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КЫРГЫЗСТАНДЫН КАЛКЫНЫН САНЫ ЖАНА УЛУТТУК ТҮЗҮМҮ 

( XIX к.  экинчи жарымы- XX к. башы) 

Изилдөөнүн предмети катары Кыргызстандын революцияга чейинки доордогу калкынын саны 

жана улуттук түзүмү болуп саналат. Изилдөөнүн максаты: ревоюцияга чейинки доордогу тарыхый 

булактардын негизинде калктын санын аныктоо жана анын структурасына анализ берүү. 

Изилдөөнүн методу: азыркы Кыргызстандын түштүк жана түндүк аймактарындагы калктын 

санын аныктоо, тарыхый-салыштырмалуулук ыкмасы колдонулду. 1878 жылы түзүлгөн 

статистикалык комитет калктын систематикалык учетун жана алардын тизмесин алуу боюнча иш 

жүргүзө баштаган. Жумушта  белгилегендей, калк туурасындагы негизги маанилүү тарыхый 

булактардын бири 1897жылдагы жалпы элдик каттоо боюнча Жети-Суу жана Фергана 

областарындагы  кыргыздардын саны 480мин адамдан ашкандыгы белгиленди.  Каралып жаткан 

мезгилдеги  Кыргызстандагы калктын калыптануу процессинде славян элдерден тышкары,  XIX к. 

экинчи жарымында көчүп келишкен татар, уйгур, дунгандар негизги ролду ойношкон. 

Негизги сөздөр: революцияга чейин; калк; саны; статистика; көчүп келгендер; татарлар; 

уйгурлар; дунгандар; немецтер. 

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА 

(вторая половина XIX - начало XX вв) 

В данной работе предметом  исследования является население и этническая структура 

Кыргызстана  дореволюционного  периода.  Цель исследования - анализ численности населения и 

этнической структуры на основе дореволюционных источников. Метод исследования: применяется 

историко-сравнительный анализ для определения численности населения южной и северной частей 

современного Кыргызстана. Основное внимание уделяется анализу структуры населения 

Кыргызстана в конце XIX — начале XX века на основе многочисленных дореволюционных источников. 

Основным  надежным источником сведений о населении является всеобщая перепись населения 1897 

года, согласно которой численность кыргызского населения Семиреченской и Ферганской областей 

превышала 480 тысяч человек. В формировании структуры населения Кыргызстана в 

рассматриваемый период, помимо славянских народов, важную роль сыграли также татары, уйгуры, 

дунгане, мигрировавшие во второй половине XIX века. 

Ключевые слова: дореволюционный период; население; численность; статистика; 

переселенцы; татары; уйгуры; дунгане; немцы. 

THE NUMBER AND ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF KYRGYZSTAN 

(the second half of the XIX - early XX centuries) 

The subject of this study is the population of Kyrgyzstan during the pre-revolutionary period. The 

objective of the research is to analyze the population size and ethnic composition based on pre-revolutionary 

sources. The article employs historical and comparative analysis to determine the population size of the 

southern and northern regions of contemporary Kyrgyzstan. It primarily focuses on analyzing the demographic 

structure of Kyrgyzstan in the late 19th and early 20th centuries, drawing from numerous pre-revolutionary 
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sources. It is noted that during the period of the Kokand Khanate, estimates of the Kyrgyz population were 

approximate, with the khanate's population categorized into Iranian and Turkic groups. The works of A. 

Vamberi, M. Venyukov, L. Kostenko, Yu. Skyler, and others provide data on the number of yurts and the 

population of Kyrgyz individuals of both sexes. The regional Statistical Committees, established in 1878, began 

systematic population recording and list compilation. As highlighted in the article, the primary reliable source 

of population data is the general census of 1897, which reported, that the Kyrgyz population in the Semirechye 

and Fergana regions exceeded 480,000 individuals. In addition to Slavic peoples, the demographic structure 

of Kyrgyzstan during the period under review was significantly influenced by the migration of Tatars, Uyghurs, 

Dungans, and Germans in the latter half of the 19th century. 

Key words: pre-revolutionary period, population;  demographics;  statistics;  migrants;  Tatars; 

Uyghurs; Dungans; Germans. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. происходит процесс трансформации 

населения Кыргызстана в связи активизацией миграционного процесса и формированием 

полиэтнического состава населения. О численности населения Кыргызстана 

рассматриваемого периода отсутвуют источники или отдельные исследования. Первые 

известия о численности северных кыргызов упоминаются в публикации “Сведения о 

дикокаменных киргизах”, где, в частности, авторы сообщают, что “число жителей “черной 

орды” неизвестно и исчисления самих киргизов только приблизительны. Манапы: Урман 

(Ормон), Джантай (Жантай) и Джанкарач (Жангарач), изъявившие в 1847 году желание 

вступить в подданство России, насчитывают подведомственных им киргизов до 40.000 юрт; у 

манапа Боромбая, управляющего родом богу (бугу), полагают до 10.000 юрт и 100.000 

лошадей”[1]. Это были первые сведения о численности северных киргизов, отраженные на 

страницах периодических органов РГО. 

В другой публикации, опубликанной в 1849 году под названием “Обозрение 

Кокандского ханства в нынешнем его состоянии” [2],  даются краткие сведения о Кокандском 

ханстве и перечисляются  следующие этносы, проживающие  на территории ханства. К ним 

относятся: минг, узбеки, буруты, каракалпаки, казахи, таджики, евреи и несколько индийцев, 

афганцев. Называя кыргызов бурутами, автор отмечает, что “часть их, в числе 10.000 кибиток, 

кочует на восточных покатостях этих гор и почти достигает Кашгара” [2]. При этом, автор 

статьи пишет: “ определить число народонаселения Коканда не представляет никакой 

возможности: его не знают сам хан и первые его сановники. Так как налоги взимаются с 

произведенной  земли, а не с лиц, то перепись народа и не почитается там необходимостью, 

да при настоящем устройстве правления едва ли и возможна” [2]. Авторы отмечали, что всё 

народонаселение Коканда, со включением киргизских поколений, платящих дань хану, не 

ниже полутора миллиона душ обоего пола, и ни в каком случае не превосходит двух 

миллионов [2].  Как видно, в дореволюционных источниках приводятся различные цифры о 

народонаселении ханства. 

Известный  востоковед  В.В. Вельяминов-Зернов также приводит сведения  о структуре 

населения Кокандского ханства. В частности, упоминается, что народонаселение в Коканде 

делится на два главные колена: иранского и тюркского происхождения. К иранцам, говорящим 

на персидском языке относятся  таджики, называемые в простонародии сартами. Тюркское 

племя состоит из  кайсаков, кочующих в большом числе в  Талшкении и  узбеков. Последние, 

ворвавшиеся в ханство на исходе  XV  и начале XVI столетий, живут частью оседло, частью в 

кибитках. Узбеки делятся на много родов и отделений, из которых известнейшие: а) род 

мингов, откуда происходят нынышние владельцы Коканда; б) род кипчаков; в) отделение 

чагатай, живущие оседло в Намангане; г) отделение курама, занимающееся хлебопашеством 
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по р. Сыру, между г. Кокандом и Ташкентом” [3]. Кроме иранцев и тюрков  в ханстве 

проживали татары, цигане-люли, русские, афганцы. Население ханства насчитывалось 

примерно  от полутора до двух миллионов человек.  До присоединения  к России население 

Кыргызстана было представлено в основном кочевыми и оседлыми племенами.  Например,  в 

публикации “Годовой отчет по Токмакскому уезду” за 1868 год, отмечалось, что “... была 

сделана в первый раз народная перепись киргизов...” По переписи оказалось: киргизов - 24072, 

сартов -120  кибиток” [3]. 

Начальные сведения о численности отдельных кыргызских племен упоминаются с 

60-годов  XIX века, после завоевания  Туркестанского края  Российской империей. 

Примерные данные численности киргизов, видимо опирающиеся на устные рассказы, 

приводятся в работах А. Вамбери, М. Венюкова, Л. Костенко и Ю. Скайлера. Например,  Л. 

Костенко  указывает, что число киргизов 300 тыс. человек [5]. По  определению  М. Венюкова: 

“в Токмокских, Иссык-Кульских уездах кыргызы составляли примерно около 140 000 душ. Во 

владениях  наших и Якуббека в Кашгари приблизительно 850 000 кара-киргизов” [6]. 

Численность населения киргизов  во второй  половине  XIX в. попытался  определить  Н. 

Аристов, указывая, что в границах Российской  империи  насчитывается  304 388 человек, 

кроме того 4 тыс. киргизов в Бухарском ханстве и 10 тыс. в китайских владениях (имеется в 

виду в Кашгаре). Всего 318 388 душ обоего пола, 77 506 кибиток [8]. В целях налогообложения 

колониальная власть была заинтересована в учете и составлении списков местных жителей. 

Как указывает  В. Плоских,  ссылаясь на   отчет 1866 года капитана  Медынского 

управляющего левого фронта Туркестанской области, приводились следующие цифровые 

данные о подведомственных ему киргизах: сарбагыш - 6300 юрт,  солто - 2300, кушчу - 650, 

багыш - 110, саяк - 3000, всего - 19 760  юрт [7]. Как видно из статей дореволюционных 

авторов,  отдельные источники приводили различные цифры о численности населения 

дореволюционного Кыргызстана. В. Плоских, суммируя различные источники 

дореволюционного периода, приводит примерную численность киргизского населения в 

середине второй половины XIX в. (таблица 1). 

Таблица 1.- Динамика численности населения Киргизии за 100 лет 

Администравтивный  или 

географический район 

Год Количество 

юрт 

Численность 

киргизского 

населения 

1. Центральный  Тянь -Шань 

2. Токмокский  уезд 

3. Иссык -кульский  уезд 

4. Ферганская  обасть 

5. Талас 

6. Ходжентский  уезд 

7. Памир 

8. Бухарское  ханство 

9. Восточный  Туркестан 

1863 

1869 

1869 

1877 

1871 

80-е 

90-е годы 

- 

- 

6000 

31658 

9908 

26304 

11950 

2342 

555 

1000 

2500 

24000 

126632 

41309 

105216 

47800 

9370 

2221 

4000 

10000 

Следует отметить, что систематический сбор статистических данных о населении края 

стал  осуществляться с момента проведения в конце 60-х годов XIX в. административной 

реформы в образованном Туркестанском генерал-губернаторстве (1867 г.). Обобщением 
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первичных материалов административной статистики, церковного и других видов учета 

населения занимались  областные статистические комитеты. В 1878 году был образован 

Семиреченский и  1887 году Сыр-Дарьинский областные  статистические комитеты. До их 

создания соответствующую работу на территории края проводил Туркестанский 

статистический комитет,  учрежденный  в 1868 году. 

Основным достоверным источником сведений о населении является всеобщая перепись 

населения 1897 года, хотя в переписи не совершено разделение по языковому определению 

народностей,  по сословной и классовой дифференциации общества. По показателям переписи 

населения Российской империи общая выведанная нами численность киргизского населения 

Семиреченской и Ферганской областей определяется более чем в 480 тыс. Человек, 

распределявшихся по уездам в следующем соотношении: Пишпекский - 151107, 

Пржевальский - 128307 [12]. Следует отметить, что численность киргизов по переписи 

Семиреческой области выведена по территориальному признаку, языковой признак киргизов 

и казахов зафиксирован общим, как язык киргизский. Андижанский - 123382, Маргаланский - 

43717, Кокандский - 12039,  Наманганский - 20700,  Ошский - 1741 [13].  Как отмечает,  В. 

Плоских в Ошском уезде показатели явно не соответствовали действительному положению. 

Составители переписи большинство киргизского населения внесли здесь в обобщающую 

графу тюрко-татарских народностей, общая численность  которых в уезде достигла 156,5 

тыс.человек [9]. 

Нужно отметить, что на изменение численности населения основное влияние оказали 

социально-экономические факторы. Как известно, во второй половине XIX - начале XX в 

Кыргызстан становится объектом колонизации.  Наряду с естественным приростом местного 

населения шел процесс непрерывного возрастания численности пришлого населения. 

Переселение проходило неравномерно. С середины 90-х гг. до начала столыпинской аграрной 

реформы масштабы его были сравнительно невелики. В результате, переселение из 

европейской части России и Сибири привело к увеличению численности населения, главным 

образом русского и украинского. 

Началась усиленная миграция из Европейской части Российской империи и со стороны 

восточного Туркестана. С конца 60-х годов XIX в. на территории современного северного 

Кыргызстана развернулось крестьянское переселение из Европейской части России, а позже - 

также из Сибири. Вместе с крестьянами на территорию края в незначительных размерах 

переселились сибирские казахи в Семиреченскую область. В 1868 году в Семиреченскую 

область прибыла первая партия крестьян-переселенцев из Воронежской губернии. С 60-70-х 

годов XIX в. было основано множество селений  в Чуйской и Таласской долинах, 

Прииссыкулье и в меньшей степени - на Центральном Тянь-Шане. Активизация миграции в 

Семиреченскую область, в том числе на территорию  Пишпекского и  Пржевальского  уездов, 

было значительно больше, чем предполагалось. В связи с этим, Туркестанское генерал-

губернаторство предпринимает в первую очередь прекращение самовольного переселения. 

Переселение славянских народов в Ферганскую долину началось после ликвидации  в 

1876г. Кокондского ханства. Небольшой  приток  переселенцев  приходится  на начало 90-х г. 

XIX в (1891-1893 гг).  Первое  русское  село в составе 20 семей было образовано в Ошском 

уезде в 1893 г. Следующие три  поселка были образованы в 1897 году: Александровский на 

Чаткале, Успенский в Наманганском уезде и Николаевский в Андижанском уезде [14]. 

В формировании структуры населения Кыргызстана рассматриваемого периода, кроме 

славянских народов, важную роль сыграли такие народности как татары, уйгуры, дунгане, 

немцы, мигрировавшие во второй половине XIX в. Татары начали стихийно переселяться на 
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территорию Кыргызстана с конца XVIII в. Как отмечает А.К. Бикбулатова, переселение татар 

было связано  с развитием торговых отношений и «исламизацей» кочевых племен [12]. На 

первом этапе переселения татары сыграли важную роль, развивая  торговые отношения, и 

являясь религиозными миссионерами.  А. Бикбулатова: первые переселенцы, поселившиеся 

вдоль торговых трактов в Нарыне, Ат-Баши, на берегу оз. Иссык-Куль информировали своих 

родственников, знакомых о новой, доселе неизвестной земле, о возможностях устройства в 

данном конкретном месте [12]. Во второй половине XIX в. происходит массовое переселение 

дунган из Кашгара  (1877 г.).  Дунгане провинции Синцзянь поселились в городе Ош; в 

провинции Гансу в  урочище Ирдык, недалеко от города Каракол; провинции Шеньси  в городе 

Токмок. В 1881-1883 гг. состоялся  второй этап переселения дунган, теперь уже из 

Кульджинского  района  Китая;  на террритории Кыргызстана поселились в Пишпекском 

уезде. Численность  дунган  переселившихся  в 1877 и 1881-1883 гг., составила  свыше 14 тыс. 

человек [16]. 

Переселение татар было усилено и после завоевания края. По данным Г.К. Кронгарда, в 

северной части Кыргызстана в 1897 году в Пишпекском уезде татар насчитывалось 0,6 тыс. 

человек или 0,4% от населения уезда. В Пржевальском уезде 0,6% от населения или 0,8 тыс. 

человек [14]. 

В 1863-1866 годах на северную часть Кыргызстана переселились более 10 тыс. калмыков 

из Китая, поселившихся  на берегу оз. Иссык-Куль. После, в 1882 году большинство их 

откочевало обратно  в  Китай и только часть,  получившие название сарткалмаков, осталась 

жить на прежнем месте вблизи города Каракол. 

Переселение немцев началось после присоединения Кыргызстана к России. Как 

отмечает Н.Г. Кронгард: в 1882 г. в Аулие-Атинский уезд переселено было 500 немцев-

меннонитов из Таврической, Самарской и, по некоторым сведениям, Екатеринославской и 

Ставропольской губерний, которые образовали первоначально три селения в низовьях реки 

Таласа - Николайполь, Кеппенталь, Гнаденталь [14]. Национальный состав населения 

Северной Киргизии в 1897 году. 

Таблица 2. - Формирование структуры населения Кыргызстана рассматриваемого периода 

Национальность Пишпекский уезд Пржевальский уезд Аулие-атинский 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс.чел. % 

Киргизы 

Русские 

Украинцы 

Узбеки 

Дунгане 

Татары 

Калмыки 

Немцы 

Уйгуры 

прочие 

Итого 

105,4 

7,2 

4,7 

4.2 

7,7 

0,6 

- 

- 

0,2 

0,1 

130,1 

81,0 

5,6 

3,6 

3,2 

6,0 

0,4 

- 

- 

0,1 

0,1 

100,0 

128,3 

9,4 

1,8 

3,2 

2,0 

0,8 

1,6 

- 

- 

0,3 

147,4 

87,0 

6,4 

1.2 

2,2 

1.4 

0,5 

1,1 

- 

1,1 

0,2 

100,0 

58,8 

в числе

руссих

91,1 

К началу XX в. население Северного Кыргызстна было многонациональным. По 

сведениям переписи 1897 года на ее территории проживали более 45 этносов. Выросла доля 
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русско-украинского населения в 1914 году. В  Пишпекском  уезде насчитывалось до 68 691 

человек и в Пржевальском уезде  до 39 915 человек. Удельный вес кыргызского населения 

снизился: в Пишпекском уезде до 133 495 чел.; в Пржевальском уезде до 162 516 чел.; в Аулие-

Атинском  уезде с  7,0%  до 6,5% [16]. 

В процессе активизации миграционного процесса к началу XX в. происходила тенденция 

трансформации населения  Кыргызстана. В 1913 году в городах Кыргызстана жило уже 106 

тыс. человек (или 12%), что было в два  с половиной раза больше, чем в 1897 году.  Однако 

киргизское городское население не достигало и 1% общего числа жителей [9]. Численность 

всего народонаселения  Кыргызстана  к 1913 году повысилась до 864 тыс. человек,  из которых, 

по данным переселенческого управления, 543 тыс. составляли киргизы. Киргизское население 

распределялось по уездам: Пишпекский - 177754, Пржевальский - 152369, Андижанский - 

66868 [18], Наманганский - 38411 [19], Ошский, Скобелевский и Кокандский - 52351 [20], 

Аулие-Атинский - 54957 [20]. 

Одновременно увеличилось переселенческое население из Российской империи. В 

Пишпекском и Пржевальском уездах число славянского происхождения возросло к 1913 году 

по сравнению с 1897 годом с 23,5 тыс. до 36,4 тыс.; в Ошском уезде с 1473 до 6370 человек 

[20]. Огромное влияние на демографическую ситуацию северного Кыргызстана оказало 

народно-освободительное движение 1916 года.  В результате подавлении восстания и 

применения  репрессивных  методов,  коренное  население  северного  Кыргызстана  снизилось 

на 50%. 

Вывод 

Во  второй половине XIX - начале XX вв в структуре населения Кыргызстана 

происходили трансформационные процессы, сопровождавшие формирование 

полиэтнического состава населения. За счет переселения из Российской империи  и 

Восточного Туркестана, и путем естественного роста,  Кыргызстан становится 

многонациональным. 
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАДАНИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯЛООНУН 

НАТЫЙЖАЛАРЫ (XX к. 20-30 жж) 

Бул жумушта изилдөөнүн предмети катары 20-30-жылдары Кыргызстандагы маданий 

модернизациялоонун натыйжалары болуп саналат. Изилдөөнүн максаты: 20-30-жылдары 

Кыргызстандагы маданий модернизациялоонун негизги багыттары болгон-советтик билим берүү 

тармагын, сабатсыздыкты жоюу маселесиндеги жаңылануунун натыйжаларына анализ берүүгө 

аракет жасалат. Изилдөөдө адабияттарды талдоо, салыштыруу жана архивдеги тарыхый 

маалыматтарды анализдөө  ыкмалары колдонулган. Жумушта  Кыргызстандын шартында советтик 

билим берүү жана сабатсыздыкты жоюу маселеси бир бүтүн ажырагыс социалдык-экономикалык 

гана эмес саясий маселе экендиги белгиленет. Советтик билим берүү системасын түзүү үчүн 20-

жылдары башталгыч мектептерди, мугалимдерди даярдоо максатында кыска мөөнөттүү курстар 

ачыла баштаган. 30-жылдары болсо, орто мектептердин саны өсүп, атайын орто билим берүү окуу 

жайлары, жогорку окуу жайлары түптөлгөндүгү белгиленет. 

Негизги  сөздөр: билим берүү; орто мектеп; окуу жайлар; мугалим; сабатсыздык; план. 

ИТОГИ КУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА 

( 20-30 гг. XX в) 

В данной работе предметом исследования являются итоги культурной модернизации 

Кыргызстана. Цель исследования: проанализировать результаты обновления советской сферы 

образования, которые были основными направлениями культурной модернизации  Кыргызстана в 20-

30-е годы, и проблему ликвидации неграмотности. В исследовании использованы методы анализа 

источников, сравнения и научно-исторические данные. Отмечается, что в условиях Кыргызстана 

ликвидация неграмотности и советское образование были тесно взаимосвязаны, что имело не  только 
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