёяёись на два вида: женское руко- 
деёие и мужское кустарное производство. Мастерицы-рукодеёьницы выдеёываёи 
узорчатые ко0мы, тканые паёасы и войёоки с аппёикациями дёя покрытия и 
укра0ения юрт, вы^ивали орнаментами занавески и поёотенца, разёичные Эёе- 
менты декора (жеёбоо, кырчоо, тизгич, чачыш и т.п.), 0иёи меховую и тканую 
одежду (каёпак, суусар тебетей, иёбирс, карыникыр, тюёкю ичик, баркыт, кым- 
кап, кемсеё, чепкен, кементай, койнок, 0ым и т.д.). На юге быёо распространено 
ковроткачество.

Ремесёенники изготавёиваёи необходимые в повседневной жизни утварь, 
упряжь, седёа, остовы юрт, кухонную посуду и т.д. Ювеёиры создаваёи подёин- 
ные 0едевры в виде укра0ений (сойко, 0акек, биёерик, чоёпу, оймок, чач учтук, 
кур и т.п.). Кузнецы коваёи оружие, орудия труда, метаёёические детаёи дёя 
конской сбруи и многое другое, необходимое в кочевой жизни.

Предметы кустарного производства в основном испоёьзоваёись в том же ареа- 
ёе, где они создаваёись, ёи0ь некоторая их часть вывозиёась в другие регионы 
дёя обмена иёи продажи.

СуёЮКТИНСКИЙ 
комбинат. 

Начаёо XX в.
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Кыргызские женщины занимаются ковродеёием

В этот период в русско-украинских 
сеёах начаёи появёяться небоёЬ0ие 
предприятия. К примеру, в 1880-х гг. 
в Пи0пеке бььл построен первый коже- 
венный цех. Он быстрыми темпами пре- 
вращаёся в крупный центр ремесёа. К 
начаёу XX в. в городе насчитываёось 
боёее 8 тыс. кустарей. В 1885 г. в Пи0- 
пекском уезде работаёо уже 5 кожевен- 
ных заводов. Три из них принадёежаёи 
кыргызским купцам (Мама0ев, Бикеев, 
Узбеков). Отдеёьные кыргызские бай- 
манапы вёадеёи небоёЬ0ими масёода- 
конце XIX в. работаёо боёее 200 подоб-виёьными заводами. В О0ском уезде в 

ных предприятий.
В 60-90-х гг. XIX в. в Кыргызстане начаёа формироваться горнорудная про- 

мы0ёенность. Впервые промы0ёенная добыча угёя быёа начата в 1885 г. на 
Кок-Кене-Сайском месторождении, бёиз Суёюкты. Российская буржуазия стре- 
миёась захватить инициативу в разработке горнорудных богатств Кыргызстана, 
оттеснив иностранных конкурентов, проявёяв0их к этому региону повы0енный 
интерес. В 80-х гг. предприниматеёи из России поёностью взяёи в свои руки до- 
бычу угёя и нефти на Та0-Кумырском и Майёи-Сайском месторождениях.

В 1898 г. быёа начата добыча угёя на 0ахтах Кызыё-Кии. Заёежи угёя 
и нефти быёи обнаружены и в других районах, дёя разработки которых ино- 
странные предприниматеёи создаваёи разёичные акционерные общества и то- 
варищества (Антверпен, Ёондон). Перечисёенные предприятия стояёи у исто- 
ков горнорудной промы0ёенности Кыргызстана и в свое время внесёи боёь0ой 
вкёад в ее становёение и даёьней0ее развитие. Вместе с тем общие темпы роста 
промы0ёенности быёи низкими, как и уровень ее производитеёьности. Это во 
многом объясняется и тем, что на предприятиях и в мастерских в усёовиях раз- 
вивающейся промы0ёенности быёи задействованы в основном некваёифициро- 
ванные наемные рабочие из среды городской и сеёьской бедноты, разорив0ихся 
ремесёенников и земёедеёьцев. Усёовия труда быёи очень тяжеёыми, а заработ- 
ки чрезвычайно низкими.

Города и состояние торговёи. Во второй поёовине XIX в. в Кыргызстане об- 
разоваёись крупные посеёения городского типа. Такие насеёенные пункты по- 
степенно превратиёись в торгово-ремесёенные центры.

Новые города и торговые пригороды (русско-украинские, дунганские, узбек- 
ские и др. сёободки) в боёь0инстве своем возникаёи на месте иёи вбёизи остат- 
ков быв^их кокандских крепостей. Такими городами быёи Токмок, Пи0пек, 
Каракоё. Вначаёе они образовываёись как военно-административные узёы иёи 
пограничные пикеты, а затем уже вырастаёи в городские посеёения.

В резуёьтате боёь0ого напёыва в начаёе XX века разёичных пересеёенцев 
(крестьян, торговцев, предприниматеёей и т.д.) из России и соседних районов 
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Средней Азии, уездные города Пи0пек, О0, Каракоё превратиёись в центры тор- 
говёи и зарождающейся промы0ёенности. Бёагодаря этому все боёь0е возрас- 
таёа роёь небоёь0их городов в общественно-поёитической и куёьтурной жизни 
региона. Например, на юге такие города, как Джаёаё-Абад, Узген, Кызыё-Кия, 
по пёотности насеёения, торговому товарообороту и уровню развития промы0- 
ёенности почти не уступаёи древнему г. О0.

Вместе с тем в 1897 г. городское насеёение составёяёо всего 7,4% от чис- 
ёа всех житеёей Кыргызстана. Боёь0ую часть насеёения городов представёя- 
ёи ремесёенники, меёкие торговцы, разёичные сёужащие и живущие наемным 
трудом бедняки. В самом боёь0ом городе Чуйской доёины - Пи0пеке в конце 
XIX в. проживаёо 6615 чеёовек.

Городское насеёение состояёо из представитеёей разёичных национаёьно- 
стей: русских, украинцев, узбеков, дунган, татар, казахов. Дунгане, составёяв- 
0ие почти поёовину насеёения города, жиёи в отдеёьной сёободке.

В Пи0пеке действоваё ряд меёких перерабатывающих сырье предприятий 
(пивоваренные, кожевенные, масёобойные и др.). В 1913 г. в городе насчитыва- 
ёось окоёо 500 торговых точек (ёарьков, магазинов). Находясь на пересечении 
торговых путей, связывающих Семиречье с Западным и Восточным Туркестаном, 
Пи0пек играё важную роёь в развитии торгово-экономических связей, особенно 
в операциях по продаже зерновых и скота.

Еще одним торговым узёом в этом регионе явёяёся крупный насеёенный 
пункт Токмок. Распоёоженный в густонасеёенной части Чуйской доёины, он быё 
связующим торговым центром между Верным, Пи0пеком, Каракоёом и регио- 
нами Ферганы и Сыр-Дарьи. Здесь проживаёи русские, узбеки, уйгуры, дунгане, 
татары, кыргызы, занимав0иеся в основном посреднической торговёей иёи ку- 
старным ремесёом. В 1905 г. насеёение Токмока превысиёо 10 тыс. чеёовек, а 
чисёо торговых точек составиёо 400-500 единиц. Ежедневно на его базар съезжа- 
ёось до 5 тыс. чеёовек торговцев и посредников. Годовой объем продаж составёяё 
окоёо 2,5 мён рубёей. В Токмоке действоваёо нескоёько меёьниц, кожевенно-
перерабатывающих и масёодавиёьных 
заводов.

В О0е, одном из самых крупных го- 
родов южного региона, в 1914 г. прожи- 
ваёо 46 тыс. чеёовек. Бесперебойно дей- 
ствоваёо боёее 800 торговых точек. О0 
занимаё гёавное место в торговых вза- 
имосвязях Семиречья и Ферганы с раз- 
ёичными районами, городами Средней 
Азии и другими восточными странами.

Со второй поёовины XIX в. торго- 
вые взаимоотно0ения Кыргызстана с 
Россией, Казахстаном и Узбекистаном 
поёучиёи новое развитие. Тоёчком к 
этому посёужиёо завоевание Центраёь- Пи0пекская боёьница. Начаёо XX в.
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ной Азии Российской империей. Весь этот регион превратиёся в источник де- 
0евого сырья дёя промы0ёенности царской России и рынок сбыта ее товарной 
продукции. Чтобы выпёатить денежные наёоги и приобрести необходимые про- 
мы0ёенные товары, а также предметы кустарного производства, житеёи края 
доёжны быёи продавать часть выращенных зерновых, скота и продуктов живот- 
новодства. Все это явиёось объективным усёовием разру^ения замкнутого цикёа 
натураёьного хозяйства и приобщения коренного насеёения к товарно-денежным 
отно^ениям.

Необходимые в повседневном быту хёопчатобумажные ткани, предметы из 
кожи и жеёезные орудия труда в Кыргызстан поставёяёи купцы из России, Уз- 
бекистана и других регионов.

В Россию же из Южного Кыргызстана вывозиёи хёопок, 0еёковую пряжу, 
сухофрукты (урюк, ки0ми0 и т.п.), 0ерсть и 0куры. В Северном Кыргызстане 
купцы закупаёи в основном скот, 0куры, 0ерсть, щетину, жиёы, зерно и другие 
продукты животноводства и земёедеёия. Кыргызы также продаваёи рукодеёь- 
ные и ремесёенные издеёия, такие как ко0мы, войёоки, дерюги, арканы, ковры, 
текиметы, остовы и детаёи юрт, седёа, кухонную утварь и т.д. У своих соседей - 
дунганских, уйгурских, таджикских, узбекских купцов - кыргызы приобретаёи 
хёопок, 0еёковые ткани, одежду, обувь, овощи и фрукты; у русских и украин- 
цев - кетмени, ёопаты, косы, серпы, бороны, пёуги и т.п. В боёь0инстве сёучаев 
в процессах купёи-продажи вместо наёичных денег в качестве их эквиваёента во 
взаиморасчетах испоёьзоваёись традиционные дёя обмена товары: скот, меха, 
0куры и т.п.

Огромную роёь в развитии торговёи и межхозяйственных отно0ений играёи 
ярмарки и базары. Периодические боёь0ие ярмарки устраиваёись в Ат-Ба0и (с 
1883 г.), Каркыре (с 1893 г.), Каракоёе (с 1898 г.), Пи0пеке (с 1905 г.). Вместе 
с тем между регионами устойчивых торговых и экономических связей еще не 
быёо. Боёь0ая же часть кыргызов оставаёась в стороне от активных товарно- 
денежных отно0ений.

Социаёьные отно^ения. Собственно кыргызское общество этого историческо- 
го периода быёо раздеёено на два социаёьных сёоя (группы): феодаёов - баев, 
манапов и кара букара - трудовой народ. Феодаёьная аристократия - манапы и

Мучной базар в
Пи0пеке. 
Начаёо XX в.
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бии - по своему материаёьному и поёитическому поёожению находиёась на выс- 
0ей ступени феодаёьной иерархии.

До завоевания Кыргызстана Россией звание манап и соответствующая ему 
вёасть быёи насёедственными и передаваёись от отца к сыну. Самые родовитые 
манапы называёись чынжырёуу манап (потомственный). Манапы считаёи себя 
«беёой костью» и свысока относиёись к кара букара - черному ёюду.

Посёе завоевания Кыргызстана царизмом в статусе манапов произо0ёи не- 
которые изменения. Коёониаёьная администрация с цеёью обретения надежной 
социаёьной опоры в управёении новыми территориями привёекаёа манапов на 
свою сторону, допуская их к доёжностям воёостных, стар0ин, биев. За добросо- 
вестную сёужбу и верноподданничество царское правитеёьство награждаёо вид- 
ных манапов разёичными подарками и знаками отёичия, присваиваёо воинские 
звания.

Основным сёоем кыргызских феодаёов быёи баи. Однако у них не быёо ти- 
туёьных званий, передаваемых по насёедству. Они не стремиёись к высоким 
доёжностям и довоёьствоваёись удеёьной вёастью. Вместе с тем они имеёи огром- 
ное коёичество скота и фактически вёадеёи боёь0ей частью пастбищ и выпасов.

В этот же период претерпеёи изменения права и общественное поёожение 
биев. Есёи рань0е доёжность бия быёа потомственной, то с принятием россий- 
ского подданства она постепенно стаёа выборной. В Южном Кыргызстане в рай- 
онах с оседёым насеёением обязанности биев испоёняёи выборные казы(кадии). 
На доёжности биев и казы, как правиёо, избираёись манапы и баи. Они выпоё- 
няёи среди местного насеёения функции судей, разбираёи меёкие преступёения, 
тяжбы, семейные разводы и выносиёи соответствующие ре0ения, как уже быёо 
сказано, опираясь на адат (бии) и 0ариат (казы).

В резуёьтате развития товарно-денежных отно0ений и перемещения нату- 
раёьного способа хозяйства на второй пёан к концу XIX в. среди наибоёее пере- 
довых манапов и баев начаё скёадываться сёой заводчиков - вёадеёьцев небоёь- 
0их масёодавиёен, кожевенных заводов, цехов по переработке 0ерсти и т.п. 
Однако чисёо таких предприниматеёей быёо невеёико. Кыргызских баев боёь0е 
привёекаёа торговёя, спекуёяция, ростовщичество, брокерство. К примеру, бра- 
тья Озбек и А0ыр Бо0коевы содержаёи тысячные отары овец и табуны ёо0адей 
и 0ироко торговаёи скотом.

Основную часть простого народа составёяёи кара букара. Это быё маёоиму- 
щий сёой скотоводов, имев0ий дёя пропитания нескоёько овец, одну-две ко- 
ровы, иногда ёо0адь. В боёь0инстве сёучаев они всей семьей работаёи на бай- 
манапов, пася их скот и выпоёняя разёичные поручения.

Бедняки - кедеи по своему социаёьному статусу состояёи из жакыров, жаё- 
чы, маёаев, жатаков, чаирикеров и мардикеров.

В местах с оседёым насеёением и развитым земёедеёием дехкане, имев^ие 
маёенькие надеёы, но без тягёового скота иёи вообще безземеёьные становиёись 
чайрикерами. Они браёи у баев в доёг земёю, семена, воёа, ёо0адь и сеёьско- 
хозяйственные орудия. За это осенью отдаваёи хозяину боёь0ую часть урожая. 
Мардикеры нанимаёись на сезонные сеёьскохозяйственные работы (весна, осень). 
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Заработную пёату им выдаваёи деньгами. Мардикеров можно рассматривать как 
зарождающийся кёасс сеёьских проёетариев, продающих свою рабочую сиёу.

Постепенно коёичество наемных рабочих в Кыргызстане росёо. Значитеёь- 
ная часть сеёьской бедноты батрачиёа на русских куёаков и зажиточных каза- 
ков, узбекских и дунганских баев.

Другие быёи вынуждены за мизерную пёату работать на маёых промы0ёен- 
ных предприятиях иёи угоёьных 0ахтах. К примеру, в 1907 г. из 209 0ахтеров 
Кызыё-Кии 107 быёи кыргызской национаёьности. Усёовия труда наемных ра- 
бочих быёи очень тяжеёыми.

Тяжеёое поёожение трудового народа усугубёяёось коёониаёьной поёитикой 
царских вёастей, неумеренными и многочисёенными наёогами, разёичными по- 
датями и поборами феодаёьней знати. Естественно, все это усиёиваёо недовоёь- 
ство ёюдей и порождаёо ненависть к коёониаёьному гнету.

Вопросыи задания

1. К каким административно-территориальным единицам относился Кыргызстан после 
присоединения к Российской империи?

2. Каким образом колониальные власти управляли кыргызским народом?
3. Охарактеризуйте колониальную земельную политику царского правительства.
4. Какие виды налогов взимало царское правительство с кыргызского населения?
5. Почему русские и украинские крестьяне переселялись в Кыргызстан? Какие земель- 

ные наделы предоставлялись переселенцам?
6. Какие изменения наметились в конце XIX в. в хозяйственной деятельности кыргызов?
7. Дайте характеристику кыргызским кишлакам.
8. Назовите характерные особенности начала становления промышленности Кыргыз-

стана.
9. Какие виды ремесел были наиболее развиты в рассматриваемую эпоху?
10. Каковы объективные причины, обусловившие развитие городов и торговли?
11. На какие социальные слои делилось кыргызское общество?

§ 21. АНДИЖАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1898 г.

Причины и характер восстания. Одним из самых крупных народно-освобо- 
дитеёьных движений конца XIX в. в коёониаёьной Центраёьной Азии считается 
Андижанское восстание 1898 г. Причинами этого восстания, в котором приняёи 
массовое участие представитеёи кыргызского, узбекского, тюркского, кыпчак- 
ского и таджикского этносов, посёужиёи коёониаёьная поёитика царизма, уси- 
ёение национаёьного гнета, произвоё коёониаёьной администрации, угёубёение 
социаёьного неравенства.

В восстании выразиёи свою воёю разёичные сёои насеёения, сёужитеёи му- 
суёьманской реёигии. Боёее того, на первом этапе народных воёнений их ини- 
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циатором, а затем в какой-то мере руководитеёем стаё и0ан ки0ёака Мин-Дюбе 
Маргеёанского уезда Мадаёы Дукчи («Веретенщик») (1863-1898).

Участие в народном движении сёужитеёей реёигии характерно не тоёько дёя 
Андижанского восстания. Такое явёение неоднократно отмечаёось в истории ос- 
вободитеёьных движений и других народов. Поэтому нет никаких оснований счи- 
тать Андижанское восстание реакционным. Гёавной движущей сиёой восстания 
явиёось совпадение интересов и цеёей его участников - представитеёей 0ироких 
сёоев насеёения Ферганской доёины и горных районов Кыргызстана. Именно по- 
этому Андижанское восстание по своей сущности сёедует считать общенародным 
освободитеёьным движением.

Начаёо восстания. Андижанское восстание, явив0ееся новой воёной на- 
родного движения и охватив0ее кыргызов, узбеков, кыпчаков, таджиков, на- 
чаёось в мае 1898 г. Общему выступёению пред0ествоваёи распространив0иеся 
в ки0ёаках разёичные провокационные сёухи, до предеёа накаёив0ие и без 
того сёожную обстановку. В ёюдских массах начаёось брожение в предчувствии 
тревожных событий.

В этой обстановке собрав0иеся к вечеру 17 мая 1898 г. в ки0ёаке Тажик 
(Мин-Дюбе) узбеки (в том чисёе и оседёые сарты), кыргызы и кыпчаки ре0иёи 
выступить против коёониаёьной вёасти. В этот момент Мадаёы и0ан взяё ини- 
циативу в свои руки и начаё руководить собрав0имися. В тот день в ки0ёаке 
собраёось боёее 200 чеёовек и быёо ре0ено незамедёитеёьно напасть на бёижай- 
0ий русский карауё.

В ночь на 18 мая повстанцы атаковаёи распоёоженный в Андижане отряд 
царских войск. Предваритеёьно нападав0ие срезаёи теёефонные провода, связы- 
вав0ие город с другими районами. По дороге к коёонне восстав0их примкнуёи 
житеёи ки0ёаков Кутчу, Кара-Коргон, Коёь и др. За короткий промежуток вре- 
мени чисёо повстанцев достигёо 2000 чеёовек.

Мадаёы и0ан. Но все же сиёы быёи неравные. Царские войска неизмеримо 
превосходиёи по опыту, выучке атакующих. Повстанцы не смогёи заранее под- 
готовиться к выступёению и быёи пёохо вооружены. В руках у них быёи косы, 
виёы, пики, сабёи, дубины и всего нескоёько ружей. Естественно, что поёностью 
экипированное воинское подраздеёение вскоре отбиёо 0турм и рассеяёо напа- 
дав0их. В ожесточенной схватке погибёо боёее 20 царских соёдат и офицеров. 
Повстанцы понесёи куда боёее ощутимые потери - боёь0инство быёо убито иёи 
ранено. Под градом пуёь нападав0ие быёи вынуждены отступить.

Вскоре посёе этих трагических событий (20 мая 1898 г.) царский каратеёь- 
ный отряд обнаружиё и взяё в пёен предводитеёя восстания Мадаёы и0ана в 
ки0ёаке Чарбак, распоёоженном в 90 верстах от Андижана. По приговору коёо- 
ниаёьных вёастей он быё пове0ен 12 июёя 1898 г.

Однако народное восстание продоёжаёо рас0иряться и охватиёо весь об0ир- 
ный регион Ферганской доёины. В нем приняёи активное участие житеёи Ан- 
дижанского, Маргеёанского, Наманганского и О0ского уездов. Характерной осо- 
бенностью восстания быёа его многонациональность. Одинаково страдав0ие под 
коёониаёьным игом народы сообща подняёись на борьбу за свободу. Кыргызы
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Мадаёы и^ан

пёечом к пёечу с узбеками, кыпчаками и таджиками 
бесстра0но сражаёись против вооруженных до зубов и 
опьянев0их от крови каратеёей. Известно, что с восстав- 
0ими быёи соёидарны и наукатские, кетмень-тюбинские 
и суусамырские кыргызы и пытались поддержать их.

Движение наукатских кыргызов. В тот самый день, 
когда начаёись воёнения в Мин-Дюбе, в местности Ак- 
Терек вбёизи Науката собраёись окоёо 300 чеёовек из 
ки0ёаков Каракоё-Сай, Тамчы-Буёак и Жапаёак О0- 
ского уезда. Ёюди быёи вооружены паёками, огёобёя- 
ми, ножами - ружей у них не быёо. На сходке быёо 
ре0ено напасть на о0ский военный гарнизон и царских 
уездных чиновников.

Предводитеёем восстания в окрестностях Науката 
доёжен быё стать Оморбек Аёим ууёу. Однако доносчи- 

ки успеёи оповестить об этом коёониаёьные вёасти. Тотчас же начаёьник О0ско- 
го уезда подпоёковник Зайцев предприняё все меры, чтобы не дать разгореться 
восстанию и обезвредить его гёаварей. В резуёьтате внезапного рейда специаёь- 
ного отряда быёо арестовано 20 чеёовек подозреваемых во гёаве с Оморбеком 
и его бёизким единомы0ёенником Сатыбаем. Вскоре быё взят под арест еще 
цеёый ряд предпоёагаемых участников восстания. К примеру, тоёько из окрест- 
ностей Науката боёее 50 чеёовек царские вёасти посадиёи в тюрьму.

Кетмен-Тюбинские воёнения. Во гёаве собрав0ихся в Кетмен-Тюбе (Суу- 
самырская воёость) дёя подготовки восстания народа встаё 0адыбек 0ергазы 
ууёу. Все они намереваёись присоединиться к повстанцам Андижана. Однако по- 
сёе неуте0итеёьных известий о произо0ед0их там событиях, кетмен-тюбинцы 
не ре0иёись на активные действия.

Дёя подавёения воёнений в Суусамырской воёости туда быёо спе0но посёа- 
но нескоёько сот соёдат и отряд казаков. Каратеёи схватиёи 0адыбека и еще 
боёее 50 чеёовек и пригнаёи их в Наманган.

По ре0ению военного суда 0адыбека 0ергазы ууёу доёжны быёи пригово- 
рить к смертной казни. Позже она быёа заменена пожизненной каторгой. Бёи- 
жай0ие помощники руководитеёя восстания Уметаёы Багы0бек ууёу и Тоёобай 
Бе0кемпир ууёу поёучиёи по 20 ёет каторги каждый. По предваритеёьному 
ре0ению суда им тоже грозиёа смертная казнь.

Кроме них, еще 54 участникам восстания смертная казнь быёа заменена ка- 
торгой сроком на семь ёет.

В мае 1898 г. в насеёенных кыргызами горных районах Андижанского уез- 
да продоёжаёись сиёьные воёнения, в которых участвоваёо боёее 1000 чеёовек. 
Однако из-за отсутствия авторитетного и признанного руководитеёя повстанцы 
размежеваёись на меёкие группы. На вооружении у них быёи пики, дубины, 
нескоёько ружей и пистоёетов. Насеёение бёизёежащих аиёов снабжаёо их про- 
довоёьствием. В конце концов это разрозненное движение, не имея возможности 
приобрести 0ирокий размах, довоёьно быстро со0ёо на нет.
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Токтогуё — акын-демократ. Среди осужденных ока- 
заёся и известный акын-демократ и автор меёодий на 
комузе Токтогуё Сатыёганов (1864-1933), обвиненный 
по ёожному доносу своих поёитических оппонентов. 
Ситуация в Кетмень-Тюбе осёожниёась и тем, что вёи- 
ятеёьные представитеёи пёемени саяк - пять сыновей 
Рыскуёбека Нарбото ууёу («бир атанын ууёдары» - 
«сыновья одного предка») - еще с конца 1880-х годов 
соперничаёи за поёитическое вёияние с представитеёя- 
ми семи других кыргызских родов («джети атанын баё- 
дары» - «потомки предков семиродов»).

Токтогуё Сатыёганов, выходец из рода сарттар пёе- 
мени адыгине, открыто раскритиковаё кёан Рыскуёбе-
ковых, называя их в своих импровизированных стихах Токтогуё Сатыёганов
«пятью кабанами». В свои 18 ёет Токтогуё встретиёся в 
айты0е (поэтическом состязании) с маститым Арзыматом, придворным акыном 
крупного манапа Дыйканбая Рыскуёбекова, и одержаё над ним победу.

Конечно, его демократические идеи стаёи идеоёогическим рупором дёя на- 
родных движений. Но акын Токтогуё никогда не браё в руки оружие во время 
Андижанского восстания. Токтогуё не имеё никакого отно0ения к этому движе- 
нию, но манап Бактияр Рыскуёбеков, один из пяти «кабанов», написаё донос, 
в котором назваё акына участником антицарского заговора. Свидетеёем на суде 
выступиё Керимбай Атаканов, внук Рыскуёбека. Он ёжесвидетеёьствоваё, гово- 
ря, что якобы видеё акына в мечети, где собираёись заговорщики.

Как установиё историк К.С. Моёдокасымов, Токтогуё провеё в общей сёожности 
7 ёет в каторге и посеёении в Иркутске и возвратиёся в Кыргызстан ёи0ь в 1905 г. 
Хотя он быё амнистирован царской вёастью, но не имея необходимых документов 
об этом, вынужден быё скрытно жить нескоёько ёет посёе возвращения на Родину.

Аёександровский центраё, 
где Токтогуё быё во время 
каторги, г. Иркутск. 
Фото К. Моёдокасымова
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СеёО Койтунь, где поэт- 
демократ быё на посеёении 
посёе каторги (до начаёа 
1905 г.).
Фото К. Моёдокасымова

И в посёедующей жизни Токтогуё Сатыёганов продоёжаё Сёагать стихи как 
поэт-воёьнодумец. Он испоёняё не тоёько свои песни и меёодии на комузе, но 
и народные эпические дастаны: «Кедейкан», «Джаны0-Байы0», «Курманбек», 
«Саринджи Бокей», «Оёджобай и Ки0имджан» и др. По свидетеёьству Каёыка 
Акиева, он иногда испоёняё также отрывки из эпоса «Манас». Его крыёатые 
сёова в стихах стаёи частью народного фоёькёора у кыргызов Ферганы, Памира 
и Тенгир-Тоо.

2014-й год объявёен международной организацией ТюркСОЙ «Годом Токто- 
гуёа» в ознаменование его 150-ёетия со дня рождения. Таким образом, междуна- 
родная общественность 0ироко отметиёа юбиёей веёикого кыргызского акына и 
композитора.

Поражение восстания и его значение. Коёониаёьные вёасти безжаёостно 
пресёедоваёи коренное насеёение, приняв0ее участие в восстании. Дёя подавёе- 
ния очагов воёнений из Ферганской, Сыр-Дарьинской, Семиреченской обёастей 
и Та0кента присёаёи многочисёенные каратеёьные отряды. В общей сёожности 
быёо арестовано 777 чеёовек, из них 415 - предано суду. По ре0ению военного 
суда 18 чеёовек пове0ено, 362-м - смертная казнь заменена дёитеёьными сро- 
ками каторги. Из них 36 кетментюбинцев быёи осуждены и сосёаны в Сибирь.

Андижанские повстанцы в цепях

Согёасно данным историка Анвар- 
бека Хасанова (1914-1984), по наци- 
онаёьному составу боёь0е поёовины 
осужденных быёи кыргызы: среди 
208 сосёанных в Сибирь быёо 136 кыр- 
гызов (окоёо 70 процентов).

Напуганные народным движени- 
ем коёониаёьные вёасти ввеёи в Фер- 
ганской, Сыр-Дарьинской и Самар- 
кандской обёастях усиёенный режим 
собёюдения безопасности и начаёи 
спе0но вооружать винтовками пересе- 
ёенческое насеёение русских сеё.
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Таким образом, народное движение, заранее не подготовёенное, стихийное и 
пёохо вооруженное, закончиёось поражением. Это быёо первое крупное народ- 
но-освободитеёьное движение коренного насеёения посёе поёного установёения 
господства Российской империи над Центраёьной Азией. Оно быёо направёено 
против усиёивав0егося год от года коёониаёьного гнета, произвоёа и засиёья 
царских чиновников. Восстав0ие народы бороёись за свободу и независимость. 
Несмотря на поражение, дух народа не быё сёомёен. Наоборот, еще боёее усиёи- 
ёась его тяга к свободе и вера в будущее. Восстание нанесёо чувствитеёьный удар 
по устоям коёониаёьной системы в Средней Азии.

0ирокие сёои коренного насеёения Семиреченской и Сыр-Дарьинской обёа- 
стей выразиёи соёидарность с восстав0ими и оказываёи им поддержку. Восста- 
ние посёужиёо мощным стимуёом к пробуждению национаёьного самосознания, 
угёубёению недовоёьства коёониаёьной вёастью и созреванию усёовий дёя по- 
сёедующей борьбы.

Сёедующий ре0итеёьный этап народного антикоёониаёьного движения в 
Центраёьной Азии наступиё в 1916 г.

Документальный материал

Из состязания поэта-импровизатора Токтогула Сатылганова с Найманбаем Балык уулу в 
1913г. (Перевод на русский язык- Марк Германович Ватагин).

Да, тебя я давненько знаю, 
Сын Балыка Найманбай. 
Бай-манапам угождая, 
Шею рабскую сгибай!

Вислоухая собака 
Из хозяйской руки кусок 
Принимает точно так, 
Голосок у неё высок.

Говоришь, что ты богат, 
Меня ругаешь бедняком, 
А я богаче тебя стократ - 
Соловьиным языком!

Нет верблюдов и нет овец,
Я богат не скотиной, нет, 
Я - свободный, вольный певец - 
Открываю правды свет!

Я родным языком богат
И мелодиями души,
Весь народный песенный клад 
Возвращаю ему в тиши.
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Вопросыи задания

1. Расскажите о причинах и характере народного движения.
2. Где и как началось народное антиколониальное восстание?
3. Кто руководил восстанием?
4. Чем закончились волнения в Наукате и Кетмен-Тюбе?
5. Как было подавлено восстание?
6. Дайте анализ характера восстания и его значения.
7. Расскажите о жизни и деятельности акына-демократа Токтогула Сатылганова. Какие 

объекты в современном Кыргызстане носятего имя?

§ 22. НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЁЬНОЕ ВОССТАНИЕ 1916 г. В КЫРГЫЗСТАНЕ

Кыргызстан в годы Первой мировой войны. Начав0аяся ёетом 1914 г. Пер- 
вая мировая война между крупней0ими империаёистическими державами за 
новый передеё мира не могёа не отразиться на поёожении коёониаёьных наро- 
дов царской России. Это быёо обусёовёено тем, что каждая участвующая в войне 
страна в цеёях достижения превосходства стремиёась как можно эффективнее 
испоёьзовать как свои внутренние ресурсы, так и богатства своих коёониаёьных 
вёадений. В резуёьтате темпы экономического развития повсеместно снизиёись, 
а хозяйство при0ёо в упадок. Эта грабитеёьская по своему характеру война при- 
несёа народам новые беды и испытания, невоспоёнимые потери. В ходе военных 
действий быёо оборвано множество чеёовеческих жизней.

Война нанесёа тяжеёый урон экономике, особенно сеёьскому хозяйству Тур- 
кестанского региона России. Массовая мобиёизация трудоспособного городского 
и сеёьского насеёения (русскоязычного) привеёа к резкому сокращению произво- 
дитеёьных сиё. Все это обусёовиёо сокращение посевных пёощадей и умень0е- 
ние объемов сеёьскохозяйственной продукции. К примеру, в Пи0пекском и Ка- 
ракоёьском уездах начиная с 1916 г. сбор урожая зерновых снизиёся боёее чем в

Начаёо Первой мировой войны

два раза. И это на фоне того, что в 1915 
г. поёовина сеёьского насеёения Семи- 
реченской обёасти ощущаёа острую не- 
хватку продуктов земёедеёия.

В годы войны резко сократиёось 
и погоёовье скота. Стоимость испоёь- 
зованных на военные нужды скота и 
продуктов животноводства в 1914- 
1918 гг. составиёа по Семиреченской 
обёасти 55 мён рубёей. Базарные же 
цены на них выросёи в два раза. Сёу- 
чив0ийся зимой 1917 г. джут (падеж) 
еще боёь0е снизиё погоёовье скота. 
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В резуёьтате общее его погоёовье по сравнению с довоенным периодом умень- 
0иёось в два раза. Боёь0е всего сократиёось коёичество ёо0адей.

В этот же период резко по0ёи на убыёь посевы технических куёьтур (хёо- 
пок и др.). Намного снизиёось производство 0еёка. При0ёи в упадок про- 
мы0ёенное производство и торговёя. К 1917 г. привоз из России зерна, са- 
хара, одежды, материи, предметов быта, жеёезных орудий и всех остаёьных 
товаров быё прекращен. Сократиёось коёичество торговых точек и магазинов. 
С середины 1916 г. перестаёи проводиться ярмарки. Сёовом, империаёисти- 
ческая война привеёа в упадок хозяйство Кыргызстана, доставив огромные 
трудности его насеёению.

Усиёение коёониаёьного гнета, рост недовоёьства народа. В годы войны уси- 
ёиёось коёониаёьно-национаёьное угнетение народов, насеёяв0их окраины Рос- 
сийской империи. Доказатеёьство тому - грабитеёьская поёитика коёониаёьных 
вёастей и необдуманные действия царского правитеёьства. К примеру, согёасно 
царскому указу от 24 июёя 1914 г. во всем Туркестанском регионе быёо введено 
особое оборонное поёожение. В резуёьтате густонасеёенная об0ирная территория 
оказаёась под непрерывным надзором и во вёасти военно-поёицейской админи- 
страции и жандармских ищеек.

Хозяйственная разруха, год от года деградирующее сеёьскохозяйственное и 
промы0ёенное производство, спад торговёи усугубиёи и без того тяжеёое эконо- 
мическое поёожение местного насеёения. Деньги обесцениёись, а цены на про- 
дукты и все остаёьное выросёи в 3-4 раза. Расцвеёо ростовщичество, спекуёяция 
и мздоимство. Продоёжаёи расти размеры и коёичество наёогов и разёичных по- 
винностей. Например, есёи до войны с юрты взимаёся наёог в размере 4 рубёей, 
то теперь он вырос до 8 рубёей. А с 1915 г. в счет компенсации того, что коренное 
насеёение Туркестана не привёекаёось к воинской сёужбе, быё введен военный 
наёог, составёяв0ий 21% всех пёатежей по прямым наёогам. Его объем быё ра- 
вен 1 рубёю 84 копейкам. Помимо этого, вводиёись все новые и новые виды по- 
боров. Представитеёи вёасти сдеёаёи правиёом взимание наёогов в 2-3-кратном 
размере.

Коёониаёьная администрация под предёогом военных нужд изымаёа у мест- 
ного насеёения ёо0адей, вербёюдов, сбрую, юрты, арканы, ме^ки, меховую 
одежду. Тоёько по данным Красного Креста, в ноябре-декабре 1914 г. в Пи0- 
пекском уезде быёо собрано 3 тыс. рубёей, окоёо 1000 туёупов, 10 тыс. пар 
0ерстяных носков. Кроме того, кыргызов обязаёи сдать на счет Красного Креста 
по 1-3 рубёя с каждой юрты. Тоёько в первые семь месяцев войны из Семире- 
ченской обёасти на военные нужды быёо отправёено 360 тыс. пудов мяса, боёее 
12 тыс. вербёюдов, 7 тыс. ёо0адей, 13 441 юрта, 38 тыс. м войёока.

Невыносимо тяжеёой быёа повинность по оказанию помощи семьям фронто- 
виков. Насеёению бёизёежащих к русским сеёам кыргызских аиёов быёо вмене- 
но в обязанность помогать семьям у0ед0их на войну крестьян. Назначенный на 
такую работу чеёовек доёжен быё вместо мобиёизованного земёедеёьца пахать, 
боронить и засевать его надеё, выращивать и без потерь убирать урожай. Такое 
поёожение еще боёее усиёиваёо недовоёьство коренного насеёения.
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Продоёжив0ееся и в годы войны изъятие земеёь у местного насеёения еще 
боёь0е обостриёо ситуацию в регионе. Например, тоёько по Пи0пекскому уез- 
ду к 1915 г. у кыргызов быёо отобрано боёее 712 тыс. гектаров земёи. На юге 
Кыргызстана местное насеёение ёи0иёось окоёо 82 тыс. гектаров удобной дёя 
земёедеёия территории.

Еще одним тоёчком к усиёению ненависти коренного насеёения к коёони- 
заторской поёитике царизма быёо и то, что административные чиновники, во- 
енные надзиратеёи, куёаки совер0енно игнорироваёи интересы и достоинство 
маёых народов, унижаёи их куёьтуру, обычаи, традиции, верования и язык.

В резуёьтате неограниченного произвоёа коёониаёьных вёастей, повсемест- 
ного обнищания и унизитеёьной национаёьной поёитики царского правитеёьства 
ча0а народного терпения перепоёняёась, и то в одном, то в другом угоёке регио- 
на вспыхиваёи стихийные народные воёнения, усиёивав0иеся день от дня.

Начаёо и ход восстания на юге страны. В усёовиях до предеёа обострив0ейся 
обстановки 25 июня 1916 г. быё обнародован царский указ о мобиёизации ранее 
освобожденного от воинской повинности насеёения коёониаёьных территорий на 
военно-строитеёьные работы. В соответствии с этим указом местное мужское на- 
сеёение Сибири, Туркестана, Казахстана и Повоёжья в возрасте от 19 до 43 ёет 
призываёось на военные оборонно-строитеёьные работы. От Туркестанского края 
доёжно быёо призваться 200 470 чеёовек, из них 43 тыс. - по Семиреченской 
обёасти, по Ферганской - 51 233. Трудовой народ, доведенный коёониаёьным 
гнетом до отчаяния, теперь быё вынужден с оружием в руках подняться на от- 
крытую борьбу за свободу.

Восстание в Туркестане начаёось 4 июёя 1916 г. событиями в Ходженте 
(ныне - город на севере Таджикистана). В тот день насеёение города вы0ёо на 
уёицы в знак протеста против указа царя. Вскоре воёнения переросёи в настоя- 
щее восстание.

Подобные народные движения охватиёи и другие регионы. В середине июёя 
восстание распространиёось по всей Ферганской обёасти. В народных воёнениях 
деятеёьное участие приняёи и кыргызы. Особенную активность в первые дни 
восстания проявёяёи житеёи Аётын-Коёьской и Базар-Курганской воёостей Ан- 
дижанского уезда. Восстав0ее насеёение открыто отказываёось выпоёнять тре- 
бования указа и уничтожаёо специаёьно составёенные призывные списки. Боёее 
того, в некоторых местах доходиёо до нападений на царских чиновников. Воёне- 
ния продоёжаёи рас0иряться и охватиёи воёости Баёыкчи, Жаё-Кудук, Массан, 
Майсары.

Наибоёее остро проходиёо восстание в горных районах, насеёенных кыргы- 
зами. К воёнениям примкнуёи горные кыргызы Кокандского и Наманганского 
уездов. В посёеднем особо отёичиёся попав0ий в списки мобиёизованных Таёас- 
бай Аёыбаев.

Постепенно воёна освободитеёьного движения распространиёась на доёины 
Кетмен-Тюбе, Чаткаёа и Тогуз-Торо. И здесь кыргызы нападаёи на представите- 
ёей коёониаёьной вёасти и уничтожаёи мобиёизационные списки.
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В О^ском уезде восстание начаёось еще в 
начаёе июёя 1916 г. Самым крупным воёнени- 
ям в этом уезде пред0ествоваёо общегородское 
собрание-митинг у подножья Суёайман-горы в 
г. О0е, в котором приняёо участие окоёо 10 
тыс. чеёовек. Выступав0ие открыто провоз- 
гёа0аёи антивоенные ёозунги, отказываёись 
отдавать своих детей в армию и призываёи не 
подчиняться требованиям чиновников. Коёони- 
аёьные вёасти при помощи каратеёьных войск 
с трудом разогнаёи возмущенных ёюдей. Наи- 
боёее активные быёи арестованы.

В ки0ёаках Кожо-Абад и Чакар Буёак-Ба- 
0инской воёости воёнения продоёжаёись поч- Семиреченский казак

ти недеёю и доставиёи вёастям много хёопот.
В конце июёя восстание произо0ёо в ки0ёаке Уч-Коргон, оно быёо сиёой по- 
давёено каратеёьными войсками. В этом противостоянии быёо убито 3 чеёовека, 
15 - арестованы. Воёнения в Узгене тоже проходиёи в острой обстановке и про- 
доёжаёись нескоёько дней. В восстание быёи вовёечены и житеёи Аётайской, 
Гуёьчинской, Ноукатской, Кур0абской воёостей. Таким образом, за короткое 
время боёь0ая часть Южного Кыргызстана оказаёась охваченной народными 
воёнениями и открытыми выступёениями.

Вооруженное восстание в Северном Кыргызстане. Первая воёна народного 
движения в Семиреченской обёасти прокатиёась в середине июёя 1916 г. Восста- 
ние в этом регионе имеёо ряд своих особенностей. В нем приняёи участие пред- 
ставитеёи всех этносов, насеёяв0их обёасть: кыргызы, казахи, уйгуры, дунгане, 
сарт-каёмаки, ба0киры, татары, даже некоторая часть русских и украинских 
крестьян. О размахе этого общенародного движения можно судить потому, что 
деёо доходиёо до вооруженных стоёкновений с регуёярными каратеёьными ча- 
стями царской армии.

10 июёя бёиз Каркаринской ярмарки в местности Каман-Карагай быёо про- 
ведено боёь0ое собрание с участием представитеёей разёичных национаёьно- 
стей. На собрание прибыёи казахи Меркенского, Чиёикского, Тору-Айгырского, 
Сары-Тогойского, Конур-Бургинского, Кожмамбетского, Буденчинского уездов, 
кыргызы Каракоёьского уезда, уйгуры Кетменской и Аксу-Чарынской воёостей. 
На бурном митинге быёо ре0ено не давать ни одного чеёовека на военно-строи- 
теёьные работы, а есёи кого-нибудь будут забирать сиёой - не останавёиваться 
даже перед вооруженным сопротивёением, и, есёи надо, перебить всех уездных 
начаёьников.

К концу июёя народные воёнения охватиёи боёь0инство аиёов и сеё обёа- 
сти. Уже в августе собрания, митинги в знак протеста переросёи в вооруженное 
сопротивёение коёониаёьным вёастям.

В Северном Кыргызстане одними из первых за оружие взяёись кеминские 
кыргызы. Восстание возгёавиё провозгёа0енный ханом Моку0 0абдан ууёу, 
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внук сарыбагьшского манапа Джантая. Избрание народного предводитеёя ха- 
ном издревёе практиковаёось среди кыргызов и быёо неотъемёемой традицией, 
свойственной коёёективному сознанию кочевого народа, стремив0егося к неза- 
висимости.

Такие же ханы-предводитеёи вскоре быёи объявёены в других регионах: на 
Иссык-Куёе Батыркан Ногой ууёу, в Центраёьном Тенгир-Тоо Канаат Ыбыке 
ууёу.

Несмотря на разёичия в общественном поёожении и имущественном состо- 
янии, в судьбоносные дёя всего народа времена коренные интересы феодаёьной 
верху0ки и простых ёюдей нередко совпадаёи. Когда речь заходиёа о судьбе все- 
го народа, отечества, социаёьные разёичия отходиёи на второй пёан. Угрозы и 
предпринимаемые царскими вёастями меры уже не могёи остановить разрастаю- 
щееся с каждым днем движение за национаёьное освобождение от ига иноземцев.

Вскоре повстанцы перекрыёи стратегический тракт Верный - Пи0пек и раз- 
громиёи узёы почтовой и теёеграфной связи.

Встревоженные неудержимым распространением восстания царские вёасти 
направиёи в Семиречье допоёнитеёьные воинские подраздеёения. Уже в первые 
дни народных воёнений сюда из других обёастей Туркестанского края прибыёо 
9 ёинейных рот, 6 казачьих сотен, 4 дружины, 3 пу0ечных батареи и пуёемет- 
ные отдеёения. Кроме того, из центраёьных губерний спе0но выступиёи 2 ка- 
зачьих поёка и 2 пуёеметные команды. День ото дня в Чуйскую доёину и в Ис- 
сык-Куёьскую котёовину прибываёи новые каратеёьные части. Однако царские 
сатрапы быёи не в сиёах с ходу подавить 0ирящееся народное движение.

8 августа 1916 г. начаёось восстание в аиёах, распоёоженных в окрестностях 
Токмока. На сёедующий день, 9 августа, на выходе из Боомского ущеёья небоёь- 
0ой отряд повстанцев, возгёавёяемый известным охотником Ыбрайымом Тоёо 
ууёу, захватиё направёяв0ийся к Иссык-Куёю обоз со 170 винтовками и окоёо 
40 тысячами патронов.

В это же время повстанцы из воёостей Сарыбагы0 и Атаке взяёи в осаду 
кеминское сеёо Новороссийское и казачью станицу Самсоновку. В середине ав- 
густа ожесточенная борьба развернуёась в кыргызских аиёах, распоёоженных в 
западной части Пи0пекского уезда. То же самое происходиёо на Иссык-Куёе, 
в Таёасской доёине и Центраёьном Тенгир-Тоо. В Кочкорской доёине повстан- 
цы атаковаёи сеёо Стоёыпино и казачью станицу Беёоцарское. Через некоторое 
время быё взят в окружение город Токмок. Осада его дёиёась почти 10 дней 
(13-22 августа).

К 18 августа 1916 г. восстание охватиёо 12 воёостей Пи0пекского уезда.
Восстание на Иссык-Куёе. Поддержа других народов. Восстание в Иссык- 

Куёьском регионе имеёо особо острый характер. 5 августа 1916 г. вооруженные 
виёами, косами, пиками, дубинами, берданками, фитиёьными ружьями кыргы- 
зы и дунгане до самого вечера митинговаёи перед зданием уездного управёения, 
требуя отмены мобиёизации на строитеёьные работы. Начаёьнику уезда при по- 
мощи поёицейских с трудом удаёось разогнать возбужденную тоёпу. Но 10 авгу- 
ста восстание охватиёо уже всю Иссык-Куёьскую котёовину и Каркару. Участво- 
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вав0ие в восстании кыргызы, казахи, уйгуры и дунгане начисто разгромиёи и 
сожгёи на Каркаринской ярмарке боёее 500 ёавок и магазинов. На Иссык-Куёе 
нападения на царских чиновников и куёаков начаёись еще 9 августа.

В освободитеёьной борьбе, активное участие принимаёи дунгане Мариинской 
воёости вбёизи г. Каракоё. 11 августа они преградиёи путь движущимся в сто- 
рону Ырдык царским войскам, а потом атаковаёи Каракоё. На сёедующий день 
объединенные отряды кыргызов и дунган предприняёи попытку захватить город. 
В это же время вооруженная дружина дунган, состояв0ая из 400 чеёовек, совер- 
0иёа нападение на отряд соёдат, сопровождав0ий группу чиновников во гёаве с 
помощником начаёьника уезда Качиевым. В этой схватке особо отёичиёся Бура 
Мачибу. Среди восстав0их быёи и уйгуры. В резуёьтате стоёкновения два чинов- 
ника быёи убиты, один взят в пёен.

Царские вёасти Иссык-Куёьского уезда еще до начаёа открытого восстания, 
напуганные брожением среди народа, арестоваёи многих подозреваемых. 12 авгу- 
ста томящиеся в Каракоёьской тюрьме кыргызы, дунгане, уйгуры - всего боёее 
300 чеёовек - подняёи бунт. Однако ёи0ь небоёь0ая их часть сумеёа вырваться 
из застенков.

13-14 августа 1916 г. к кыргызам присоединиёись житеёи Чеёпека и бору- 
ба0ские сарт-каёмаки. Вооруженные сарт-каёмаки вместе с кыргызами Тургон- 
ской воёости напаёи на воинский отряд во гёаве с царским чиновником Т. Коёо- 
мыйцевым. Распоёоженный в 4 верстах от Каракоёа айыё Боруба0 превратиёся 
в своеобразный центр восстания. Позже он быё разгромёен казачьим каратеёь- 
ным отрядом.

В общенародном движении приняёи участие также представитеёи ба0кир и 
татар.

Сёедует особо отметить, что к антицарскому восстанию примкнуёа даже 
часть русских и украинских крестьян. К примеру, житеёи сеёа Барскоон Г. Кай- 
городцев, В. Грачев и А. Самойёов добровоёьно у0ёи к повстанцам. Житеёь сеёа 
Озерного Марк Давыдович Вёасенко со всей родней также присоединиёся к вос- 
став0им. Позже он погиб в стычке с царскими каратеёями.

В конце августа 1916 г. произо0ёи посёедние крупные стоёкновения по- 
встанцев с каратеёьными отрядами. 23 августа недаёеко от Каракоёа окоёо 
4 тыс. конных повстанцев, раздеёив0ись на правое и ёевое крыёо, нескоёько 
раз атаковаёи окопав0ихся царских войск. В битве под Тюпом, произо0ед0ей 
28 августа, участвоваёо боёее 7 тыс. повстанцев.

Поражение восстания и его историческое значение. В сентябре 1916 г. со- 
противёение повстанцев, отступав0их под натиском регуёярных войск и кара- 
теёьных отрядов, свеёось к меёким эпизодическим стычкам. Остатки обессиёев- 
0их и дезорганизованных повстанцев быёи вынуждены покинуть свое отечество 
и бежать в соседние страны.

Поздней осенью, опасаясь геноцида, грабежа и насиёия, насеёение 39 во- 
ёостей начаёо беспорядочное бегство в приграничные предеёы западного Китая. 
Особый термин «Улуу Үркүн» - «Великий Исход» был зарожден в кыргызском 
фоёькёоре в связи с массовым бегством части кыргызов в Синьцзян.
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Исторически слово «үркүн» существовало еще с древности как тактика коче- 
вого насеёения дёя временной защиты от основного удара противника. Кочевни- 
ки Тенгир-Тоо в древности и средневековье иногда в массовом порядке кочеваёи 
с насиженных мест впёоть до Аётая и Енисея на северо-восток и впёоть до Па- 
мира и Северного Афганистана на юго-запад и сумеёи сохранить ядро этноса от 
истребёения.

Всего тронуёось с обжитых мест 45 тыс. семей в коёичестве боёее 160 тыс. 
чеёовек. Из них окоёо 130 тыс. быёи кыргызы, остаёьные - дунгане, уйгу- 
ры, сарт-каёмаки и др. Почти все имущество и скот беженцев быёи бро0ены 
иёи растеряны в стра0ном пути. К примеру, по неточным данным военного 
губернатора обёасти, тоёько по Каракоёьскому уезду из принадёежав0его 
коренному насеёению скота бессёедно пропаёо 2 мён 327 тыс. 472 единицы 
погоёовья.

Самое тяжеёое - к январю 1917 г. чеёовеческие потери кочевого насеёения 
обёасти составиёи примерно 38 тыс. семей, иёи 150 тыс. ду0.

Таким образом, освободитеёьная борьба местного насеёения потерпеёа по- 
ражение. Гёавные причины этого быёи в неорганизованности восстав0его на- 
рода, в раздробёенности и несогёасованности действий повстанцев, в отсут- 
ствии взаимосвязи и единого руководства. Основную роёь при этом сыграёо 
и то, что повстанцы быёи сёабо вооружены и не могёи доёго противостоять 
опытным в военных действиях, отёично вооруженным и выму0трованным 
регуёярным войскам царизма.

Однако, несмотря на поражение, восстание имеёо боёь0ое историческое зна- 
чение. В ходе восстания коренное насеёение приобреёо небываёый опыт борьбы за 
свободу. Всенародное движение существенно рас0атаёо царскую коёониаёьную 
систему в Туркестане. Разноязычные и разнопёеменные народы на0ёи общие 
цеёи и интересы в едином порыве борьбы против коёонизаторской поёитики ца- 
ризма. Вековые чаяния насеёения Центраёьной Азии о свободе еще боёь0е окреп- 
ёи, поёитическое и национаёьное самосознание ёюдей вы0ёо на новый уровень.

Таким образом, есть все основания дёя ха- 
рактеристики антицарского восстания 1916 г. 
как народно-освободитеёьного движения насе- 
ёения всего Туркестана. Сёедует иметь в виду, 
что «Улуу Үркүн» - «Великий Исход» является 
ёи0ь трагической завер0итеёьной частью со- 
бытий июёя - сентября 1916 г. А гёавное со- 
бытие - массовое национаёьно-освободитеёьное 
движение показаёо, что кыргызы и другие на- 
роды Центраёьной Азии ёеёеяёи мечту о госу- 
дарственной независимости и бороёись за нее в 
первых же удобных дёя нее сёучаях.

«Ак падыша» («беёый царь») дёя них про- 
доёжаё оставаться чужим государем. Недаром

Двое закёюченных в ряде очагов восстания предводитеёи кыргы- 
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зов и других народов объявёе- 
ны независимыми от царской 
России ханами (например, 
Мокю0 0абдан ууёу - ханом 
в Кеминской доёине, Канаат 
Ыбыке ууёу - ханом в Коч- 
корской доёине).

Имеёись также единичные 
восстания. 
казахский 
Амангеёь-

Мемориаёьный компёекс в память о погиб0их 
в период восстания 1916 года

успе0ные очаги
Так, например, 
ёидер восстания, 
ды Удербайуёы Иманов (каз.
Аманкелд1 Үдербауёы Има- 
нов; 3 апреёя 1873 года - 18 
мая 1919 года), бёагодаря со- 
четанию партизанских мето- 
дов войны сумеё выстоять все 
сражения с каратеёьными войсками в Тургайском уезде (ныне Амангеёьдинский 
район Костанайской обёасти Казахстана) впёоть до падения царского режима в 
России.

Национаёьно-освободитеёьное восстание народов Центраёьной Азии явиёось 
выражением протеста и реакцией на коёонизаторскую поёитику царизма. Ёи- 
бераёьно-демократические сиёы России еще при царизме открыто критиковаёи 
коёониаёьные вёасти в регионе за безжаёостную поёитику, привед0ую к народ- 
ному восстанию и массовой гибеёи народов коёониаёьных окраин из-за каратеёь- 
ных войн.

Героические страницы, равно как ёи^ения и потери этого бурного периода 
до сих пор не изгёадиёись в народной памяти.

Документальный материал

Выдержки из рапорта генерал-губернатора Туркестанского края А.Н. Куропаткина царю Ни- 
колаю II о причинах, ходе восстания 1916 г. в крае и о предпринятых администрацией мерах по 
его подавлению (22 февраля 1917 г.):

«Доведенный до сведения 28 июня 1916 г. телеграммой Министерства внутреннихдел Вы- 
сочайший Указ о призыве коренного населения Туркестанского края на армейские тыловые ра- 
боты вызвал среди жителей областей, особенно среди кочевников, существенные беспорядки.

Первые сведения о бунте кыргызов Семиреченской (Жеты-Суйской - авт.) области были 
получены 6 августа... Позже восставшие близ Пишпека и Токмака киргизцы перерезали все 
связи с Пржевальском (Каракол - авт.); одновременно волнения возникли и в окрестностях 
Пржевальска.

Были выявлены некоторые признаки, свидетельствующие об инициативной роли киргизских 
группировок: у многих из них были свои особенные знаки - бунчуки; у бунтовщиков - похожие на их 
головные уборы железные бляхи; знаковая система оповещения о передвижении наших подраз- 
делений; в горах были организованы мастерские и кузни по изготовлению оружия и боеприпасов.
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Перед непосредственным выступлением киргизцы... отняли у двигавшегося под конвоем 
в Каракол обоза 170 винтовок40 000 патронов. Часть вооружения бунтовщики доставили из 
приграничных районов Китая.

Предгорья южной части Пишпекского уезда и Каракольский уезд полностью, южная часть 
прилегающего к нему Жаркентского уезда превратились в полигон восстания...

С целью подавления киргизцев Семиречья из других областей края было выделено 3,5 
дружины, 7 стрелковых рот из запасных полков, 5 сотен и 14 орудий...

Кроме того, из действующей армии направлено 2 русско-казачьих полка, пушечная батарея 
и 2 пулеметные команды...

В целом в этой кампании было задействовано 14 батальонов, 33 кавалерийские сотни, 
42 полевых орудия и 69 пулеметов. Военные действия против бунтовщиков в различных об- 
ластях края охватили период от13 июля 1916г. до 25 января 1917 г.

Основные причины восстания киргизского населения следующие: права киргизцев, живу- 
щих в Туркестанском крае, по отношению к землепользованию сильно ограничены. Так как, 
согласно действующему законодательству, земли кочевников считаются государственной соб- 
ственностью, их излишки было посчитано целесообразным передать в ведение казны. Широ- 
кая интерпретация понятия земельных излишков, особенно начиная с 1904 г., и необходимость 
обустройства русских селений привели к изъятию удобных земель у туземного населения... 
Однако даже на оставленных киргизцам для постоянного пользования землях... их владельцы 
подвергались всевозможным притеснениям...».

Вопросыи задания

1. Какие негативные последствия оказала Первая мировая война на экономику Кыргыз- 
стана?

2. Какие факты и обстоятельства свидетельствуют об усилении колониального гнета?
3. Что послужило причиной народного недовольства?
4. Где и как началось восстание?
5. Расскажите о волнениях в Южном Кыргызстане.
6. Перечислите основные особенности восстания в Северном Кыргызстане.
7. Каково ваше мнение о традиции провозглашения предводителей народного восстания 

ханами? Кто был объявлен независимым ханом у кыргызов?
8. Представители каких народов принимали участие в восстании?
9. Назовите причины поражения восстания.
10. Расскажите о характере и значении всенародного восстания.
11. Какова была оценка демократической общественности царской России насчет крова- 

вых событий 1916 года в Центральной Азии?
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глава

КУЁЬТУРА КЫРГЫЗСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЁОВИНЕ XIX - 
НАЧАЁЕ XX ВВ.

§ 23. ТРАДИЦИОННАЯ КУЁЬТУРА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА
В КОЁОНИАЁЬНЫЙ период

Этнический состав Кыргызстана посёе его завоевания Российской империей 
претерпеё боёь0ие изменения. Помимо собственно кыргызов и их соседей по 
Кокандскому ханству - узбеков, таджиков, кыпчаков и тюрков, на территории 
Кыргызстана обосноваёись пересеёив0иеся из европейской части России этно- 
сы - русские, украинцы, немцы, татары, ба0киры, а также перекочевав0ие из 
Восточного Тенгир-Тоо и китайских провинций Ганьсу и 0эньси уйгуры, дунга- 
не и сарт-каёмаки.

Новая этническая ситуация, образовав0аяся в Кыргызстане в конце XIX - 
начаёе XX вв., обусёовиёа качественные изменения в происходящих здесь куёь- 
турных процессах. В этот период традиционная куёьтура кыргызов, вступив в 
тесные непосредственные взаимоотно0ения с европейской (российской) куёьту- 
рой, подняёась на новый этап своего развития. Разумеется, на первых порах 
это быёи в основном вне0ние проявёения куёьтурных взаимовёияний, требо- 
вав0ие дёя своего утверждения опредеёенного времени. Наряду с этим, на фоне 
заметных хозяйственных, экономических и поёитических перемен традиционная 
куёьтура кыргызского народа продоёжаёа развиваться и достигёа своего наивыс- 
0его и закёючитеёьного этапа пред0ествующей эвоёюции.

Сёавная пёеяда сказитеёей - манасчи в этот период попоёниёась новыми 
таёантёивыми испоёнитеёями. Среди них выдеёиёись такие мастера, как Акыё- 
бек, Чонба0 (Нармантай), Назар-ырчы, Тыныбек Джапый ууёу (1846-1902), 
Кеёдибек Барыбоз ууёу, Баёык (Бекмурат) Кумар ууёу (1793-1873), Чоюке Омор 
ууёу (1863-1925), Чомо Асыран ууёу (1879-1924) и другие.

Ёуч0им среди них быё представитеёь иссык-куёьской и нарынской «0коё» 
Сагымбай Орозбак ууёу (1867-1930). Его отец, Орозбак Акжоё ууёу, выходец из 
рода мойнок саякской группы, быё карнаистом (трубачом) у знаменитого Ормон 
хана. Сагымбай, проучив0ийся 3-4 года у узбекского муёёы, быё грамотным 
чеёовеком и испоёнять «Манас» начаё с 16 ёет. Его вариант как кёассический 
образец кыргызского фоёькёора во0её в Зоёотой фонд национаёьной куёьтуры. 
Огромное вёияние ему оказаё Тыныбек Джапый ууёу, манасчы из Нарына.

К сожаёению, записана быёа тоёько первая часть триёогии в испоёнении Са- 
гымбая (К. Мифтаков, Ы. Туманов, 1922-1926 гг.), а его «Семетей» и «Сейтек»
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Барпы Аёыкуёов

не до0ёи до нас в письменном виде. Другой знамени- 
тый манасчи из Иссык-Куёьской доёины Саякбая Ка- 
раёа ууёу (Караёаев, 1894-1971) уже в советское время 
оставиё поёный вариант «Манаса» объемом в 500 тыс. 
строк и еще при жизни просёавиёся как живой Гомер 
XX века.

Отдеёьные части океаноподобного «Манаса» стаёи 
известны среди научных кругов Европы во второй по- 
ёовине XIX в. Видный казахский иссёедоватеёь и про- 
светитеёь Чокан Ваёиханов (1835-1865) записаё со сёов 
кыргызских сказитеёей (1856) Иссык-Куёьской доёи- 
ны отрывок из «Тризны Кёкётёй хана» («Кокотойдун 
а0ы»). Высоко оценивая художественно-исторические 
достоинства эпоса «Манас», он называё его энцикёо- 
педией кыргызского народа и «Степной Иёиадой». Его 

друг, татарский ученый ^усеин Фаизханов (1828-1866) ставиё «Манас» в ряд 
веёичай0их художественных произведений чеёовечества.

Известный иссёедоватеёь-востоковед Васиёий Васиёьевич Радёов (Фридрих 
Виёьгеёьм Радёофф, 1837-1918) во время путе0ествий по Северному Кыргыз- 
стану (в 1862 и в 1869 гг.) записаё на джайёоо нескоёько фрагментов «Манаса» 
и в 1885 г. опубёиковаё их на кыргызском и немецком языках в Ёейпциге. В 
1911 г. венгерский востоковед Дьёрдь Алмаши опубликовал отрывок из эпоса в 
Будапе0те.

В 1898 г небоёь0ая часть из «Семетея» в испоёнении Тыныбека Джапый 
ууёу бььла издана в Казани на основе арабского 0рифта. Дастан «Манас» в годы 
коёониаёизма быё распространен среди народа и в рукописном виде. К примеру, 
сохранив0ееся до на0их дней переёожение «Кысса-и Семетей бу турур» («Сказа- 
ние о Семетее»), записанное арабской графикой, относится к начаёу XX в.

Есть предпоёожение, что запись произведена со сёов сказитеёя Баёыка-ырчи 
кыргызским просветитеёем Токтогазы Джусупбек ууёу (1864-1933).

Известно, что среди сожженных во времена стаёинских репрессий рукописей 
быёо немаёо записей народных дастанов.

Новое покоёение акынов-импровизаторов в 
коёониаёьный период выступиёо с обёичающими 
его порядки произведениями. Среди них особенно 
выделялся Женижок (кырг. Жеңижок (Өтө) Көкө 
ууёу; 1859-1918), известный не тоёько как непре- 
взойденный в песенных состязаниях мастер сёова, 
но и как просветитеёь, мысёитеёь и народный пе- 
дагог. В своих произведениях он воспеё природу 
родного края, связывая ее изменчивость с дина- 
микой общества, а в дидактических наставёениях 
и размы0ёениях о сути бытия достигаё гёубоких

Памятник Манасу, г. Би0кек фиёософских обобщений.
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Свободоёюбивые народные идеи Женижока развиё 
и продоёжиё в художественно-поэтической форме его 
мёад0ий современник Токтогуё Сатыёган ууёу (Сатыё- 
ганов, 1864-1933). Акын, комузист и мастер меёодий- 
ного жанра, Токтогуё быё и гёубоким мысёитеёем. В 
своих гёубоко социаёьных, ёирических произведениях 
он обёичаё жадность и двуёичие бай-манапов, высме- 
иваё окружающих их подхаёимов, резко критиковаё 
недобросовестных представитеёей духовенства. Своими 
пёаменными произведениями Токтогуё пробуждаё в на- 
роде стремёение к свободе. На примере его творчества и 
мудрых наставёений выросёо цеёое покоёение просёав- 
ёенных мысёитеёей, акынов и меёодистов.

Свое непреходящее дидактическое и фиёософское 
значение творчество одного из корифеев кыргызской на- 
родной поэзии Барпы Аёыкуё ууёу (Аёыкуёов, 1884- 
1949) не утратиёо и сегодня. Барпы родиёся в ки0ёаке 
Ачи на территории современного Сузакского района. С 
восьми ёет ему при0ёось батрачить на баев. Его неза- 
урядный таёант развиёся в тесном общении с простым 
народом. Наряду с острыми социаёьными произведени- 
ями он оставиё множество рифмованных размы0ёений 
о мироздании, природе и обществе, о своей эпохе и ее 
мораёьно-этических ценностях. Барпы умеё в одной 
краткой сентенции уместить огромный диапазон чеёове- 
ческих переживаний о несправедёивостях мира и своего 
отно0ения к этому.

Один из их учеников Э0мамбет Байсейит ууёу 
(1867-1926) быё известен как неповторимый дастанчи 
и остросёов, а его произведение «Джер Эне» («Земёя - 
Мать») стаёо образцом народной фиёософии.

Сагымбаи Орозбаков

Саякбай Караёаев

На фоне коёониаёьных реформ, проводив0ихся царской администрацией, 
письменные акыны продоёжаёи бёагородные традиции народного просветитеёя 
Моёдо Нияза (1823-1896) из сеёа Кызыё-Буёак (ныне в Кадамжайском районе 
Баткенской обёасти). Рукописные варианты его поэтического насёедия впервые 
быёи опубёикованы в виде отдеёьной книги ёи0ь в 1993 году («Моёдо Нияз: 
Санат дигарасттар»).

Одним из его известных посёедоватеёей быё Байымбет Абдырахман ууёу (То- 
гоёок Моёдо, 1860-1942), родив0ийся в местности Куртка Нарынской доёины. 
Постигнув азы грамоты у сеёьского муёёы, Байымбет с 14 ёет начаё писать свои 
стихи. В 18-ёетнем возрасте он стаё учеником сказитеёя Тыныбека, у которого 
переняё мастерство испоёнения дастана «Манас». Его поэтические произведения, 
басни и притчи быёи хоро0о известны среди кыргызов еще в досоветские време- 
на. Оставёенные им рукописи бережно хранятся и изучаются.
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Тогоёок Моёдо

Известный письменный акын Моёдо Кыёыч 0а- 
мыркан ууёу (1868-1917) быё внуком видного сары- 
багы0ского манапа Торогеёди. Моёдо Кыёыч учиёся 
у грамотней0их ёюдей своего времени Баяна-Моёдо, 
Мамбетаёы-Моёдо, Ак-Моёдо, затем продоёжиё образо- 
вание самостоятеёьно. Завязав отно0ения с джадидами, 
он регуёярно читаё газету «Тержуман» («Переводчик»), 
издавав0уюся казанскими татарами, быё знаком с твор- 
чеством Навои, Сопу Аёдаяра, Хафиза, Бедиёа, Ахмеда 
Иасави, письменными произведениями казахских по- 
этов. С 1910 г. он испытаё себя на поприще просвети- 
теёьства, учиё грамоте кыргызских детей.

В 1911 г. в Казани быё издан его знаменитый сбор- 
ник газеёей «Кысса-и Зиёзаёа» («Рассказ о земёетрясе- 

нии»). Это произведение стаёо одним из первых оригинаёьных типографских из- 
даний кыргызской поэзии.

Произведения Моёдо Кыёыча, как сторонника течения «заманистов» (суфий- 
ское и пессимистическо-упадочное осмысёение эпохи) в советском Кыргызстане 
с 1948 по 1989 гг. быёи запрещены дёя попуёяризации. В современной трактов- 
ке его произведения «Чуй баяны» («Сказ о Чуйской доёине»), «Буркуттун тою» 
(«Пир Беркута»), «Буудайык», «Зар заман» («Эпоха печаёи») и др. явёяются цен- 
ней0им историческим насёедием и ёитературным истоком, подняв0им устное 
художественное сёово кыргызского народа на уровень письменного творчества.

Ученые просветитеёи. В резуёьтате завоевания Кыргызстана царской Росси- 
ей взаимосвязи житеёей Аёа-Тоо с центрами мусуёьманской тюркской куёьтуры 
на Воёге и Ураёе как никогда усиёиёись. Татарские и ба0кирские просветитеёи 
путем «новометодной» педагогики внесёи неоценимый вкёад в деёо приобщения 
кыргызов к грамоте и просвещению в арабской графике. Это способствоваёо ожив- 
ёению просветитеёьской деятеёьности и со стороны грамотных представитеёей 
самого кыргызского народа.

Видный представитеёь этого подвижнического течения Э0енааёы Арабай ууёу 
(И0енааёы Арабаев, 1882-1938) родиёся в аиёе Кюн-Баты0 в Кочкорской доёи- 
не. Первоначаёьную грамоту познал от местного муёёы, затем сам учитеёьствоваё 
в окрестных аиёах. В 1910-1913 гг. поёучаё образование в медресе Гаёийа города 
Уфы. В 1911 г. в соавторстве с К. Сарсекеевым опубёиковаё учебное пособие дёя 
казахских и кыргызских детей «Аёифбайаки тоте оку» («Букварь, иёи правиёь- 
ное чтение»). Этот учебник дёя многих представитеёей кыргызской и казахской 
моёодежи обёегчиё освоение этих бёизкородственных языков посредством араб- 
ской графики. Из других боёее чем двадцати трудов Э. Арабай ууёу особо сёедует 
отметить изданный в 1924 г. в Та0кенте учебник «Кыргыз аёипбеси», став0ий 
первой советской кыргызской азбукой.

Э. Арабай ууёу, не ограничиваясь тоёько просветитеёьством, участвовал и 
в поёитической жизни. Он быё деёегатом 3 куруётая (съезда) партии «Аёа0», 
проходив0его 8-13 декабря 1917 г. в Оренбурге. Там он познакомиёся с предсе-
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датеёем правитеёьства вновь образованной Кокандской 
автономии казахом Мухаммеджаном Тыны0паевым и 
министром иностранных деё автономии Мустафой Чо- 
каевым. Э. Арабай ууёу как деёегат куруётая поддер- 
жаё его ре0ение об образовании автономного Аёа0- 
Ординского правитеёьства с Аёиханом Бакейхан-уёы в 
качестве председатеёя. Идею Э. Арабай ууёу возродить 
кыргызскую государственность через автономный статус 
позже реаёизуют его мёад0ие соратники Абдыкерим 
Сыдык ууёу и Джусуп Абдырахман ууёу.

Осмонааёы Сыдык ууёу (Сыдыков, 1875-1942) по 
праву считается первым кыргызским историком, труды 
которого быёи изданы типографским способом. Его отец 
Кыдык быё сыном видного Кочкорского манапа Абайыё- 
ды от мёад0ей жены и, таким образом, явёяёся братом 

И^енаёы Арабаев

по отцу известному манапу Торогеёди. Стар0ий брат будущего историка Джар- 
кынбай быё муёёой и обучиё мёад0его грамоте. Позже Осмонааёы повы^аё свое 
образование в таких известных центрах (медресе), как Уч-Турфан, Бухара и Уфа. 
В 1913 г. при посредстве общества «Каримов, Хусаинов и К» он издаё свой труд 
«Мухтасар тарых-и кыргызийа» («Краткий свод истории кыргызов») в городе Уфе.
В сёедующем, 1914 г., в этом же городе вы0ёо в свет второе, допоёненное новыми 
сведениями и стихотворными строками издание истории кыргызов под названием 
«Тарых-и кыргыз 0адманийа» («История кыргызов в честь 0абдана»).

Осмонаёы Сыдык ууёу не просто изёагаё историю и родосёовную кыргызов, а 
рассматриваё их как науку: «Джигитам с пёаменными сердцами надо знать исто- 
рию - это наука, требующая приёежания», - писаё он. Как истинно народный 
просветитеёь, Осмонааёы не уставаё призывать моёодежь к поёучению знаний и 
освоению ремесеё. Вместе со своими стар0ими современниками и покровитеёями 
0абданом Джантай ууёу и Дуром Сооронбай ууёу он много сиё отдаё строитеёь- 
ству в Кемине и Токмоке новометодных 0коё и медресе. Много ёет трудиёся на 
учитеёьском поприще, приобщая юных сопёеменников к грамоте и знаниям. В 
начаёе 1930-х гг., опасаясь боёь0евистского «правосудия», бежаё в Китай, где и 
умер в 1942 г.

Другой известный кыргызский историк Беёек Соётонкеёди ууёу (Соётоноев, 
1878-1938) быё родом из Чон-Кемина. В семи-восьмиёетнем возрасте умеё читать 
и писать. Три-четыре месяца учиёся в каракоёьской начаёьной русской 0коёе, 
затем в Би0кекской кыргызской 0коёе садоводов. С 1895 г. начаё собирать мате- 
риаё дёя написания истории кыргызов. Сохраниёся его рукописный труд «Кызыё 
кыргыз тарыхы» («История красных кыргызов» иёи «Красная история кыргы- 
зов»). Беёек Соётоноев в 1916 г. быё избран на доёжность управитеёя воёости 
Атаке. Во время «Веёикого Исхода» 1916 г. посёе поражения национаёьного ос- 
вободитеёьного восстания кыргызов оказаёся в Китае, вернуёся на Родину ёи0ь 
в 1917 г. Работаё в обёасти просвещения, науки и на других доёжностях. Быё 
безвинно репрессирован и расстреёян.
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Собранные исторические сведения, предания, родосёовные тоёкования (сан- 
джыра), описания мусуёьманских традиций и обычаев кыргызского народа Беёек 
Соётоноев стараёся изёагать вкупе с иссёедованием работ европейских ученых по 
кыргызской истории. Их имена быёи упомянуты в его рукописях (Иакинф Би- 
чурин, В.В. Бартоёьд, В.В. Радёов, Н.А. Аристов и др.). Он прозорёиво отмечаё, 
что его труд «будет извечным материаёом» и источником дёя научной истории 
кыргызов, начиная от эпохи вхождения кыргызов в историю и до 1917 г.

Одним из первых профессионаёьных ученых-иссёедоватеёей Кыргызстана 
быё Мырза Фазыёбек Касымбеков (1869-1919). Его отец Касымбек быё беком 
округа 0угнан в Бадах0ане. Посёе смерти отца Фазыёбек переехаё в Ферган- 
скую доёину и в конце концов в 90-х гг. XIX в. осеё в О0е. Знав0ий, помимо 
родного ему таджикского языка, ряд других восточных (в том чисёе кыргызский) 
и русский языки, Фазыёбек начиная с 1885 г. регуёярно участвоваё в экспедици- 
ях русских ученых-иссёедоватеёей на Тибет, в пустыню Такёа-Макан, Гиндуку0 
и Ка0гар, а позже в Османский суётанат. Преподаваё в русско-туземной 0коёе, 
затем в основанной им «новометодной» 0коёе в городе О0.

Его основной вкёад в науку выразиёся в продоёжении до событий начаёа 
XX в. исторического труда «Тарих-и Бадах0ан» (История Бадах0ана) Мирзы 
Сан-Мухаммеда Бадах0и, остановив0егося в своем иссёедовании на 1808 г. Из- 
вестный ба0кирский востоковед Ахмед Зеки Веёиди Тоган (1890-1970) во время 
своей экспедиции в 1913 г. посетиё дом Фазыёбека в О0е и оставиё воспоминания 
о хранив0ихся там «Тарих-и 0ахрухи» и других редчай0их восточных рукопи- 
сях. Фазыёбек быё убит во время гражданской войны сторонниками басмачей. 
Научное насёедие Фазыёбека на0ёо достойное место в куёьтурной сокровищнице 
кыргызского народа.

Кыргызский природовед и путе0ественник Садырбек Абдыёдабек ууёу (1871- 
1950) быё одним из первых ученых Кыргызстана, проёожив0их пути научного 
сотрудничества с европейскими иссёедоватеёями. Родиёся он в местности Тору- 
Айгыр Иссык-Куёьской котёовины. В качестве переводчика, проводника, экспер- 
та участвовал в природоведческих экспедициях, руководимых венгром Дьёрдем 
Аёма0и, его соотечественником Д. Принцем, а также Г. Мерцбахером, С.И. Абра- 
мовым, В.Н. 0нитниковым и др. Коёёекции фауны, составёенные Садырбеком 
Абдыёдабек ууёу, посыёаёись в музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Дрездена, Гам- 
бурга, Ёондона.

Наряду с восприятием воздействия других куёьтур, в рассматриваемый пери- 
од продоёжаёо развиваться традиционное национаёьное музыкаёьное творчество. 
Среди его ярких представитеёей быёи Куренкей Беёек ууёу (1826-1907), Нияза- 
ёы Боро0 ууёу (1856-1944), Муратаёы Куренкей ууёу (1860-1949), Карамоёдо 
Ороз ууёу (1883-1960), Тойкожо Бучук ууёу (1840-1912) и меёодисты Боогачы 
Джакыпбек ууёу (1866-1935), Ибрай Туман ууёу (1885-1967) и др.

В общем контексте исторического процесса традиционная куёьтура кыргыз- 
ского народа продоёжаёа развиваться, несмотря на жесткие усёовия коёониаёиз- 
ма, впитывая и отображая духовные и поёитические нов0ества и их резуёьтаты, 
но в то же время сохраняя свои веками сёожив0иеся особенности.
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Вопросыи задания

1. Кто был продолжателем традиций в исполнении «Манаса»?
2. Кто впервые ознакомил научные круги Европы с эпосом «Манас»?
3. Кого из акынов-импровизаторов вы знаете?
4. С чьими именами в Кыргызстане связано продолжение письменного поэтического 

творчества?
5. Назовите ученых-просветителей Кыргызстана.
6. Расскажите о видных исследователях Кыргызстана.
7. Назовите известных кыргызских мелодистов и музыкантов.

§ 24. НОВЫЕ ЯВЁЕНИЯ В КУЁЬТУРЕ НАРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА

Кыргызстан, превращенный в коёонию Российской империи, переживаё 
в конце XIX - начаёе XX вв. поворотный этап в своем куёьтурном развитии. 
Центраёьноазиатская и европейская цивиёизации стаёи на земёе Аёа-Тоо не 
тоёько историческими соседями, но и начаёи взаимно обогащать друг друга.

Коренные изменения в сфере образования выразиёись в качественном, от- 
расёевом и коёичественном росте учебных заведений. До этого кыргызы и другие 
мусуёьманские народы отдаваёи своих детей на обучение в реёигиозные 0коёы 
и медресе. Есёи в 1883 г. в О0ском уезде быёа 41 0коёа, где обучаёось свы^е 
390 чеёовек, то в 1914 г. там работаёо уже 229 0коё (из них - 33 дёя девочек) 
с 3170 учениками. По сведениям тех ёет, в 21 воёости Пи0пекского уезда в 
1913 г. функционироваёо 59 0коё, в которых учиёись 1182 маёьчика и 131 де- 
вочка. В Каракоёьском уезде 2276 маёьчиков и 42 девочки посещаёи 128 0коё.

Контингент учеников в 0коёах быё разнообразным по национаёьному соста- 
ву. Например, в токмокской 0коёе «Ыкбаё» в 1908 г. обучаёись 200 кыргызов, 
36 татар, 30 узбеков, 9 дунган, 5 уйгуров. Изучаемые предметы в 0коёах не 
ограничиваёись тоёько реёигиозными уроками, на них обучаёи азам географии, 
арифметики, истории, природоведению. В начаёе XX в. поёучиёи распростране- 
ние так называемые «новометодные» (джадидские) 0коёы реформаторов из чис- 
ёа мусуёьманских просветитеёей, что ускориёо процесс овёадения насеёением 
арабской грамотой на своих родных языках.

Резко возросёо коёичество мусуёьманских выс0их учебных заведений - медре- 
се. Есёи в 1892 г. в Южном Кыргызстане быёо 7 медресе, то к 1914 г. тоёько в 
О0ском уезде функционироваёо уже 88 таких учебных заведений. В них препо- 
даваёи мусуёьманское правоведение, математику, грамматику арабского языка 
и другие предметы. Выпускники медресе имеёи возможность стать муфтиями, 
казы, учитеёями 0коё, преподаватеёями медресе (мударрис), могёи быть назна- 
чены на другие доёжности.

В начаёе XX в. из чисёа выпускников 0коё вы0ёи такие представитеёи 
письменной поэзии, как Ысак 0айбеков, Абдыкаёык Чоробаев, Абыёкасым 
Джутакеев, Казыбек Мамбетимин ууёу, 0амей Токтобаев и другие.
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Русско-туземная 0коёа

С 1886 г. российские вёасти начаёи орга- 
низовывать дёя «инородцев» так называемые 
русско-туземные 0коёы. В них наряду с перво- 
начаёьными сведениями о новых способах хо- 
зяйствования, кыргызских детей обучаёи азам 
русского языка, арифметики, физики, ботани- 
ки, зооёогии и истории.

Дёя детей русских пересеёенцев начаёи с 
1870 г. открываться секуёярные (светские) и 
церковные начаёьные учебные заведения. В 
1897 г. в Пи0пеке открыёась первая прогим- 
назия, а в 1911 г. Кожомурат Сарыкуёак ууёу 
окончиё ее с серебряной медаёью (в цеёом же 
очень немногие кыргызские дети могёи по- 
сещать русские 0коёы). В 1911 г. в Карако- 
ёе быёа открыта прогимназия дёя девочек. В 
Би^кеке частное учебное заведение дёя дево- 

чек в 1916 г. быёо преобразовано в прогимназию, из 190 учениц которой 11 быёи
девочки-кыргызки.

В эти годы начаёи создаваться куёьтурно-просветитеёьские учреждения (би- 
бёиотеки, избы-читаёьни и др.). В организованную в 1908 г. мусуёьманскую 
читаёьню в Каракоёе регуёярно поступаёи журнаёы на татарском и русском 
языках. В открыв0ейся в 1912 г. Токмокской бибёиотеке одними из первых чи- 
татеёей быёи записаны окоёо 30 кыргызов. В начаёе XX в. в Би0кеке работаё 
единственный кинотеатр «Эдисон».

Выходив0ая в Та0кенте с 1870 г. официаёьная газета «Туркестанские ве- 
домости» стаёа распространяться и в Кыргызстане. Грамотные кыргызы выпи- 
сываёи татарские, узбекские, казахские газеты и журнаёы, с особым интересом 
зачитываёись рукописными, а с 1911 г. - и типографскими произведениями на 
кыргызском языке Моёдо Кыёыча, Э^енаалы Арабай ууёу, Осмонааёы Сыдык 
ууёу и др.

В развитии сферы здравоохранения с самого начаёа быёа испоёьзована 
европейская методика. С 70-х гг. XIX в. в Кыргызстане начаёи открываться 
первичные медицинские учреждения (сначаёа военные ёазареты, затем феёь- 
д0ерские пункты дёя местного насеёения). В 1900 г. в О0е быёа открыта го- 
родская боёьница. К 1913 г. в Кыргызстане работаёо 4 городских и 2 сеёьские 
боёьницы.

Хотя вопросы здравоохранения кыргызского народа у коёониаёьных 
вёастей находиёись на второстепенном пёане, стараниями медицинских ра- 
ботников с передовыми взгёядами, таких как В.М. Фрунзе, Ф.В. Поярков, 
проводиёась боёь0ая работа по противооспенной и противотифной прививке 
насеёения. Боёее того, они обучиёи методам прививок многих кыргызских 
подвижников-просветитеёей, таких, например, как Тогоёок Моёдо, Моёдога- 
зы Берикбай ууёу и других.
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Под вёиянием пересеёен- 
цев кыргызы начаёи осваивать 
новые методы и в хозяйствен- 
ной деятеёьности. Есёи боёь- 
0ая часть кыргызов Южного 
Кыргызстана еще издревёе 
жиёа земёедеёием, то процесс 
перехода поёукочевых север- 
ных кыргызов к оседёости 
усиёиёся именно в коёони- 
аёьный период. Что касается 
уже осев0их на опредеёенном 
месте кыргызов, они интен- 
сивно осваиваёи новые мето- 

Русские в Средней Азии
ды земёедеёия, садоводства и 
огородничества, пчеёоводства, 
организации разёичных пред-
приятий, устройства меёьниц, масёодавиёен, обработки сеёьхозпродукции, стро- 
итеёьства боёь0их мостов, прокёадки дорог и многое другое. Пересеёенцы, в 
свою очередь, перенимаёи у местных житеёей опыт хозяйствования в горных 
усёовиях, приемы сезонного содержания скота, а в южных районах секреты по- 
ёивного земёедеёия. Хозяйственные, торговые и куёьтурные взаимоотно0ения 
восточных (уйгуры, дунгане) и западных (русские, немцы, украинцы, татары, 
ба0киры и др.) пересеёенцев с кыргызами обусёовиёи многостороннее взаимов- 
ёияние, отразив0ееся на одежде, продуктах питания, обычаях, образе жизни и 
ведении хозяйства.

Например, изменения в одежде быёи во многом обусёовёены боёь0им напёы- 
вом из России де0евых и разнообразных фабричных тканей, а также престиж- 
ностью европейского покроя. Многие кыргызские аристократы, представитеёи 
зарождающейся «европеизированной» интеёёигенции смениёи традиционную 
одежду (от гоёовного убора до обуви) на европейский стиёь одежды.

По составу продуктов питания в отёичие от оседёых групп кыргызов, зани- 
мав0ихся земёедеёием, садоводством и огородничеством, рацион кочевых кыр- 
гызов быё весьма скуден.

По сведениям С.М. Абрамзона (1905-1977), в эпоху царской коёонизации 
моёоко и мясо в рационе кыргызов постепенно стаёи переходить на второй пёан, 
а доёя раститеёьной пищи приобреёа устойчивую тенденцию к увеёичению. Ко- 
нечно, в знатных и богатых семьях продукты питания всегда отёичаёись раз- 
нообразием, а их дастархан попоёняёся доставёяемыми из Ка0гара, Андижана, 
России изюмом, су0еным урюком, хурмой, финиками, сахаром, чаем и други- 
ми яствами. Рацион бедняков быё предеёьно однообразным, а в годы джута эта 
часть насеёения гоёодаёа.

В одном из народных песенных преданий повествуется о том, что, когда из- 
вестный манап Джантай Карабек ууёу (1794-1868) вознамериёся взять в мёад- 
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шие жены Адыл кызы Ак-Мёёр, красавицу из кочевого племени саяков на Сон- 
Кёле, та отказалась от венчального пития и не принимала пищу, тоскуя по своему 
возёюбёенному джигиту Боёоту.

Исхудавшая Ак-Мёёр очень удивилась, увидев, как брошенный в чай кусок 
сахара (привезенный из Омска) растаяё без сёеда. Заметив0ий это муёёа тут же 
протянуё ей пиаёу с этим чаем, чтобы она утоёиёа жажду. Даёее, как описывает 
в поэме «Ак-Мёёр» акын Абдырасул Токтомушев, произошло следующее. Пригу- 
бив пиаёу, деву0ка спросиёа, почему чай сёадкий. Муёёа ответиё, что это и есть 
венчаёьное питие, и, сёедоватеёьно, венчание ее с манапом состояёось. Никогда 
не видевшая сахара Ак-Мёёр поверила этому и была вынуждена согласиться на 
неравный брак.

Потребности коёонизации края привеёи к коренным изменениям в сфере 
транспорта. Впёоть до конца XIX в. южные кыргызы испоёьзоваёи в быту двух- 
коёесную ферганскую арбу. Что касается памирских и северных кыргызов, то 
дёя перевозки объемной покёажи они применяёи также примитивные воёоку- 
0и (две огёобёи привязываёись к седёу, а на их воёочив0иеся по земёе концы 
кёаёи груз). К начаёу XX в. в Кыргызстане начаёось (0ирокое испоёьзование 
четырехкоёесных русских теёег. Дёя них необходимы быёи дороги и мосты, что 
поёожиёо начаёо строитеёьству в Кыргызстане транспортной сети. На важных 
направёениях (Памир, Нарын и др.) царские вёасти в военных цеёях строиёи 
стоёбовые тракты и крепкие мосты. В других местах дёя преодоёения водных 
преград испоёьзоваёись естественные броды.

В деёе организации торговёи тоже появиёись существенные нов0ества. Есёи 
рань0е купеческие караваны веёи торговёю, передвигаясь из аиёа в аиё, а что- 
бы продать скот, его перегоняёи прямо до места назначения (Ка0гар, Андижан 
и т.д.), то с наступёением коёонизации (а с нею увеёичиёось и коёичество ста- 
ционарных посеёений) торговёя все боёь0е приобретаёа ярмарочный характер. 
Крупные сеёа становиёись центрами торговёи с постоянными базарами и магази- 
нами. Например, такие насеёенные пункты и города, как Чаёдовар, Кара-Баёта, 
Би0кек, О0, Аёександровка, Токмок, Каракоё, Нарын и др. стаёи настоящими 
торговыми базами с сетью магазинов, скёадов, базаров. В каждом из них прово- 
диёись периодические ярмарки.

В начаёе XX в. стаёи открываться кредитные учреждения, банки и торговые 
товарищества. Все это привеёо к непреходящим изменениям в представёениях 
кыргызского народа о предметно-куёьтурных ценностях, подняёо на новый уро- 
вень этические и хозяйственные взаимоотно0ения.

Всесторонние иссёедования заёежей поёезных ископаемых и природы Кыр- 
гызстана тоже активизироваёись во второй поёовине XIX - начаёе XX вв. Этот 
период поистине быё эпохой научных открытий. Состязание между царской Рос- 
сией и Веёикобританией за втягивание Кыргызстана в сферу своих поёитических 
интересов побуждаёо царское правитеёьство значитеёьно увеёичивать финанси- 
рование иссёедоватеёьских работ по этому региону.

Многочисёенные научные учреждения России (Академия наук, университе- 
ты, Русское императорское географическое общество) за счет военного ведомства
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0окан 0ынгысуёы Уэёихан, 1835-1865) внес неоце

Ч. Ваёиханов

П.П. Семенов-Тян-0анский

организовываёи разёичные научно-иссёедоватеёьские 
экспедиции, посыёая в их составе специаёистов само- 
го разёичного профиёя: этнографов, историков, гео- 
графов, ветеринаров и т.д. Собранные ими коёёекции 
и сведения помимо прямого военно-разведыватеёьного 
значения имеёи огромную энцикёопедическую и теоре- 
тическую ценность, даёеко выходя за рамки узкоспеци- 
аёьных интересов.

Офицер департамента военной разведки, перевод- 
чик, неутомимый иссёедоватеёь и незаурядный ученый 
Чокан Чингиз ууёу Ваёиханов (Мухаммед Ханафия 

нимый вкёад в деёо изучения географии, природы, 
этнографии, истории Кыргызстана, устного народного 
творчества, языка и обычаев кыргызов. Участвовав^ие 
в иссёедоватеёьских походах топографы, картографы 
и др. специаёисты под вёиянием Ваёиханова, помимо 
профессионаёьных иссёедований, веёи записи своих 
впечатёений от увиденного, чем существенно попоёняёи 
научные резуёьтаты экспедиций. Одним из них быё то- 
пограф Анемподист Артемьевич Вараксин (1820-1878), 
составив0ий в 1855-1860 гг. общую карту Центраёьно- 
го Тенгир-Тоо.

Выдающийся иссёедоватеёь Петр Петрович Семенов- 
Тян-0анский (1827-1914) совер0иё ряд научных пу- 
те0ествий, в том чисёе на Тенгир-Тоо и Иссык-Куёь, 
и составиё их орографическую схему (1856-1857). Он 
привеё точные сведения о географическом распоёоже- 
нии многих природных объектов этого региона Кыргыз- 
стана, опровергнув в европейском науковедении о0и- 
бочные утверждения Рихтера и Гумбоёьдта о том, что из Иссык-Куёя вытекает 
некая река; первым из европейцев дошёл до верховий Сары-Жаза и подножия 
пика Хан-Тенгри. Его научный отчет стаё руководством дёя посёедующих иссёе- 
дований Тенгир-Тоо и отверг предпоёожения Гумбоёьдта о вуёканическом про- 
исхождении этой горной системы. От имени Русского географического общества 
Семёнов-Тян-Шанский организовал ряд других экспедиций комплексного харак- 
тера. В 1982 г. недаёеко от города Баёыкчы ему быё установёен памятник.

Другой знаменитый иссёедоватеёь Центраёьной Азии Никоёай Михайёо- 
вич Пржеваёьский (1839-1888) руководиё с 1870 по 1885 гг. четырьмя воен- 
но-разведыватеёьными и географическими экспедициями, за что поёучиё чин 
генераё-майора. Будучи представитеёем военного министерства, он проводиё 
компёексные иссёедования, имев^ие важное стратегическое значение. Походы 
Н.М. Пржеваёьского стерёи множество беёых пятен с карты веёичай0его горно- 
го массива Кыргызстана и Центраёьной Азии. Во время пятой по счету экспеди-
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Н.М. Пржеваёьский

ции он умер от тифа. С 1889 по 1920 и с 1939 по 1991 
гг. его имя носиё город Каракоё, вбёизи которого на- 
ходится музей и памятник веёикому путе0ественнику.

Боёь0ой вкёад в научное изучение Кыргызстана 
внесёи в свое время русские ученые Н.А. Северцов, А.В. 
Кауёьбарс, А.П. Федченко, И.В. Му0кетов, А.М. Фети- 
сов, Ф.В. Поярков и др., британец - чех по происхож- 
дению - Ф. Стоёичка, немцы М. Фридрихсен, Г. Мерц- 
бахер, венгры Д. Аёма0и, К. Уйфаёьви, Д. Принц, 
австриец В. Махачек, француз Г. Капю, американцы 
В.М. Девис, Э. Хантингтон и др.

Пред0ествующую историю Кыргызстана и этапы 
его коёонизации разносторонне осветиёи в своих тру- 
дах российские ученые Никоёай Аёександрович Ари- 
стов (1847- дата смерти неизвестна), Никоёай Иванович

Гродеков (1843-1910), Никоёай Михайёович Ядринцев (1842-1994), Дмитрий 
Аёександрович Кёеменц (1848-1914), Васиёий Вёадимирович Бартоёьд (1869- 
1930), Сергей Ефимович Маёов (1880-1937); казахские иссёедоватеёи Чокан 
Ваёиханов, 0акарим Кудайберди уёы (1858-1931), ба0кирские историки Ах- 
мед Зеки Веёиди Тоган и Абубакир Диваев (1856-1933); татарский ученый Хади 
Атёаси (1876-1938); немецкие ученые Виёьгеёьм 0отт (1802-1880), Фридрих 
Виёьгеёьм Радёофф (В.В. Радёов, 1842-1927); венгерский - Арминий Вамбери 
(1832-1913) и многие другие.

Общественно-поёитические и фиёософские течения в коёониаёьном Кыргыз- 
стане представёяёи собой пестрый конгёомерат насёоив0ихся на предыдущие 
ортодоксаёьно-мусуёьманские учения фиёософских и общественно-поёитических 
идей российских и европейских мысёитеёей. На фоне усиёивав0егося процесса 
социального рассёоения среди при0ёого насеёения поёучиёи 0ирокое распростра- 
нение социаёьно-демократические, ёиберально-демократические и другие течения.

В противопоёожном направёении выступаёи сторонники конституционной 
монархии. Представитеёи разёичных поёитических партий предпринимаёи ак- 
тивные действия, особенно в начаёе XX в., по привёечению общественного мне- 
ния того иёи иного региона Кыргызстана на свою сторону.

Местное кыргызское насеёение и представитеёи других мусуёьманских наро- 
дов находиёись, с одной стороны, в консервативной исёамской среде, с другой - 
быёи под боёь0им вёиянием движения джадидских («джадид» - «обновёение») 
реформаторов проевропейской ориентации. Из среды джадидов впосёедствии 
вьшёи основатеёи поёитических организаций демократического и ёибераёьного 
направёений в Центраёьной Азии.

К примеру, организаторами пи0пекского отдеёения партии «Аёа0» (весна 
1917 г.) и союза «Букара» быёи представитеёи демократически настроенной мусуёь- 
манской интеёёигенции из чисёа кыргызов и других коренных народов региона.

Передовые кыргызские интеёёигенты и мысёитеёи с начаёа XX в. и до кон- 
ца 1917 г. в качестве аёьтернативы боёь0евистской идеоёогии видеёи позиции 
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ёибераёьных партий, ратующих за многопартийность, национаёьное самоопре- 
деёение, социаёьную справедёивость и просвещение народа. Это идеоёогическое 
размежевание особенно усиёиёось в годы Первой мировой войны. Боёь0ой по- 
пуёярностью в кыргызском народе поёьзоваёись демократически настроенные 
акыны-просветитеёи.

Итоги коёониаёьного периода в истории Кыргызстана. Завоевание Кыр- 
гызстана Российской империей совпаёо со временем наибоёь0его расцвета тра- 
диционной куёьтуры кыргызского народа. Вместе с тем вёияние европейской 
передовой куёьтуры, несмотря на известные издержки, создаёо усёовия дёя 
даёьней0его экономического и куёьтурного развития кыргызского и других на- 
родов Кыргызстана на новом качественном уровне.

В этом горном регионе быёи заёожены основы городской куёьтуры европей- 
ского типа. Быёи осуществёены первые 0аги по переходу от экстенсивных мето- 
дов хозяйствования к интенсивным.

Однако коёониаёизм принес в Кыргызстан и соседние ему края новые про- 
бёемы: обезземеёивание местного насеёения, все боёь0ее обнищание трудового 
народа, контрасты социаёьного рассёоения, усиёение национаёьного гнета, ёом- 
ку вековых традиций, антагонизмы на реёигиозной почве и т.д.

Несмотря на в корне 0овинистическую и реакционную, по сути, поёитику 
коёониаёьных вёастей и чинимые ее присёужниками препятствия, процесс куёь- 
турно-духовного сбёижения народов Кыргызстана продоёжаё развиваться. Пред- 
ставитеёи реформаторских кругов воёго-ураёьских народов (татары, ба0киры), 
хоро0о знакомые с передовыми достижениями европейских куёьтур, всёедствие 
покорения Центраёьной Азии царской Россией поёучиёи возможность беспре- 
пятственно осуществёять в Кыргызстане и регионе просветитеёьские миссии и 
проводить огромную работу по пропаганде достижений кыргызской куёьтуры, 
развитию ее национаёьной письменности и распространению среди мусуёьман- 
ских народов демократических мировоззрений.

Именно в этот период коренных преобразований в куёьтуре Кыргызстана 
быёи заёожены основы направёений ее развития в посёедующие годы.

Вопросыи задания

1. Какие нововведения были осуществлены в сфере образования?
2. Расскажите о просветительском значении библиотек и типографских изданий произ- 

ведений кыргызских авторов.
3. Какие мероприятия были проведены в сфере здравоохранения?
4. Перечислите основные изменения в области сельского хозяйства.
5. Какие предания, схожие с ситуацией в дастане «Ак-Мёёр», вы знаете?
6. Расскажите об изменениях, произошедших в торговле, дорожном строительстве, 

транспорте и в статусе больших населенных пунктов.
7. Назовите европейских исследователей, давших разностороннее описание Кыргызстана.
8. Какие идеологические направления бытовали в кыргызском обществе и каким из них 

отдавалось предпочтение среди передовой интеллигенции?
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ЗАКЁЮЧИТЕЁЬНОЕ СёОВО

Дорогие учащиеся! На современном этапе на^е Отечество переживает пе- 
риод небываёого обновёения, в особенности, посёе второй народной ревоёюции 
7 апреёя и конституционной реформы 27 июня 2010 г., открыв0их в нашем 
обществе путь в парёаментскую демократию.

И гёавными действующими ёицами в претворении даёьней0их продемо- 
кратических реформ в жизнь предстоит стать вам. Но дёя этого каждому сёе- 
дует проникнуться насущными требованиями своего времени, поёучить раз- 
ностороннюю, равно как и соответствующую ва0им скёонностям специаёьную 
подготовку, воспитать в себе творческую ёичность с передовыми взгёядами. 
Чем богаче будет ва0 духовный мир, тем успе0нее вы сможете пройти через 
все жизненные испытания.

И в этом свете изучение истории своего Отечества в связи с мировой истори- 
ей и на ее фоне, без сомнения, обогатит ва0 духовный мир, ибо в достижение 
современного уровня мировой цивиёизации внесёи свою ёепту все народы зем- 
ёи, в том чисёе и кыргызский народ.

В трех книгах (учебники истории дёя 6, 7, 8 кёассов) авторы предёагают 
современную трактовку истории Кыргызстана с древней0их времен до начаёа 
XX в. (у вас в руках третья: XIX - начаёо XX вв.). В изёожении фактического 
материаёа в этих учебниках авторы задаваёись сёедующими цеёями: раскрыть 
общие закономерности, регионаёьные и этнические особенности основных эта- 
пов развития древнего общества Центраёьной Азии, вкёючая и Кыргызстан; 
опредеёить очаги первичных оседёых и кочевых цивиёизаций Центраёьной 
Азии, роёь и взаимодействие соседствующих друг с другом народов данного ре- 
гиона в историческом процессе и место кыргызского этноса в этом ряду; устано- 
вить основные исторические корни и ступени становёения кыргызского народа; 
дать достоверную картину духовно-куёьтурных и бытийно-материаёьных вза- 

имовёияний кыргызов и 
окружающих их наро- 
дов; упорядоченно изёо- 
жить в хроноёогическом 
и пространственном 
аспектах тенденции со- 
циаёьно-экономиче- 
ского, поёитического и 
куёьтурного развития 
Кыргызстана; показать 
роёь конкретных ёич- 
ностей в исторических 
событиях, явёениях и 
процессах.
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Мы надеемся, что 
предёоженные ва^ему 
вниманию книги повы- 
сят ва0 интерес к исто- 
рии на0его Отечества и 
посёужат стимуёом дёя 
даёьнеЙ0его угёубёения 
знаний в этой обёасти.

Как сама история, 
так и ее изучение требу- 
ют боёь0ого внимания, 
упорства и ёюбознатеёь- 
ности.

События XIX - на- 
чаёа XX вв. стаёи од- 
ним из крупнеЙ0их 
поворотов в судьбе мно- 
гонационаёьного народа 
Кыргызстана. Гёубокие 
изменения, произо0ед- 
0ие в этот период, на многие годы опредеёиёи даёьнеЙ0ие тенденции разви- 
тия кыргызского народа, стаёи объектом непреходящего внимания, интереса и 
угёубёенного изучения во многих развитых странах мира.

Провозгёа0ение 31 августа 1991 г. государственного суверенитета Кыр- 
гызстана в усёовиях мирного расформирования крупнеЙ0ей державы - СССР, 
появёение ряда независимых государств, повсеместное проведение демокра- 
тических реформ быёи подготовёены всем объективным ходом исторического 
развития. В этом свете представёяются необоснованными отдеёьные попытки 
умаёить роёь пред0ествующих эпох: ведь посёедующие эвоёюционные и рево- 
ёюционные изменения выросёи из предпосыёок, заёоженных развитием евра- 
зийской цивиёизации начаёа XX в.

Сёедоватеёьно, чтобы адекватно оценить суть происходящих сегодня со- 
бытий, нужно уметь извёекать их корни и причины из пред0ествующей исто- 
рии. Один из заветов выдающегося мысёитеёя и писатеёя Чынгыза Айтматова 
(1928-2008) связан с идеей усердно изучать свои корни, историю своего народа.

Остается пожеёать вам, дорогие соотечественники, боёь0их успехов и от- 
крытий в изучении как всемирной, так и своей родной истории, дающей уни- 
версаёьный кёюч к пониманию сегодня0них и предстоящих событий в жизни 
общества.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1762-1821 гг.
1762 г.
1764г.

- завоевание Южного Кыргызстана Кокандским ханством.
- поход Ирдана бия на города Ош и Узген.
- поход кыргызов под предводительством Ажи бия на владения Кокандского 

ханства.
1814, 1824 гг. - годы отправки послов-кыргызов Иссык-Куля к царским властям 

Семипалатинска.
1814-1816 гг. - участие кыргызов в восстании под предводительством Зия ад-Дина 

в Восточном Туркестане.
1820-1828 гг. 
1821 г. 
1825г.
1831 г.
1832 г.
30-е гг. XIX в.
1842 г.
1842-1843 г.

- участие кыргызов в движении Джангира-ходжи в Восточном Тенгир-Тоо.
- поход кокандского войска на Кетмен-Тюбе.
- первый поход кокандцев в Чуйскую долину, основание крепости Бишкек.
- поход кокандцев на Иссык-Куль и Центральный Тенгир-Тоо (Нарын).
- основание крепостей Куртка, Каракол и др.
- борьба Атантая и Тайлак баатыра против власти Коканда.
- провозглашение Шералы ханом Коканда.
- восстание кыргызов Иссык-Куля против Кокандского ханства.

1843г.(1830/31) - провозглашение Ормона ханом северных кыргызов.
1845г.
1845г.
1845-1847 гг.
1847 г.
1848 г.
1857 г.
1858- 1862 гг.
1855г.
1859- 1860 гг.
1860 г.
1862 г.
1863 г.
1863 г.
1865 г.

- восстание алайских и ошских кыргызов против Кокандского ханства.
- провозглашение Кудаяра ханом Коканда.
- набеги Кене хана (Кенесары Касымова).
- битвы при Май-Тюбе и Мыкане.
- новый поход Коканда в Чуйскую долину.
- объединенное движение казахов и кыргызов против Кокандского ханства
- правление Малла хана, визирство Алымбека датки.
- принятие частью племени бугу подданства России.
- походы царских войск в Чуйскую долину и в Прииссыккулье.
- захват царскими войсками крепостей Токмок и Бишкек.
- борьба Байтик баатыра против кокандцев.
- поход царских войск на Центральный Тенгир-Тоо.
- присвоение Курманджан титула «датка».
- образование Туркестанской области (в 1867 г. была преобразована

в Туркестанское генерал-губернаторство).
1864 г. (весна) 
1867-1868 гг.
60-е гг. XIX в.

- начало походов генерала М.Г. Черняева.
- завершение полного покорения Северного Кыргызстана Россией.
- начало переселения русских и украинских крестьян в Кыргызстан.

1868 г. (январь) - соглашение о вассальной зависимости Кокандского ханства от России.
1862-1877 гг. - освободительное движение народов Восточного Тенгир-Тоо против 

господства Цинской империи.
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1866 г.
1877-1884гг.
1873-1876гг. 
1876 г.
(19 феврапя) 
1876 г. (весна)

1876 г. 
(июпь-август) 
1898 г. (май) 
1905 г.
1911 г.
1911 г.

1913 и 1914гг.
1916 г.
(25 июня)

1916 г. (июпь)
1916г. (август)

- переселение части сарт-калмаков в Семиречье.
переселение дунган и уйгуров в Семиречье и в окрестности Оша.
Кокандское народное восстание.
ликвидация Кокандского ханства, образование Ферганской области.

битва алайской дружины Абдылдабека с отрядом М.Д. Скобелева 
в ущелье Жанырык.
Алайский поход царских войск.

Андижанское восстание.
Возвращение Токтогула из ссылки в Сибири.
Публикация книги Молдо Кылыча Шамырканова в Казани.
Публикация учебника Эшенаалы Арабай уулу совместно
с К. Сарсекеевым в г. Уфе.
Публикация двух книг Осмонаалы Сыдык уулу по истории в г. Уфе.
Высочайший Указ о мобилизации колониальных народов на тыловые 
работы.

1916 г. (4 июпя) - начало восстания в Ходженте.
начало народного движения в Южном Кыргызстане.
начало вооруженного восстания в Северном Кыргызстане. 
Объявление независимых ханств.

1916г. - Поражениенационально-освободительногодвижения.
(август-сентябрь)
1916 г. (осень) - «Великий Исход» («Улуу Үркүн») - массовое бегство в Китай.
1917 г. - Падение царского режима в результате Февральской революции.
(феврапь)
1917г. - Зарождениелиберально-демократическихидругихполитических

организаций («Алаш», Союз «Букара» и др.)
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