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Место и роль Кыргызстана в странах Центральной Азии (ЦА) определились еще в
далеком прошлом, этому свидетельствуют полученные результаты ученых- востоковедов
с мировым именем: А. Бернштама  и Л. Гумилева,  В. Бартольда, В.Радлова, С. Абрамзона,
научно-поисковые работы ученых Кыргызстана О.Караева, В.Мокрынина, В.Плоских,
Умурзакова С. У. и др.

Этноним «кыргыз» является самым древним среди тюрко-язычных племен, он
появился в Восточном Туркестане, т.е. на современной территории северо-западной части
Китая (СУАР). А этногенез кыргызского  народа складывался под влиянием тюркских
народов ЦА и Южной Сибири.

Не последнее место в возникновении внешнеэкономических связей сыграл
Уйгурский каганат (748-840 гг.). В VII в. ему принадлежала роль гегемона в ЦА [7, стр.
84]. «А когда пришла пора, то наши пращуры вышли  за пределы Саяно-Алтая, разгромив
уйгуров, создали в IX в. в ЦА великую державу» [7, стр. 25].

Границы владений постоянно менялись, так как междоусобицы и войны вели к
смене царствования в ЦА. На политическую арену пришли кара-кытаи, просуществовав
около 100 лет до нашествия татаро-монгольского ига.

В XIV в. в странах ЦА, но уже в западном направлении возникло новое государство
- Моголистан, которое занимало пространство от Бар-Куля с востока до Сыр-Дарьи на
западе. На севере от оз. Балхаш, на юге - по Восточному Туркестану.

Большие изменения произошли на политической карте ЦА в период с XVI-XVIII вв.
Из летописи от 1510 г.: «кыргызы поставили себя так, что в Моголистане не осталось ни
одного монгола» [7, стр. 116].

Историческое прошлое народов ЦА отчетливо  подтверждает ту неоспоримую
истину, что трудовые массы различного этнического происхождения издавна тяготели к
сближению друг с другом даже в самых тяжелых условиях.



Много общего было на протяжении столетий в исторических событиях и судьбах
народов ЦА, все они изнывали в тисках феодально-патриархальных отношений, все имели
много близкого в общественном устройстве, в хозяйственной и культурно-бытовой жизни,
все испытывали тяжесть феодальных  междоусобиц и борьбы против разорительных и
хищнических набегов и вторжений, предпринимаемых правителями  соседних, более
сильных государств.

 Потому так близки нашим умам и сердцам проявления дружественных
политических, экономических, торговых и культурных связей между народами ЦА в
XVIII-XIX  вв.,  когда эти  народы неоднократно  отражали нашествия  иноземных
захватчиков, выступали против господствовавшей на местах эксплуататорской верхушки,
и когда зарождались их первые  политические контакты и  хозяйственно-культурные
взаимосвязи и взаимовлияния в сфере материальной и духовной  жизни.

 Своеобразие быта и кочевого образа жизни кыргызов определяло характер их
промыслов и ремесел,  служивших в  первую очередь целям удовлетворения  нужд и
запросов натурального хозяйства, которые базировались на использовании внешних
богатств окружающей природы и продукции животноводства.

Переселение народов, военные походы, торговые отношения, политические связи
между странами способствовали общению народов, обмену товарами, распространению
знаний. В процессе географических открытий и изучения земель, начиная с древних
времен, участвовали представители всех народов, больших и малых [8, стр. 7].

Важную роль в установлении хозяйственных связей кыргызов с их соседями играла
торговля, в силу различий природно-географической среды и уровня социально-
экономического развития в Коканде и сопредельных с ним новых  кыргызских районах,
как  Кашгария (территория северных кыргызов) вели  относительно обширную торговлю.
Однако степень развития последних и оживленность торгово-транспортных связей
отдельных местностей края с городами Коканда, Каратыгина и Восточного Туркестана
были не одинаковы.

Более тесные торговые  контакты кыргызского хозяйства с кокандским торговым
капиталом отмечались в южных районах края, менее тесно – в северных. Слабее других
меновая торговля была представлена у кочевников Центрального Тянь-Шаня и
Прииссыккулья, где она, правда, подкреплялась транзитными связями. Если кыргызы на
севере Кыргызстана торговали овцами (меняли их на товары оседло-земледельческого
хозяйства у разъездных торговцев), то  на юге Киргизии в районах, близких к торгово-
ремесленным центрам ханства, кочевники сами пригоняли скот на  базары ферганских
городов в еще конце XVIII в.

 В Кыргызских районах Восточного Приферганья в XIX в. большое число баранов
перегоняется торговцами и самими кыргызами (в отличие от их северных соплеменников)
на продажу в Коканд, где они вместе с сорочинским пшеном (рисом) продавали
главнейшую пищу как богатых, так и бедных людей [5, стр. 19].

Алайские  кыргызы-кочевники на базарах Кувы, Уч-Кургана, Маргилана доставляли
древнейший уголь, соль, шерсть,  кожу, волосяные веревки, а также овец, выменивали их
там,  на зерно,  одежду и другие предметы первой  необходимости [4,  стр.  56].
Расплачивались преимущественно овцами (баран служил в большинстве районов края
всеобщим эквивалентом денежной единицы), кокандские торговцы выменивали у
кыргызов на шерсть армячину, войлок, меха, сало и кустарно-ремесленные изделия из
кожи).

Так, благодаря развивавшейся торговле, в быт кыргызского народа проникли
различные узбекские, кашгарские и отчасти русские предметы повседневного обихода и
одежды: халаты стеганые, ватные одеяла, галоши, кушаки, деревянные блюда, сундуки и
т.д.

Хорошо известно  из всемирной истории,  что ни один народ,  ни одна культура не
развивались в полной изоляции,  не испытывая влияния других народов и культур.



Кыргызский народ в XVIII-XIX вв., находясь на транзитном перекрестке региональных и
общеазиатских торговых трасс, издавна поддерживал тесные этнополитические и
хозяйственно-культурные связи со своими соседями – казахами, уйгурами, узбеками,
таджиками и китайцами.

В конце XIX в. экономическая жизнь в Кыргызстане стала заметно оживляться:
товарно-денежные отношения проникали в  аил и постепенно  расшатывали устои
натурального хозяйства, меновая торговля вытеснялась денежной. Участились контакты с
соседними народами Средней Азии и Казахстана, продолжали развиваться взаимные
экономические и  культурные связи, в результате которых  складывалась определенная
общность в развитии литературной и духовной культуры.

Кыргызы и казахи являлись основными поставщиками мясомолочных продуктов и
животноводческого сырья, нуждаясь  в продуктах земледельческого труда, взаимно
обменивались продуктами своего хозяйства с узбеками и таджиками, именно поэтому
кочевники особенно дорожили хозяйственно-торговыми связями с соседними оседло-
земледельческими районами.

Одна из особенностей экономического развития народов ЦА  - разделение труда
между земледельческим оседлым населением и кочевниками-скотоводами, сложившееся в
силу природных географических условий, характерных для степных районов и
земледельческих оазисов.

Вопрос о характере торговых взаимоотношений между населением Туркестанского
края во второй половине XIX  в.  заслуживает отдельного рассмотрения,  так как тесно
переплетается с вопросами об общих взаимосвязях кочевого,   полукочевого и оседлого
населения ЦА.

С развитием торговли стали расти города, а с ними и ремесленные производства. В
1888 г. в Намангане двенадцатью мастерами в течение шести месяцев в году на 36 станках
выделывались 5040 кусков кисеи и,  кроме того, 1400 кусков привозилось в Кыргызстан
из Кокандского и Андижанского уездов. Из этого количества вывозилось для продажи
кыргызскому народу до 3000 кусков кисеи, или 46,6 % [6, стр. 19-20].

Большинство кыргызов населяли горные и предгорные районы  и в  определенной
степени также долинные  части Ферганской области, которые в экономическом
отношении тяготели к тому или иному городу или селению. Кыргызы Ферганской области
имели хозяйственно-торговые связи с городами Узбекистана – Кокандом, Маргиланом,
Андижаном, Наманганом; кыргызы Баткена [2, стр. 45] – еще с городами Таджикистана –
Исфарой, Канибадамом; кыргызы районов Сулюкты и Ляйляка с таджикистанскими
городами Нау, Ходжент и Ура-Тюбе [1, стр. 28].

Предметами продажи домашней промышленности и ремесла у кыргызского народа
Ферганской области были кошмы, арканы, ковры, колпаки, а также остова юрт, седла,
посуда.

По северным районам Кыргызстана проходили главные торговые пути, по ним
круглый год шли караваны по дороге Ташкент – Аулие-Ата – Пишпек – Токмак и далее в
Пржевальск и Нарын, именуемой «Шелковый путь». Другой путь, по которому шли
караваны (в основном в летне-осенний период), были  десятки горных троп, связывающих
Северный Кыргызстан, Прииссыккулье, районы Внутреннего Тянь-Шаня, Чуйскую и
Таласскую  долины с Южным Кыргызстаном и городами Ферганской долины [3, стр. 17].

По мере развития городов, улучшения почтовых трактов, как в Кыргызстане, так и
во всем Туркестанском крае, росло экономическое значение этих дорог, способствуя
товарообороту Кыргызстана.

К концу XIX в. с территории северного Кыргызстана вывозился не  только скот, но и
скотоводческое сырье. По  данным Пишпекского  уезда, в 1897 г. только в городах
Пишпек и Токмок было продано 400 тыс. голов скота и отправлено 130 тыс. пудов
скотоводческого сырья. Только незначительное количество промышленного скота и
товарного сырья осталось в уезде.



Со второй половины XIX в. Казахстан более интенсивно втягивался в обмен товаров
в интересах торговли и облегчения перевозок сырья в метрополию, вместе с тем русские
купцы и промышленники стали основывать в Казахстане предприятия по первичной
обработке продуктов скотоводства.

Торговые связи Северного Кыргызстана с соседними народами осуществлялись
через г.  Аулиэ-Ата.  Этот город,   основанный в XIX  в.,  являлся одним из крупных
торговых центров Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Здесь шла реализация не только скота, но и самой высококачественной пшеницы,
выращенной в Таласской долине: кушчу буудай (бакаирская, акчинская).

Если в уезде в 1887 г. было посеяно 346 тыс. пудов хлеба, то в 1895 г. – уже 737 тыс.
пудов, и урожайность составила 4559 тыс. пудов [1, стр. 38].

Таким образом, торговые связи привели к усилению товарообмена между
кыргызским, казахским, узбекским и таджикским народами, сближало их в хозяйственно-
культурном отношении.

Используя исторический метод, можно выделить положительные стороны развития
отношений между странами ЦА.

В прошлом экономика Кыргызстана являлась составной частью единого
народнохозяйственного комплекса СССР и  развивалась в рамках единой
административно-командной системы, была практически оторвана от мировой экономики.

Расширению структуры экспорта и географии внешнеторговых отношений
способствовал ввод в действие специализированных предприятий электротехнической
промышленности. В результате в 1959 г. продукция  Кыргызстана экспортировалась в 19
государств, в 1962 г. – в 29, к середине  60-х годов  - в 49, а в конце 80-х  – в 64 страны
мира, в настоящее время Кыргызстан ведет торговлю со134 странами мира.
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