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В современной экономической и политиче-
ской ситуации на первый план выдвигаются зада-
чи по укреплению и улучшению отношений между 
государствами. В условиях сближения и взаимоза-
висимости немаловажным фактором является ин-
теграция человеческих ценностей, нравственных 
идеалов народов. Развитие и углубление отноше-
ний со странами СНГ в разных направлениях – од-
на из приоритетных задач, стоящих перед Кыргыз-
станом. Общность не только экономических тра-
диций, но и исторических судеб, культур, обычаев 
ориентируют кыргызское и российское правитель-
ства на тесное сотрудничество.

Документальная хроника свидетельствует 
о том, что история российско-кызгызских взаимо-
отношений насчитывает почти два с половиной 
столетия, начиная с первого переселения кыргызов 
вначале в Сибирь, а затем далее – в Поволжье. Для 
кыргызов присоединение к России стало событи-
ем, предопределившим процесс взаимодействия 
на долгие времена и сохраняющим свою актуаль-
ность как в настоящее время, так и в обозримом 
будущем [1].

Расселение русских на землях кыргызов нача-
лось примерно в середине XIX в. (первые кыргыз-
ские племена приняли русское подданство в 1855 г.),  
а после присоединения к Российской империи 
основной части нынешнего Кыргызстана (1861–
1876) приток русских переселенцев значительно 
усилился. Первыми появились уральские казаки, 

целыми станицами переезжавшие в Семиречье, 
и крестьяне с юга России [2]. Отношения русских 
с коренным населением складывались, в целом, 
неплохо. Уже хрестоматийной стала история 
о том, что первые церкви русских располагались 
в юртах кыргызов, а богатые кыргызы делали по-
жертвования на строительство православных хра-
мов. В этой связи следует отметить, что в условиях 
этнической пестроты данных территорий кыргы-
зам вообще была свойственна национальная и ре-
лигиозная толерантность [3]. Но, конечно же, кар-
тина была далеко не благостной: разность культур 
и менталитетов, соприкосновение поведенческих 
стереотипов, имеющих различные этнокультурные 
основы, на протяжении всего времени совместного 
проживания приводили к сохранению в массовом 
сознании деления на “мы” и “они” с трудно прео-
долимой границей между ними. Благодаря “Стран-
ствиям” Ф. Ефремова в России узнали о местах 
расселения кыргызов и о путях, ведущих к этим 
землям [4, с. 41].

Что было известно кыргызам о России? Еще 
совсем недавно ученые не могли ответить на этот 
вопрос. Сами кыргызы книг в то время не имели 
и летописей не вели. Молчали и российские ар-
хивы. Однако интенсивные поиски новых доку-
ментов позволили сделать небольшое открытие. 
Оказывается, еще в 1757 г. первая группа тянь-
шаньских кыргызов в 200 человек переселилась 
с остатками калмаков (после разгрома китайцами 
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Джунгарского ханства) в Сибирь, поближе к рус-
ским крепостям. Затем кыргызы перешли далее 
на запад, расселились в Поволжье и приняли рос-
сийское подданство [5, с. 163]. Среди переселен-
цев был и будущий первый кыргызский посланец 
в Россию Абдрахман Кучаков или, как его еще 
именовали, Карыганбай Алкучаков.

О первом посольстве кыргызов в Россию 
в 1785 г. известно гораздо больше. Послом ехал 
старый купец Абдрахман Кучаков, бывший рос-
сийский подданный, ставший позже “ташкентским 
купцом”, доверенное лицо Атаке-батыра. С ним 
отправлялся Шергазы, зарекомендовавший себя, 
несмотря на молодость, рассудительным челове-
ком. Посланники везли и подарки: сибирским пра-
вителям двух коней, русской царице Екатерине три 
барсовых и пять рысьих выделанных шкур да дико-
винного раба – “арапа” – в придачу. Императрица 
приняла послов благосклонно в присутствии пред-
ставителей многих европейских стран. Сама щедро 
их одарила. Доверенное лицо Екатерины, член Со-
вета при Высочайшем дворе князь А. Вяземский 23 
января 1787 г. от имени императрицы отписал бию 
письмо, в котором сообщал, что предложения его 
о дружбе принимаются, и просил “вспомоществова-
ния в расширении российской торговли” [6, с. 156].

Обмен посольствами в первой половине XIX в. 
Путь, проложенный первыми кыргызскими посла-
ми в Россию, не был забыт. На основании противо-
речивых сведений о восточной торговле, собран-
ных у купцов, начальник Сибирской линии гене-
рал И. Глазенап приходит к выводу о возможности 
открыть новый тракт в Семиречье и кыргызские 
горы для торговли с Кашгаром, Кашмиром и Ин-
дией. По его инициативе в 1813 г. через казахские 
степи и кыргызские кочевья в Восточный Турке-
стан направляется торговый караван купца М. Ни-
язова.

Обмен посольствами способствовал дальней-
шим контактам между кыргызами и Россией. С то-
го времени в их взаимоотношениях наблюдается 
определенность, развиваются не только торговые, 
но и политические связи. 

Следующие четверть века шла активная пере-
писка российских властей с бугинскими манапа-
ми, настойчиво просившими принять их в состав 
России [7, с. 10]. Это было началом добровольного 
принятия северо-кыргызскими племенами россий-
ского подданства в середине XIX в.

В 1854 г. генерал-губернатор Западной Сиби-
ри Г. Гасфорд “во исполнение высочайшего пове-
ления” предложил наконец-то кыргызским мана-
пам Иссык-Куля прислать в Омск своих депутатов, 
снабженных полномочной доверенностью “для 
принятия присяги на верноподданство России”.

Русские власти прилагают немалые усилия 
для мирного вовлечения кыргызов в состав рос-
сийского государства. В мае 1864 г. начальник За-
чуйского отряда полковник М. Черняев рассылает 
кыргызским манапам письма с предложениями 
установить дружественные отношения. В тече-
ние 12 лет – с 1855 по 1867 гг. – все кыргызские 
племена Северного Кыргызстана, измотанные 
внутренними междоусобицами и под давлением 
внешнеполитических обстоятельств, принимают 
российское подданство. В основном этот процесс 
протекал мирно [5].

Иной характер носило присоединение к Рос-
сии Южного Кыргызстана. Были восстания и сра-
жения, но в итоге все Кокандское ханство, в том 
числе и территория Южного Кыргызстана, по ука-
зу императора Александра II от 19 февраля 1876 г. 
присоединяется к России.

Говоря о переселении русских на территорию 
Кыргызстана, можно выделить такие предпосыл-
ки, как геополитические, экономические и исто-
рические. Завоевание Центральной Азии является 
итогом соперничества России и Великобритании 
за колониальное господство. С начала XIХ в. тор-
гово-экономические интересы стали движущей 
силой соперничества России и Великобритании 
за обладание центральноазиатским рынком сбы-
та промышленных товаров, производимых этими 
странами. Для России в рамках завоевательной по-
литики ставилась еще и задача размещения излиш-
ков трудовых ресурсов на новых колонизирован-
ных территориях и окраинах. И в этом отношении 
переселение российского населения, в особенно-
сти безземельного, политически неблагонадежно-
го, стало экономической и политической необхо-
димостью.

Вторая половина XIX – начало XX вв. яв-
ляется одним из важных периодов истории Кыр-
гызстана, когда произошло оживление и разви-
тие большинства городов и селений на террито-
рии страны.

Динамика переселения славянского насе-
ления из российских губерний в туркестанский 
край имела свои хронологические особенности, 
и в этом процессе выделяют три этапа. Первый 
этап охватывает 1860–1897 гг. В этот период 
произошло военное и политическое закрепление 
Российской империи на территории Кыргызста-
на, и оно характеризуется началом привлечения 
на новые земли российских крестьян на льготных 
условиях. Второй этап относится к 1897–1905 гг.  
и характеризуется усилением самовольного пе-
реселения российских граждан. Третий этап – 
1906–1911 гг. – связан с массовым переселением 
россиян, которые были довольны, и в то же самое 
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время напуганы в связи с революционными собы-
тиями, политической нестабильностью в России 
и началом столыпинской аграрной реформы. Чет-
вертый этап охватывает 1911–1917 гг. и связан 
с реализацией аграрной реформы и правом быть 
свободным от крепостничества.

Таким образом, миграция славянского населе-
ния из центральных губерний России была вызва-
на геополитическими и социально-экономически-
ми факторами.

Стимул обретения новых земель вызвал 
у русских переселенцев сильный порыв сняться 
с насиженных мест и двинуться за лучшей долей 
в неизведанные края Центральной Азии и в том 
числе, Кыргызстана. Переселившись на новые зем-
ли, крестьяне получали новые наделы с уже гото-
выми оросительными системами. Необходимость 
адаптации в незнакомой пространственно-куль-
турной среде центральноазиатских кочевников 
и земледельцев явилась своего рода ответом на 
вызов – экономический, политический и социаль-
ный кризис в Российской империи. Результатами 
этого ответа явились организация поселений, стро-
ительство жилых и общественных зданий, культо-
вых сооружений и кустарного производства, т. е. 
зачатков промышленности [8, с. 33–37].

Следует отметить, что внешнеполитический 
аспект является основным для переселения рос-
сийского населения в Центральную Азию.
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