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Раскрываются неизвестные страницы борьбы простых граждан Кыргызстана в начале 30-х гг. ХХ века про-
тив перегибов советской власти во время коллективизации и борьбы с кулачеством на примере жителей 
Таласского кантона.
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Материалы архива ГСНБ КР времен коллек-
тивизации и раскулачивания зажиточной части 
жителей Кыргызской автономной республики 
свидетельствуют о многочисленных перегибах 
и злоупотреблениях со стороны как партийных 
органов, так и органов безопасности. Массовые 
репрессии ОГПУ по требованию партийно-совет-
ского руководства СССР в конце 20-х гг. XX в. на-
чались в сельских районах и носили в основном 
классовый характер. В результате имели место 
ряд выступлений жителей против cоветской вла-
сти в целом [1]. Так, в Таласском кантоне Кирг. 
АССР население аулов 8, 9, 10, 11, 12 Таласской 
волости, общей численностью примерно 900 че-
ловек, вооруженные 5–6 трехлинейными винтов-
ками и 30–35 охотничьими ружьями, совершили 
нападение на административный центр Таласско-
го кантона, село Дмитриевку. Разгромили мест-
ный Исправдом, освободили содержащихся в нем 
всех арестованных (до 50 человек), пытались раз-
громить и захватить кантонные партийные и со-
ветские учреждения, но, получив отпор от орга-
низовавшихся в доброотряд местных партийцев 
и советских работников, были вынуждены оста-
вить Дмитриевку и уйти в горы, где впоследствии 
часть их, убедившись в неудаче своей затеи, раз-
бежались по своим аулам, а остальные были лик-
видированы войсковым подразделением. Всего 
было убито и арестовано 180 человек [1, с. 5–15].

Органы ОГПУ Таласского кантона глубокой 
ночью получили сведения от своего осведомителя 
о предстоящем штурме с. Дмитриевка. Это спасло 
партийно-советский актив кантона от неминуемой 
расправы, дало возможность организовать оборону 
села Дмитриевка, обратить в бегство почти без-
оружных, но решительно настроенных жителей 
Таласского кантона.

Допрошенный в качестве обвиняемого житель 
10 аула Таласской волости Иманалиев Кушбак по-
казал, что осенью 1929 года в 10-м ауле состоялось 
совещание местных баев и манапов, в котором 
принимали активное участие представители Фер-
ганского басмачества Джунусалы-хальфа и Аулие-
Атинский (Джамбульский) духовник Алтын-хан.  
В частности, они заявили, что составляют спи-
ски сочувствующих и желающих присоединить-
ся к выступлению против советской власти. Вы-
сказывали угрозы в адрес тех, кто не запишется  
в это движение и пригрозили объявить их врагами 
народа и ислама и уничтожить как сторонников 
большевиков. После этого совещания для связи  
с ферганскими басмачами были отправлены баи 
Игамбердиев Кадырбай и Алманов Акжол.

О целях приезда Джунусалы-Хальфа обвиня-
емый Чинходжоев Джолдош показал: «Когда поели 
мясо, то сели на лошадей и, отъехав недалеко от 
аула, остановились. Джунусалы-Хальфа стал гово-
рить: “Я был у Ишима, Ишанкула, у багишцев (род 
Багиш в Рыковской волости), вообще я разъезжаю 
по всему Таласу (имеется в виду Таласская долина), 
везде встречаю живой отклик на свою проповедь,  
а проповедую я борьбу за ислам. Я имею связи с Таш-
кентом и другими городами, и если вы пожелаете, 
привезу в Талас человека, который сумеет восстано-
вить силу мусульман и избавить их от всех притес-
нений, какие они испытывают в настоящее время. 
Этот человек сумеет, если будет помощь с вашей 
стороны, прогнать ваших угнетателей большевиков 
и вы заживете спокойно, как жили ваши отцы”».

Обвиняемый Супатаев Керимбек о высту-
плениях Джунусалы-Хальфа показал: «Хальфа 
сказал нам: “Настало тяжелое время. Власть 
притесняет религию, не дает нам мусульманам 
жить. Мы должны объединиться и свергнуть 
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власть большевиков. Я приехал к вам за помощью 
и питаю надежду на то, что вы поможете мне  
в этом деле”».

В результате агитации Джунусалы-Хальфа со-
бравшиеся решили объединиться и оказать ему по-
мощь в проводимой работе.

Обвиняемый Чинходжаев Джолдош по этому 
поводу показал:

“…Все заговорили о тяжестях теперешней 
жизни. Досмат Кошаев, обращаясь к присутствую-
щим, сказал: “Братья, тяжести теперешней жиз-
ни вам всем хорошо известны, их каждый испытал 
на своей спине. Мы душой и телом будем с Джуну-
салы-Хальфа и его единомышленниками” [2, с. 21].

О возникновении Рыковской (ныне Кара-Бу-
ринский район – Р.Т.) контрреволюционной груп-
пы обвиняемый Айтназаров Байкельды показал: 
“Осенью 1929 года бай-манапы волости во главе 
с братьями Канаевыми Мырзабеком и Усупбеком, 
решили выступить против Советской власти  
и присоединиться к басмачам” [2, с. 38].

Более подробный список членов этой группы 
дал обвиняемый Истамбеков Борке, в числе кото-
рых помимо братьев Канаевых названы Султанму-
ратов Узбек, Сопубеков Тюрябек, Джанадылов Рыс- 
пек, Калыкеев Мюсралы, Байдавлетов Давлеталы, 
Чыныбеков Курман, Уркумбаев Байсаба и другие.

В указанном деле сотрудники ОГПУ допро-
сы вели с классовых позиций и пытались дать  
в основном политическую окраску данному высту-
плению жителей Таласа. Но тем не менее в показа-
ниях отдельных обвиняемых приводится истинная 
причина стихийного выступления против искрив-
лений и перегибов советской власти. Так, обвиняе- 
мый Джанадылов Рыспек показал: “… в 1929 году 
осенью я сдал 702 пуда хлеба, уплатил сельхозна-
лога 1300 рублей и самообложения 400 рублей. За 
неимением хлеба весь хлеб я покупал за 6 рублей за 
пуд. Так как опоздал на несколько дней с выполне-
нием по засыпке хлеба, был оштрафован: забрали 
5 лошадей, 1 быка, 2 барана. До 1929 года имел 450 
баранов, 47 лошадей, 9 голов крупного рогатого 
скота. В данное время имею 150 баранов, 15 лоша-
дей, 4 головы крупного рогатого скота. Остальное 
променял на хлеб, а часть продал, полагая, что все 
равно заберут в колхоз. Это заставило меня най-
ти выход из положения в подготовке выступления 
против Советской власти” [2, с. 102].

Обвиняемый Укуев Чойбек дал следующие 
показания: “…Причиной, побудившей нас из-
брать именно путь восстания, послужило сле-
дующее. Зимой 1929 года из Таласского кантона 
был выселен ряд зажиточных и почетных людей. 
Каждый более или менее зажиточный был обло-

жен непосильным налогом, а потом пошли хлебо-
заготовки. Весной я имел 270 баранов, 22 лошади, 
2 коровы, 1 верблюда, 1,5 га посева, с которых по-
лучил 80 пудов. Налога уплачено: с/х налога 400 
рублей, самообложения 200 рублей, страховых 
80 рублей, на тракторы 50 рублей, 75 рублей не 
помню какого налога, за лишения права голоса  
54 рубля, на аэропланы 5 рублей, облигации в обя-
зательном порядке 70 рублей, 140 рублей штрафа 
лесобъездчику, 140 рублей подкопытный налог, 
12 рублей за стоянку юрт, 80 рублей за джай-
лоо. Всего 1316 рублей. По хлебозаготовке внес  
210 пудов, из которых 150 пудов пришлось поку-
пать на рынке, менять на баранов.

К концу 1929 года у меня осталось: 140 бара-
нов, 13 лошадей, 2 коровы, 1 верблюд. К этому на-
до добавить, что несмотря на то, что во время 
хлебозаготовок многим пришлось покупать хлеб 
на рынке, сроки же давались 2-3 дня, а в случае не-
выполнения практиковались штрафы, описи, кон-
фискации” [2, с. 133].

К этому прибавлялся вопрос с закрытием ме-
четей. Почти во всех аулах мечети были закрыты. 
Местными властями вопрос был поставлен так: 
“…или молитесь и платите за мечеть налог, или за-
крывайте мечеть”.

Некоторые имамы, например, Инходжаев Да-
улбек, пытались продолжать служить, но и он, пос- 
ле того как на него был начислен налог в сумме  
250 рублей, закрыл мечеть.

Исполнительное бюро Таласского канткома 
ВКП(б) в своей резолюции по этому вопросу от-
мечало:
1. Директивы партии о коллективизации, пере-

данные Киробкомом ВКП(б) в низовые ячей-
ки, совершенно не прорабатывались, а по-
этому в ряде мест была допущена админстра-
тивная организация колхозов без обсуждения  
и проработки этого вопроса на собраниях бед-
ноты и батрачества и сельских сходах.

2. Директивы партии об организации простей-
ших форм коллективных хозяйств также не 
были проработаны и разъяснены населению, 
в результате чего навязывались высшие фор-
мы колхозов, с обязательным обобществлени-
ем скота и имущества, вопреки желанию са-
мих колхозников.

3. Недооценка середняка (допущение случаев 
его раскулачивания и переобложения) привели 
к тому, что байманапским и кулацким элемен-
там удалось втянуть часть бедняцко-серед-
няцких масс в басмаческое выступление, на-
правленное на срыв мероприятий Советской 
власти.
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Таблица 1 – Учет объектов обложения, 1929–1930 гг.

Аул	10
Объект обложения 1929 г. 1930 г.

Мелкий рогатый скот 3010 764
Лошади 224 101
Крупный рогатый скот 67 26
Всего поголовья 3301 891

При проведении производственной сельско-
хозяйственной кампании к 1930 году из внимания 
партийных органов совершенно выпало животно-
водство, и проведение весенней посевной кампа-
нии с развитием животноводства увязано не было.  
В результате во всех аулах поголовье скота ката-
строфически снизилось (таблица 1). Иными сло-
вами, осталось всего 27 % поголовья. Как образец 
искажения и небрежнего отношения к скотоводу 
приведена выписка из протокола № 13 собрания 
бедняцко-середняцкого актива 12 аула. Собрание 
происходило в присутствии уполномоченного Кан-
тисполкома Лазарева.

“Постановили: сумму тракторных обяза-
тельств 590 рублей распределить на хозяйства, об-
ложенные в индивидуальном порядке. Таких в ауле 
имеется 9 дворов. Предоставить таковым 3-днев-
ный срок. В случае неуплаты в указанный срок на 
распределенную сумму у таковых изъять скот, для 
этого выделить комиссию из 3-х человек”.

В этом же ауле 12 декрет Кирг. ЦИКа о запре-
щении разбазаривания скота и сельхозинвентаря 
был понят как декрет, вообще запрещающий про-
дажу какого-либо имущества. Сельским советом 
были созданы комиссии для описи всего имуще-
ства лишенцев и индивидуально обложенных. 
Описывались ложки, одеяла, подушки, самова-
ры, кошмы и пр. Эти акты и описи были собраны  
в сельсовете, подшиты в дело, и что с ними делать 

дальше, никто не знал и никому эти описи не по-
надобились, но сам факт переписи создал насторо-
женное настроение и безусловно сыграл свою роль 
при басмаческом выступлении.

Комиссией установлено, что подготовка вос-
стания велась не только путем агитации, но и пу-
тем подкупа. Так, например, в 12 ауле Чойбек Уку-
ев в течение нескольких дней зарезал 80 баранов 
для угощения бедноты [2, с. 142–146]. 

Всего в боях 27 марта 1930 года в с. Дмитриев-
ка Таласской волости было убито 59 человек, ране-
но 10, изъято трехлинейных винтовок – 2, охотни-
чьих ружей – 10, киргизских мультуков – 17. Кроме 
этого была разбита оружейная мастерская, располо-
женная в верховьях реки Урмарал, часть мастеров 
были перебиты, остальные разбежались. Против 
повстанцев были использованы регулярные войска 
Красной Армии, части которой для борьбы с басма-
чами находились в Таласском кантоне. Восставшие 
после неудачного набега в с. Дмитриевка отступи-
ли в горы, в труднодоступные ущелья, однако это 
их не спасло от хорошо вооруженных, имеющих 
богатый опыт борьбы с басмачами регулярных  
войск. 5 апреля 1930 года части Красной Армии за-
вершили разгром сил восставших крестьян.
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