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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КЫРГЫЗОВ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

С.С. Джеенбекова

Анализируется история повседневной жизни кыргызского народа в начале ХХ в. Особое внимание уделя-
ется исследованиям кыргызских  ученых советского и современного периода. 
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S.S. Djeenbekova

It describes the history of everyday life of the Kyrgyz people in the early ХХ century, with emphasis on research 
and monographs Kyrgyz Soviet scientists and the modern period.
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Изучение повседневной жизни есть попытка 
вникнуть в человеческий опыт, поэтому вопрос 
о содержании понятия “повседневность” подраз-
умевает то, какой человеческий опыт следует рас-
сматривать при этом, а какой нет. 

Ф. Бродель, в частности, пишет: “…повсед-
невность – та сторона жизни, в которую мы ока-
зываемся вовлечены, даже не отдавая в том себе 
отчета, – привычка, или даже рутина, эти тысячи 
действий, протекающих и заканчивающихся как 
бы сами собой, выполнение которых не требует 
ничьего решения и которые происходят, по прав-
де говоря, почти не затрагивая нашего сознания” 
[1, с. 621]. 

Многие из российских исследователей под-
разумевают под “повседневностью”  сферу част-
ной жизни и только некоторые включают в сферу 
анализа и жизнь трудовую, то есть взаимоотноше-
ния,  возникающие на работе. 

“Итак, имеются различные варианты опреде-
ления последнего понятия. Повседневность  – это: 

 ¾ то, что повторяется изо дня в день; 
 ¾ сфера социальной практики отдельной лично-

сти, семьи, иной малой группы людей; 
 ¾ быт (вещи, которые окружают нас, наши при-

вычки и каждодневное поведение)” [2, с. 16]. 
Именно по манере поведения, по житейским 

стереотипам узнаем мы “своего” или “чужого”, 
человека той или иной эпохи, той или иной нации 
(характеристика Ю. Лотмана).

Историческая повседневность позволяет учено-
му  приблизиться к прошлому, оценить его адекват-
но, вжиться в него, прочувствовать свое прошлое. 
Все вышесказанное определяет актуальность пробле-
мы изучения истории повседневности. 

К сожалению, в советские годы в отечествен-
ной исторической науке уделялось мало внимания 
истории повседневности. В Кыргызстане проблема 
повседневности ХIХ  в. как специальная область 
исторических исследований еще не разрабаты-
валась, хотя основные аспекты ее рассмотрения 
(история труда, быта, отдыха и досуга, обычаев, 
различных срезов культуры) изучались еще в до-
советский период и нашли отражение в ряде работ  
кыргызских ученых последующего времени. 

Среди работ досоветского периода можно на-
звать работы таких исследователей Кыргызстана, 
как П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Ч. Валиханов, 
Г.С. Загряжский и др. 

В советский период большое развитие полу-
чила этнографическая наука Кыргызстана, уделив-
шая внимание исследованию быта, материальной 
культуры, традиций кыргызского народа ХIХ – на-
чала ХХ вв.

Основателем кыргызской этнографии назы-
вают первого исследователя этнографии Кыргыз-
стана, замечательного ученого Ф.А. Фиельструпа. 
В экспедициях, проводившихся ученым, соби-
рались многочисленные данные о материальной 
культуре, образе жизни и обычаях кыргызского 
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народа. Среди его работ для нас особо важна мо-
нография “Из обрядовой жизни киргизов начала 
ХХ века” [3, с. 301].

Значительный вклад в развитие этнографиче-
ского изучения Кыргызстана внес С.М. Абрамзон. 
Заметным явлением в культурной и научной жиз-
ни  республики стало его исследование “Очерк 
культуры киргизского народа”, в котором ученый  
впервые “создал” картину развития культуры кыр-
гызского народа с конца ХIХ в. до 40-х гг.  ХХ в. 
С.А. Абрамзон рассматривает также особенности 
семейного уклада, религиозных воззрений, обще-
ственного быта кыргызов.

Среди ученых-этнографов Кыргызстана вы-
деляется своими трудами К.И. Антипина. Свои 
этнографические изыскания она подытожила 
в монографии “Особенности материальной куль-
туры и прикладного искусства южных киргизов”, 
в которой отразила обширнейшие сведения, рисун-
ки, фотографии.

Кроме этнографов вопросы хозяйственного 
уклада, экономических отношений отразили в сво-
их работах У. Усенбаев, С. Ильясов, С. Аттокуров, 
К. Джунушев и др. В их трудах нашли отражение 
патриархально-феодальные отношения, органи-
зация хозяйственного уклада жизни кочевников, 
вовлечение их в товарно-денежные отношения, 
эволюция форм собственности на землю и скот, из-
менения в хозяйственном и политическом укладе 
жизни кыргызов под влиянием переселенческой 
политики царизма,  развитие торговли, рыночных 
отношений и др.

Важное место в историографии хозяйствен-
ного уклада повседневной жизни кыргызского на-
рода в ХIХ – начале ХХ вв. занимает монография 
К.У. Усенбаева [4, с. 320]. На основе фактических 
материалов в монографии анализируются обще-
ственно-экономические отношения кыргызов во 
второй половине ХIХ в., изменения в социально-
экономической жизни коренного населения после 
присоединения Кыргызстана к России. Значи-
тельное место отведено показу перехода кыргыз-
ского населения к оседлости, зарождению друже-
ственных связей кыргызского народа с русскими 
переселенцами, изменению повседневной жизни 
кыргызского народа под влиянием культуры рус-
ского народа.

Возникновению капиталистических отноше-
ний в Кыргызстане в конце ХIХ в. посвящена кол-
лективная монография кыргызских ученых, в кото-
рой показан процесс расслоения кыргызского аила, 
развитие товарного сельскохозяйственного произ-
водства и форм промышленности, зарождение вну-
треннего рынка. Наряду с этими проблемами авто-
ры также останавливают внимание на изменении 

хозяйственного уклада кыргызского населения под 
влиянием переселенческого движения [5, с. 271].

Важную роль в изучении демографического 
состава населения дореволюционного Кыргыз-
стана играет работа Г. Кронгардта [6, с. 90]. В ней 
наряду с изменением состава населения Кыргыз-
стана под влиянием переселенческой политики 
рассматриваются также взаимоотношения кыр-
гызского  и русского народов, а также процессы 
изменения повседневного  уклада  жизни корен-
ного населения.

Даже краткий перечень работ советского пе-
риода показывает, что проблема повседневной 
жизни кыргызского народа в этот период истори-
ческой науки только намечается, хотя в советский 
период был накоплен значительный опыт по иссле-
дованию хозяйственной жизни  народа и измене-
ниям, произошедшим в ней после присоединения 
Кыргызстана к России.

В современный период продолжаются иссле-
дования истории Кыргызстана начала ХХ в. Надо 
отметить, что  авторы многих  из них на основе 
ранее не изученных материалов и архивных ма-
териалов, впервые вводимых в научный оборот, 
рассматривают  проблемы коренного населения 
(изменения социально-экономической жизни ко-
чевых и полукочевых хозяйств Кыргызстана во 
второй половине ХIХ – начале ХХ вв, особенно-
сти процесса перехода кочевого кыргызского на-
селения к оседлому образу жизни, влияние коло-
ниальной политики царизма на изменение форм 
хозяйственной деятельности коренного населе-
ния,  социальной структуры кочевого и полукоче-
вого образа) [7, с. 407].

Среди исторических работ современного пе-
риода в рамках нашей темы представляет интерес 
работа Ч.Р. Исраиловой-Харьехузен [8, с. 213]. Ав-
тор дает общий обзор истории Кыргызстана в ис-
следуемый период, рассматривает процесс коче-
вания кыргызов, изменение традиционных форм 
земледелия и начало оседания, религиозные веро-
вания кыргызов и их особенности. Исследователь 
отмечает, что с началом процесса оседания произо-
шла настоящая социальная революция в Кыргыз-
стане, перевернувшая сами устои кочевого обще-
ства, шло разрушение традиционной структуры 
кочевников и их родовых связей.

Много интересных фактов и наблюдений исто-
рика  о повседневной культуре кыргызского народа 
во второй половине ХIХ в. содержится в моногра-
фии И.Ю. Бартеневой [9, с. 224]. В данной работе 
освещены различные аспекты и проблемы пересе-
ленческого движения в Кыргызстане, процесс засе-
ления края русскими, татарами, немцами, уйгурами, 
дунганами и другими народами. Автор также акцен-
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тирует внимание на том влиянии, которое оказали 
переселенцы разных национальностей на модерни-
зацию экономического и социального уклада тради-
ционной жизни кыргызского народа.

Таким образом, к настоящему времени исто-
рическая наука Кыргызстана  смогла поставить 
и разрешить многие важнейшие социально-эконо-
мические проблемы второй половины ХIХ – нача-
ла ХХ вв. Однако все исторические исследования 
этого направления относятся по большей части 
либо к этнографической, либо к исторической на-
уке. По сути – это краеведческие и этнографиче-
ские исследования, которые добавляют свой штрих 
в картину повседневности определенного слоя, 
класса, группы.

Следует отметить, что до сих пор вне поля 
зрения отечественной историографии остаются 
темы, связанные с повседневным существованием 
людей. В историографии остается много пробелов, 
касающихся исследования повседневной жизни  
кыргызского народа.

Литература
1. Бродель Ф. Структуры повседневности: Возмож-

ное и невозможное / Ф. Бродель // Материальная 
цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв.: в 3-х  т. Т. 1. М., 1986. 

2. Пушкарева Н.Л. История повседневности как 
направление исторических исследований. URL: 
http://www.perspektivy.info/history/istorija_pov- 
sednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskih_
issledovanij_2010-03-16.htm

3. Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов 
начала ХХ века / Ф.А. Фиельструп. М.: Наука, 
2002. 

4. Усенбаев К.У. Общественно-экономические от-
ношения киргизов: вторая половина ХIХ – нача-
ло ХХ вв. / К.У. Усенбаев. Фрунзе: Илим, 1980. 

5. Вяткин М.П. Возникновение капиталистиче-
ских отношений в Киргизии в конце ХIХ – нача-
ле ХХ вв. / М.П. Вяткин, К.У. Усенбаев. Фрунзе: 
Илим, 1970. 

6. Кронгардт Г.К. Население Киргизии в послед-
ней трети ХIХ – начале ХХ в. / Г.К. Кронгардт. 
Фрунзе: Илим, 1989. 

7. Абашин С.Л. Центральная Азия в составе Рос-
сийской империи / С.Л. Абашин, Д.Ю. Арапов, 
Н.Е. Бекмаханова и др. М., 2008.

8.  Исраилова-Харьехузен Ч.Р. Традиционное обще-
ство кыргызов в период русской колонизации во 
второй полoвине ХIХ – начале ХХ в. и система 
их родства / Ч.Р. Исраилова-Харьехузен. Фрунзе: 
Илим, 1999.

9. Бартенева И.Ю. Истоки переселенческого движе-
ния в Кыргызстане: вторая половина ХIХ – начало 
ХХ вв. / И.Ю. Бартенева. Бишкек: Илим, 2010.


