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хранением не менее 25 процентов назначенной 
пенсии.

Лица, реабилитированные в соответствии с 
этим законом, имеют право на бесплатную кон-
сультацию адвокатов по вопросам, связанным с 
реабилитацией.

Согласно Закону КР, подлежит увековече-
нию память видных государственных и полити-
ческих деятелей, представителей просвещения, 
культуры и искусства Кыргызской Республики, 
реабилитированных как жертвы репрессий за по-
литические и религиозные убеждения, по соци-
альным, национальным и другим признакам [4].

Имеются существенные различия в размере 
компенсации ущерба репрессированным граж-
данам. В статье 15 Закона РФ названа цифра в  
75 рублей за месяц лишения свободы, но не бо-
лее 10 тысяч рублей [3]. В Законе КР прописана 
выплата единовременной компенсации в размере 
десятикратной минимальной заработной платы 
(в настоящее время компенсация – 2000 сомов, 
что составляет около 1300 рублей).

Анализ законодательства Российской Фе-
дерации и Кыргызской Республики по реабили-
тации репрессированных граждан показывает, 
что процесс либерализации и гуманизации за-
конодательства, демократизации политической 
системы и общества идет медленно, непоследо-
вательно, с различной скоростью в разных пост-
советских государствах. 

Отметим, что до сих пор в законах Россий-
ской Федерации и Кыргызской Республики о 
реабилитации репрессированных граждан со-
храняются ограничения, ущемляющие поли-
тические, социальные и имущественные права 
репрессированных граждан и их близких. На-
пример, предусмотренные законами компенса-
ции носят незначительный, несопоставимый с 
реально понесенным ущербом размер. Многие 
нормы в законах носят формальный, деклара-
тивный характер и не работают на практике.

К тому же данные законы не позволяют на-
казывать конкретных лиц, причастных к прове-
дению политических репрессий. Таким образом, 
государства продолжают скрывать преступную 
деятельность сталинского режима и многих со-
трудников органов безопасности и правопоряд-
ка, участвовавших в проведении массовых поли-
тических репрессий. 
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Этническая территория кыргызов граничила 
с землями казахов, узбеков, таджиков и других 
народов. Это в определенной мере способство-
вало формированию многонационального сред-
неазиатского населения на смежной террито-
рии в Кыргызстане. Со второй половины ��� в.  
в составе инонационального населения происхо-

дят значительные изменения, связанные, прежде 
всего, с вхождением края в состав России.

Национальный состав не получил должного 
освещения в историографии, что обусловлено 
неполнотой, противоречивостью сведений, не-
достаточно точным выявлением численности 
многих этносов, отсутствием четких критериев 
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отнесения населения к той или иной этнической 
группе.

Так, в источниках приводятся сведения о 
таких группах населения, как “сарты”, “узбе-
ки”, “кураминцы (курама)”. Однако все они в 
действительности представляли одну узбекскую 
народность. Под “китайцами”, упоминаемыми в 
источниках в качестве одного из этносов края, 
следует понимать такую народность, как дунга-
не. К “русскому” населению, как правило, с соб-
ственно – русскими были отнесены украинцы, 
белорусы и нередко представители других ев-
ропейских национальностей. Кроме того, часто 
объединялись группы населения, принадлежа-
щие к разным народностям [1, с. 51].

В материалах переписи населения 1897 г., 
дающих наиболее полное представление о на-
циональном составе региона на рубеже ���– 
ХХ вв., население квалифицируется не по наци-
ональности, а только по языковому признаку.

Сложным представляется определение чис-
ленности кыргызской и казахской групп населе-
ния, так как в статистических данных они объе-
динены. В материалах переписи по Сырдарьин-
ской области, помимо того, приводятся данные 
о численности так называемых тюркских народ-
ностей, хотя они принадлежали в этническом от-
ношении преимущественно к узбекам и отчасти 
к казахам [1, с. 52]. 

Рассмотрим освоение разнонациональным 
населением территории края после вхождения 
Кыргызстана в состав России в результате уси-
ления миграционных процессов.

Появление в крае немногочисленного та-
тарского населения: торговцев, ремесленников 
и мулл – было вызвано развитием, главным об-
разом, товарно-денежных отношений и отчасти 
распространением исламского вероучения [2, с. 
28]. В основном татары были выходцами из Ка-
занской, Уфимской и Оренбургской губерний 
[3, с. 3]. На территории Кыргызстана татарское 
население оседало преимущественно в уездных 
городах – Пишпеке, Пржевальске и Оше. Всего в 
указанных уездных центрах в 1910 г. проживало 
2,2 тыс. татар [4; 5].

С 18�8 г. царское правительство стало уде-
лять внимание переселению из центральных 
районов России в Туркестан, включая и Кыр-
гызстан. Однако в первые годы переселение кре-
стьян и мещан из Центральной России в край 
шло медленно. Прежде всего, это было связано 
с тем, что еще продолжалось присоединение от-
дельных территорий среднеазиатских ханств к 
Российской Империи, поэтому положение в ре-
гионе оставалось неспокойным [�, с. 145]. Но 

уже с 80-х гг. ��� в. наиболее интенсивно нача-��� в. наиболее интенсивно нача- в. наиболее интенсивно нача-
ли заселяться Пишпекский и Пржевальский уез-
ды Семиреченской области.

После того как на Семиреченскую область 
распространился закон о переселении от 10 ию-
ля 1889 г., начинается усиленное крестьянское 
переселенческое движение в Семиречье. А в 
1891 г. областная администрация даже предпри-
нимает попытки остановить самовольное “не-
упорядоченное” переселение крестьян [7, с. 5], 
которых голод и безземелье гнали в новые края –  
за Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. 

Но указы о запрете переселения не остано-
вили, да и не могли остановить усиленный при-
ток переселенческого населения. В то же время 
значительное число крестьян-переселенцев, 
приехавших сюда ранее, все еще не были наде-
лены землей. А в край продолжали прибывать 
еще и так называемые “самовольцы”. Робкие по-
пытки администрации к выселению крестьян с 
самовольно занятых ими общинных киргизских 
земель в целом успеха не имели. Крестьяне, за-
тратив последние средства на переселение и на 
обзаведение хозяйством на новых местах, оказы-
вали сопротивление, выражая активный протест.

В связи с массовым недовольством и участи-
ем крестьян “самовольцев” в аграрном движении 
1905–1907 гг. в крае местная администрация ко-
мандировала особую экспедицию для выяснения 
запаса свободных земель, с тем, “чтобы часть 
выясненных земельных излишков немедленно 
была обращена на водворение находящихся уже 
в области самовольных переселенцев” [8, с. 10]. 

Но нередко случалось и так, что, прибыв на 
места вселения, переселенческая беднота, окон-
чательно разорившись в дороге и не устроившись 
на новом месте, была вынуждена возвращаться в 
Россию. В 189� г. только из Семиреченской обла-
сти возвратилось в Россию 12% переселенцев, в 
1898 г. – 14%. Особенно много было, так называ-
емых обратных переселенцев в 1902 г. [9, с. 144].

В 1907–1911 гг. крестьянское переселенче-
ское движение охватило многие губернии Цен-
тральной России, особенно густонаселенные 
черноземные районы. Поток переселенцев на-
правлялся в основном в Сибирь и частично в Ка-
захстан и Среднюю Азию. 

Рассмотрим подробнее количественные по-
казатели, характеризующие переселенческое 
движение в Кыргызстане. Первоначально пере-
селенцы из внутренних губерний России и За-
падной Сибири заселяли северные районы края.

За 15 лет – с 18�9 г. до 1884 г. – русско-
украинское население в Пишпекском уезде 
увеличилось в 5 раз, в Пржевальском – в �, а в 
1884–1897 гг. в обоих уездах – почти в 3, при-
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чем темпы роста были примерно одинаковыми. 
За следующие 13 лет численность переселен-
цев в Пишпекском уезде возросла в 3,7 раза, в 
то время как в Пржевальском уезде – всего в 2,1. 
К 1913 г. только за три года общая численность 
переселенческого населения в этих уездах уве-
личилась почти в 2 раза (см. табл. 1).

Таблица 1
Численность русско-украинского населения  

Северного Кыргызстана  
в конце ��� – начале ХХ вв. [10, с. 45]

Уезд 18�9 г. 1884 г. 1897 г. 1910 г. 1913 г.
Пишпек-
ский 840 417� 12280 45�78 �8�91

Прже-
вальский ��8 4118 11223 24085 39915

Итого 1508 8294 23503 �97�1 108�0�

Параллельно с притоком русских и укра-
инцев в Семиречье шло переселение их в Сыр-
Дарьинскиую область. В “кыргызской” части 
Аулие-Атинского уезда первое переселенческое 
селение возникло в 1874 г.

За 20 лет – с 1891 г. по 1911 г. – русско-ук- 
раинское население возросло более чем в 4 раза.

Через 17 лет после распада Кокандского 
ханства, в той части Ферганской области, кото-
рая входила в состав Ошского уезда, в 1893 г. 
возникло первое русско-украинское селение – 
Покровское [11, с. �]. В целом за 1909–1911 гг. 
русско-украинское население на юге Кыргызста-
на увеличилось всего на 49 человек.

Наряду с русско-украинскими селениями, 
на “киргизской” части Аулие-Атинского уезда в 
1892 г. появились и немецкие села. 

История появления немцев в Кыргызстане 
связана с их переселением из немецких земель в 
Российскую империю с �0-х гг. �V��� в. и обра-�V��� в. и обра- в. и обра-
зованием обширных колоний в Поволжье, Мол-
давии, Закавказье и на Украине. В конце ��� в. 
выходцы этих колоний стали переселяться в Си-
бирь, Среднюю Азию и Казахстан, на Алтай и 
Дальний Восток [12, с. 19�]. 

Очевидно, ряд каких-то причин принудил их 
бросить уже обжитые места на Украине и в По-
волжье, взять на себя риск и неудобства переез-
да и снова приняться за освоение новых земель 
за Волгой, в Сибири и даже в Средней Азии. По 
поводу движения немецких колонистов России 
на Восток и за рубеж в исторической литерату-
ре можно обнаружить самые различные мнения. 
Многие авторы указывают в качестве одной из 
причин – религиозные разногласия [13, с. 89–
91]. Действительно, у части колонистов были 

представления о том, что тысячелетнее царство 
и второе пришествие должны состояться, если 
не в Палестине, то где-то на Востоке, например, 
на Кавказе или в Центральной Азии. 

Другой, тоже религиозной причиной было 
изгнание новых сектантов гюпферов или брат-
ской общины из старых колоний южной России 
на Северный Кавказ. Сектанты были просто из-
гнаны решениями общин и были вынуждены 
создавать новые колонии на пустых местах или 
там, где они могли дешево приобрести или арен-
довать землю.

Веской причиной для миграции меннонитов 
стало введение в 1874 г. в России всеобщей во-
инской повинности. Однако более глубокими и 
вескими причинами переселения стали внутрен-
ние – аграрные и демографические – противоре-
чия в самих немецких колониях.

Пользуясь тем, что царская администрация 
покровительствовала не только русской, но и 
вообще европейской колонизации присоединен-
ных Россией земель, крестьяне-немцы с 1879 г. 
начали самовольно или с разрешения властей 
переезжать в Среднюю Азию.

Переселение немцев-колонистов в азиат-
скую Россию осуществлялось на общих основа-
ниях со всем российскими крестьянами. Де-юре 
переселенческие законы не ограничивали их 
права. На практике же переселение немцев было 
сопряжено со значительными ограничениями. 
Так, до начала ХХ в. их размещение жестко ре-
гламентировалось.

При расселении немцев учитывалось место 
выезда, принадлежность к той или иной рели-
гиозной секте. Так, Романовку заселили пересе-
ленцы из Самарской губернии, принадлежавшие 
к церковно-менонитской группе, а Николайполь, 
Андреевку и Владимировку – в основном выход-
цы из Молчанского уезда Таврической губернии, 
принадлежавшие к “Менонитской братской об-
щине”. В последующее время численность не-
мецкого населения на территории Кыргызстана 
увеличилась. По мере роста селения слились в 
один населенный пункт, ставший в советское 
время селом Ленинполь [14, с. 79–80].

Таблица 2
Численность немецкого населения Кыргызстана, чел. 

1891 г. 1897 г. 1910 г. 192� г.
Всего 492 747 1044 2024

Как видно из табл. 2, численность немецкого 
населения выросла в 1891–192� гг. (общие данные 
по селениям Орлово, Романовка, Николайполь, 
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Андреевка, Владимировка). Увеличение числен-
ности немецкого населения происходило как за 
счет естественного прироста, так и иммиграции.

Наряду с переселением русских, украинцев, 
немцев в Туркестанский край продолжался при-
ток мигрантов из соседних областей Восточного 
Туркестана [2, с. 13]. Возвращались коренные 
жители края, бежавшие в среднеазиатские хан-
ства во время военных действий. Определенную 
роль в их желании принять российское поддан-
ство сыграл и тот факт, что в пределах России на-
логовый гнет был менее тяжелым [2, с. 133–134].

Появление восточно-туркестанских выход-
цев в Кыргызстане и других местностях Сред-
ней Азии связано главным образом с пораже-
нием национально-освободительных восстаний 
на территории Синьцзяна неханьских народов –  
дунган и уйгуров. Жестокое подавление этих 
восстаний маньчжуро-цинскими властями при-
вело к эмиграции дунган и уйгуров в Фергану и 
Семиречье. Наиболее массовый характер пере-
селение носило в 1877–1878 гг. и 1882–1883 гг.

На первом этапе дунганские повстанцы пере-
селялись в пределах российской территории тре-
мя группами, в трех направлениях. Одна из них в 
составе 1000 человек в 1877 г. двигалась в Ферган-
скую долину, далее она была направлена царской 
администрацией в г.Ош [15, с. 12; 1�]. Две другие 
группы держали путь в Семиречье. В декабре 
1877 г. одна из них прибыла в Нарын, а другая в 
Пржевальск в количестве 11�� человек [17, с. 83]. 
В этом же году дунгане, попавшие в Нарын, полу-
чили разрешение поселиться в Токмакском уезде, 
куда прибыло 3314 человек [18, с. 101].

В 1871 г. по просьбе китайских властей рос-
сийское правительство временно заняло Иллий-
ский край с Кульджинским районом. Во время 
десятилетнего управления им российской админи-
страцией местные жители и русские находили об-
щее взаимопонимание. Узнав, что в 1881 г. Иллий-
ский край будет возвращен Китаю, значительная 
часть коренного населения добровольно изъявила 
желание переселиться в пределы России, опасаясь 
преследования маньчжурских властей. Этому так-
же способствовала сложная внутриполитическая 
обстановка в Синьцзяне [19, с. 173]. К тому же 
коренные жители уже знали, как доброжелательно 
встретили их соотечественников в 1877 г. корен-
ное население и российская администрация.

По статье 3 Петербургского договора от  
12 февраля 1881 г. российские власти содей-
ствовали коренным жителям Иллийского края 
и Кульджинского района, выразившим желание 
переселиться в пределы Российской Империи. 
Проведенный специальный опрос населения 

показал, что переселиться в Российское госу-
дарство намеревалось 1308 дунганских и 113�5 
уйгурских семей [15, с. 28; 17, с. 5�].Отсутствие 
достаточных средств у переселенцев задержи-
вало переселение. Цинские власти после заня-
тия Иллийского края всячески препятствовали 
их переселению. Но открытая граница не могла 
явиться эффективной преградой для доброволь-
ных мигрантов. Переселение дунган и уйгуров в 
Семиречье продолжилось и в дальнейшем, хотя 
и в незначительных размерах [20, с. 2].

В Кыргызстане дунгане и уйгуры в основ-
ной своей массе осели в Пишпекском, Прже-
вальском и Ошском уездах (см. табл. 3).

Таблица 3
Численность дунган и уйгуров на “киргизской” 
части Семиреченской и Ферганской областей  

в к. ��� – нач. ХХ вв.[10, с. 50].

Уезд Дунгане Уйгуры Дунгане Уйгуры
1897 г. 1910 г.

Ошский Нет сведений Нет сведений 1�1 8495
Пржеваль-
ский 7�72 34 3788 181

Пишпек-
ский 2033 151 8948 2�4

Итого 9705 185 12897 8940

Общая численность дунган и уйгуров на 
рассматриваемой территории за 1897–1910 гг. 
увеличилась почти в 2 раза.

Рост численности населения Кыргызстана 
происходил на протяжении всей второй полови-
ны ��Х в. и в начале ХХ в. Определенную роль 
в этом сыграли миграционные процессы, и пре-
жде всего переселенческое движение из губер-
ний Европейской России и Сибири.

В результате вхождения Кыргызстана в со-
став России заметно расширилось этническое 
представительство в крае, причем значительно 
выросла как общая численность населения края, 
так и коренных национальностей Средней Азии, 
в первую очередь киргизов.

Коренное население расселялось относи-
тельно равномерно, а пришлые национальности –  
более или менее дисперсно. Русские поселения 
размещались в долинных местностях всех трех 
уездов. Узбеки, дунгане, калмыки – только в от-
дельных селениях. Представители немецкого на-
селения проживали во всех уездах, но наиболее 
многочисленные их поселения были сосредото-
чены в Аулие-Атинском. Более равномерно, хотя 
и в небольшом числе, расселялись татары, укра-
инцы, поляки, евреи и некоторые другие этносы. 

В.В. Плоских. Полиэтническая структура населения Кыргызстана...
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Таким образом, основной тенденцией разви-
тия национальной структуры населения Кыргыз-
стана в рассматриваемый период был рост мно-
гонациональности в результате миграционных 
процессов, вызванных относительным аграрным 
перенаселением. Исторически сложившаяся на-
чалу ХХ в. многонациональная структура насе-
ления края обусловила тенденции этносоциаль-
ных процессов в нем как в дореволюционное, 
так и советское время. 
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ИСТОРИОГРАФИчЕСкИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЕННОГО СОТРУДНИчЕСТВА  

РОССИИ И кИРГИЗИИ В ПОСТСОВЕТСкИй ПЕРИОД

О.Б. Сернецкий 

На базе публикаций российских, киргизских, казахских и зарубежных исследователей рассмотрены вопро-
сы историографического исследования военного сотрудничества России и Киргизии в постсоветский пе-
риод, определены этапы военного сотрудничества, выявлены особенности этой проблемы.

Ключевые слова: историографическое исследование; военное сотрудничество; Киргизия; Россия; постсо-
ветский период; основные особенности.

Сложившаяся в эпоху геополитического  
противостояния двух сверхдержав СССР и США 
система сдерживания, геополитического балан-
са сил, принципов организации международной 
безопасности в последние два десятилетия стала 
рушиться, заменяться стандартами силы и пре-
восходства экономически развитых государств, 

прежде всего США и их союзников, над осталь-
ным миром. Рост тенденции к применению во-
енной силы для решения спорных проблем, 
возникшие угрозы и вызовы повлияли на стрем-
ление многих государств мира, к увеличению 
собственного военного потенциала, строитель-
ству боеспособных национальных армий. 


